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СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ СОВЕТСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 

 

В статье рассматриваются социальные аспекты советской модернизации в период 

конца 1920-х – начала 1960-х гг. Основной акцент делается на социальной и научно-

технической политике советского государства. Делается вывод о тесной взаимосвязи 

развития научно-технического потенциала советского государства и его социально-

экономического развития.  
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В настоящее время в российском обществе проходит дискуссия о необходимости и путях 

системной модернизации государственного и общественного организмов. Как следствие, в 

историческом дискурсе вновь актуализируется теория модернизации.  Однако долгое время 

упор делался на изучение организационно-политической, либо же сугубо экономической 

сторонах модернизационных рывков. При этом научным вниманием, как правило, 

обделялась социальная политика.  

Обеспеченность населения жильем является одним из важных аспектов материального 

благополучия народа. Особенно остро проблема жилищного обеспечения встала перед 

государством в 1930-е гг. Промышленное освоение регионов СССР потребовало 

концентрации значительных трудовых ресурсов, что вызвало бурный рост городов и рабочих 

поселков. Стоит согласиться с В.П. Андреевым, который на примере городов Кузбасса 

показал, что советские промышленные города в 1930-е гг. не сложились в органичную 

социальную общность. В силу особых государственных приоритетов они представляли 

собой поселения при заводах и шахтах. Социокультурные аспекты градостроительства не 

учитывались ни проектировщиками, ни руководством страны [2. С. 19].  

В условиях, когда жилье принадлежало предприятиям, оно становилось мощным 

средством воздействия на рабочего. Коммунальный быт, по мнению М.Г. Мееровича, 

наиболее соответствовал целям власти, механизму ее идеологического воздействия. 

Традиционные формы хозяйственно-бытового освоения жилого пространства (коттеджная 

застройка, квартиры посемейного заселения и т.д.) противоречили нужному образу бытового 

поведения. Поэтому они были отвергнуты, а массовое государственное строительство 

сориентировано на возведение многоэтажных многоквартирных домов покомнатно-

посемейного заселения [5. С. 489-491]. В такой тенденции можно усмотреть желание 

руководства быть в курсе всего происходящего не только на производстве, но в частной 

жизни своих граждан.  

Решение жилищного вопроса проходило одновременно с началом становления самих 

промышленных предприятий. Особенно это было характерно для восточной территории 

СССР, где материально-техническая база, подготовленные кадры к началу тридцатых годов 

практически отсутствовали. Изначально неблагоприятные условия, с одной стороны, и 

интенсивный приток рабочей силы в регионы, с другой – предопределили массовое 
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строительство некачественного жилья. Постепенное развитие местного производства с 

середины 1930-х годов позволило приступить к строительству капитального 

благоустроенного жилья. Однако к началу Великой Отечественной войны массовое 

строительство такого жилья не получило развития.  

Следующим аспектом социальной политики было здравоохранение. Основной задачей 

Советской власти в этой области стало расширение сети медицинских учреждений и 

улучшение качества лечебно-профилактической помощи. Основанием для такого развития 

стало постановление ЦК ВКП(б) от 18 декабря  1929 г. «О медицинском обслуживании 

рабочих и крестьян» [7]. В данном документе были отмечены как достижения 

здравоохранения, так и его недостатки основным из которых было отставание развития 

здравоохранения от роста народного хозяйства и потребностей трудящихся. 

В медицинском обслуживании, несмотря на заявленный принцип «общедоступности», 

государство оставляло за собой право расставлять приоритеты в обслуживании населения
  

[6. С. 361]. Например, сотрудники ОГПУ не раз отмечали, что в период эпидемий 

имеющиеся медицинские силы направлялись главным образом в рабочие районы, в то время 

как колхозы совершенно выпадали из их поля зрения.  Такая избирательность в итоге 

снижала эффективность проводимых мероприятий, поскольку болезнь из колхозов 

переносилась в рабочие районы и крупные населенные пункты. В больницах также 

проводилась «классовая линия»: шахтер, шахтер-ударник, а также их семьи, принимались на 

лечение безотказно в первую очередь [3. Л. 68].     

Таким образом, в медицинском обслуживании населения в исследуемый период 

наблюдалась неоднозначная ситуация. В регионах появилась система здравоохранения, 

которая поставила медицинское обслуживание на новый уровень. Однако эта система 

ориентировалась, прежде всего, на количественные показатели: количество больниц, койко-

мест, травмпунктов и т.д. Основной принцип советского здравоохранения – 

общедоступность – на деле соблюдался не всегда. 

Традиционное для отечественной историографии 1980-1990-х гг. представление об 

отношениях советской науки и власти в «страдательном залоге» видится всѐ менее и менее 

адекватным. В силу этого, интересно проанализировать коммуникации советского социума в 

лице государственной власти и интеллектуальной элиты, частично представленной научно-

педагогическим сообществом. Увеличение научного потенциала СССР, с одной стороны, 

способствовало увеличению энергии модернизационного рывка, а с другой – в долгосрочной 

перспективе ставила перед государством новые и сложные социальные задачи. 

Особый акцент в рассмотрении места и роли научно-педагогического сообщества в 

советской модернизации целесообразно сделать на анализе социально-политической 

эволюции представителей физической науки, ставшей своего рода локомотивом 

индустриализации. Несмотря на свою относительную «сословную» привилегированность, 

советские физики практически постоянно находились под морально-психологическим 

прессом. Физическое знание в бурно развивающемся советском государстве получало 

непропорционально большие вливания и поддержку со стороны власти.  

Ситуация во взаимоотношениях между советской властью и научно-педагогическими 

кадрами начинает меняться с середины 1920-х гг., и связано это со взятием большевистским 

руководством курса на индустриализацию и с сопряженными с этим определѐнными 

изменениями политики в сфере науки и высшего образования. В истории советской науки 

это время еѐ институционализации. Это само по себе выводило физическую элиту на 

принципиально новый уровень: рост финансирования, создание необходимых условий для 

проводимых исследований  и известные гарантии их стабильности. При этом начало  

1930-х гг. не принесли кардинальных перемен для научно-педагогического сообщества в 

материально-бытовом отношении, оно напрямую зависело от степени и скорости их 

интеграции в трансформирующийся социум.  

Следующий этап отношений с властями непосредственно связан с резкой сменой научно-

образовательной политики государства в 1933 г. Период леворадикальных реформ в науке и 
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системе высшего образования завершился очевидным крахом революционных надежд, 

уступив место консервативной политике. Большинство представителей физического 

сообщества чувствовали себя всѐ более уверенно и  к середине 1930-х гг. сумели получить от 

Советской власти известные профессиональные преференции, а также привычный образ 

существования науки в обществе и способ существования учѐного в научном сообществе. 

В 1950-1960-е гг. именно научно-образовательная политика Советского государства 

способствовала формированию достаточно широкого слоя критически мыслящих людей. 

Образованные люди стремятся к рациональному улучшению своей жизни, к карьерному 

росту. Однако в советском обществе каналы вертикальной мобильности всегда находились 

под жестким контролем бюрократических систем. Внутренние механизмы развития 

купировались
 
[4. С. 103]. В полной мере это относилось и к советской научно-технической 

сфере. 

В 1950-е гг. стандарты потребления оставались низкими. Так, 2/5 доходов рабочего 

уходило на питание [4. С. 155]. Условия быта рабочих, возможно, кроме тех, кто жил в 

столичных центрах, также не соответствовали стандартам современности. К примеру, многие 

работники угольной промышленности Кузбасса проживали в общежитиях, каркасно-

насыпных сооружениях, землянках, в условиях большой скученности [8. С. 197]. Это 

приводило к большой текучести кадров, коллективы не складывались, а предприятия 

работали неритмично. Страдало и санитарно-гигиеническое обеспечение, и снабжение 

рабочих. 

С помощью реформ 1950-х – начала 1960-х гг., хотя и несбалансированных, 

непродуманных, власти пытались исправить социальную ситуацию. Наиболее активно 

решался жилищный вопрос. Отдельная квартира превратилась в привлекательную цель для 

миллионов советских граждан [8. С. 158]. Однако проблема оказалась очень «запущенной». 

Так, в Карагандинском угольном бассейне очередь на получение жилья за 1970-е – 1980-е 

годы не уменьшилась, а увеличилась с 8720 до 22000 человек [1. С. 175]. 

Таким образом, перекосы в социальном развитии при совершении страной 

модернизационного рывка тормозили развитие всей общественной системы. И здесь 

социальная политика выходила на первый план, а ее отдельные акторы постепенно 

разрушали советский режим, поскольку все меньше удовлетворяли советских людей,  что и 

привело к краху СССР. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВЫХ ОСНОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ТОРГОВЫХ СЛУЖАЩИХ В ТРУДАХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРАВОВЕДОВ 

ЛИБЕРАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ В НАЧАЛЕ XXВ. 

 

В статье рассматриваются взгляды правоведов либерального лагеря на российское 

законодательство в сфере найма торговых служащих и правовых основ их деятельности в 

начале XX века. Освещены принципы структурирования профессиональной группы 

служащих торговых заведений. Итог рассуждений правоведов-либералов –  

Г.Ф. Шершеневича и В.А. Удинцева – сводится к выводу о незавершенности и 

«архаичности» ряда статей законодательства. 

 

Ключевые слова: торговые служащие, Устав торговый, приказчики, правоведы 

либерального лагеря.  

 

Законотворчество российского правительства начала XX века, в частности в сфере 

торговли и отношений между предпринимателями и торговыми служащими, встречало 

неоднозначную оценку правоведов – современников законодательства. Устаревшие, слабо 

защищающие права служащих в торговых заведениях законы встречали критику со стороны 

отечественных правоведов либерального лагеря. К примеру, такую характеристику получило 

на страницах ежемесячного литературно-политического журнала «Русская мысль» 

Положение от 15 ноября 1906 года о продолжительности рабочего времени и отдыхе 

торговых служащих: «…Министерство Столыпина, выступающее, с одной стороны, как 

министерство неслыханных репрессий, с целью подавления революционного движения, 

загнавшее всю мыслящую и оппозиционную Россию в подполье, с другой стороны, пытается 

мелкими крохами удовлетворить насущные потребности обездоленных классов и найти в 

них себе прочную опору… Ясно, что новый закон является все тем же мертворожденным 

детищем бюрократии…»[1, С.129-130]. 

Законодательство, регламентирующее деятельность приказчиков, было рассмотрено в 

трудах отечественных правоведов, ряд которых определяли торговлю как «посредническую 

деятельность исключительно по приобретению и сбыту, а также иные промыслы, связанные 

со спекулятивным приобретением и сбытом»[7, С.5]. В данной статье приводится точка 

зрения либеральных ученых-правоведов - Габриэля Феликсовича Шершеневича и Всеволода 

Аристарховича Удинцева.  

К вспомогательному персоналу в торговом заведении Г.Ф. Шершеневич относил «всю 

совокупность лиц, которые под руководством предпринимателя посвящают свой труд 

данному торговому предприятию» [8, С.64]. Исходя из этого понятия Шершеневич не 

относил в эту категорию торговых агентов, маклеров и т.д., т.е. тех людей, которые работают 

в интересах конкретного предпринимателя только в рамках выполнения определенного 

поручения.  

Вспомогательный персонал разделялся Г.Ф. Шершеневичем на две категории: торговых 

доверенных или приказчиков, деятельность которых заключается в составлении сделок и 

подкреплена юридическими полномочиями; и «служащих по торговле», деятельность 

которых направлена на «техническое содействие торговле»[8, С.76]. Данная классификация 

не совпадает с классификацией, закрепленной в Торговом уставе и Положении о 

государственном промысловом налоге[6, Ст.4]. В деятельности приказчика автор выделял 
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две стороны: внутреннюю, заключающуюся в договоренностях хозяина и приказчика 

относительно полномочий последнего; и внешнюю, выражающуюся в контактах приказчика 

с третьими лицами в качестве представителя интересов своего нанимателя[8, С.78]. В этом 

отношении мнение правоведов и положения законодательства сходны, так как 

законодательство обязывает строить отношения между предпринимателем и приказчиком на 

основе заключенного договора о найме. Закон также позволял снабжать приказчиков 

торговыми доверенностями[6, Ст.5]. Согласно Торговому Уставу хозяин и приказчик 

должны были заключать письменный договор о найме в нотариальном или частном 

порядке[6, Ст.10]. Но данные положения закона, по мнению Г.Ф. Шершеневича, не отвечали 

действительности. Так, автор указывает на то, что договор в любом случае учитывал 

интересы только хозяина торгового заведения и приказчик вынужден был соглашаться на 

условия договора, хотя письменно закрепленные положения и реальное отношения между 

хозяином и приказчиком могли различаться. Часто нарушения могли происходить в части 

договора, касающейся размеров жалования приказчика[8, С.79].  

Несогласованность законодательства автор видит и в отношении сроков заключения 

договоров о найме. Согласно нормам закона договор о найме мог заключаться на срок до  

5 лет, хотя, в то же время, доверенность могла выдаться на срок от одного до трех лет.  

В данном случае получалось противоречие, согласно которому приказчик мог работать у 

владельца торгового заведения и более длительный срок, но срок доверенности на право 

представительства приказчиком конкретного предпринимателя мог истечь. Касаясь этого же 

аспекта, автор указывал на несовершенство отечественного законодательства[8, С.79-80]. 

Согласно Торговому Уставу существовали общая и частная, а также полная и ограниченные 

доверенности, выдаваемые приказчику[6, Ст.35]. Но в любом случае эти доверенности 

касались только деятельности, непосредственно связанной с торговым заведением. Немецкое 

торговое уложение в начале XX в. вводило такую должность, как «прокурист»  - лицо, 

заменяющее во всех делах своего хозяина и имеющее право заключать все сделки от имени 

хозяина, за исключением отчуждения и залога недвижимости. 

Торговое уложение запрещало приказчику заниматься торговлей посторонними товарами, 

принадлежащими самому приказчику или третьему лицу[6, Ст. 16]. Нарушение данного 

положения вело или к конфискации «лишнего» товара в пользу владельца торгового 

заведения, или к наложению штрафа[5, Ст.1186]. В этот же период в Западной Европе, в 

частности в Германии, такие действия приказчика не встречали протестов со стороны 

нанимателя, если «побочная» торговля не составляла конкуренции основной. 

Распространено было участие владельца торгового заведения в качестве субъекта торговли 

вступать в совершаемые приказчиком сделки[8, С.81].  

Нечеткость с определением сроков отчета для месячного или годового исполнения дало 

основание Г.Ф. Шершеневичу выдвинуть предложение о начале исчисления таковых сроков 

с момента окончания «оборотного» года[8, С.82].  

Положение закона о несении приказчиком материальной и уголовной ответственности за 

убытки в торговле, причиненные умышленно или неумышленно[6, Ст. 17-18], приводило к 

тому, что приказчик постоянно находился под угрозой наложения штрафа или ареста  

[5, Ст.1187-1192]. Это сковывало самостоятельность и коммерческую активности 

приказчиков в работе.   

Архаические черты законодательства автор учебника видел в статье 12 Торгового 

Устава[8, С.83]. Согласно данной статье, взятой из Устава о цехах 1799 г., и к моменту 

издания Торгового Устава окончательно потерявшей актуальность, приказчик должен был с 

почтением относится к хозяину и членам его семьи, а также не вести «беспорядочную или 

развратную» жизнь[6, Ст.12]. В случаях нарушения приказчик подвергался внушениям со 

стороны хозяина, а в случае неповиновения подвергнуться тюремному аресту на срок до  

3 месяцев по решению суда[5, Ст.1185]. На это обстоятельство указывал также Удинцев В.А. 

[4, С.136].  
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Законодательно установленное неравноправие приказчика и нанимателя наблюдалось 

автором и в статье, касающейся выдачи приказчику свидетельства после истечения срока 

службы[6, Ст.22]. Однако требовать такого свидетельства приказчик мог лишь после несения 

убытков, связанных с отказом от приема его на другую работу в связи с отсутствием такого 

свидетельства. К тому же прием на работу приказчика без такого свидетельства с прежнего 

места службы влек за собой штрафные санкции для хозяина, принявшего его на работу 

[5, Ст.1183]. 

Во внешней стороне деятельности приказчика автором также был выделен ряд 

недоработок законодательства. Так, для заключения сделки между приказчиком и третьим 

лицом, приказчик должен был постоянно предоставлять документ, подтверждающий его 

правоспособность в заключении сделок от имени хозяина, или третье лицо должно было 

обратиться за подтверждением этого факта к самому хозяину, что фактически делало бы 

бессмысленным институт торгового посредничества. Наиболее приемлемым, с точки зрения 

Шершеневича, было заключение сделок с приказчиком, основываясь на официальных 

документах, в которых имя приказчика фигурировало бы в качестве официального 

представителя. Что касается сделки, заключенной приказчиков и третьим лицом, то всю 

ответственность за сделку нес хозяин торгового заведения. Это положение исходило из того 

принципа, что третье лицо было не обязано и не имело возможности при заключении каждой 

сделки требовать документ, подтверждающий полномочия приказчика[8, С.85-87].  

Прекращение договора найма могло осуществиться в трех случаях: 

1. По истечении срока найма указанного в договоре; 

2. По обоюдному согласию двух сторон; 

3. Односторонне при отсутствии указанного в договоре срока найма, по решению суда, 

если условия найма нарушались одной из сторон. 

Отличием от гражданского права было то, что со смертью хозяина торгового заведения 

договор не прекращал срока своего действия, и приказчик обязан был довести порученные 

ему дела и предоставить отчет наследникам умершего. В Европе данные положения 

дополнялись положением, согласно которому каждая из сторон должна была оповещать 

другую о решении расторгнуть договор найма не позднее, чем за 6 недель до окончания 

квартала. Это правило было направлено на защиту интересов, как приказчика, так и 

хозяина[8, С.88]. 

В отдельную категорию Шершеневич объединял служащих по торговле, которые имели 

внутреннюю сторону деятельности и не имели связи с третьими лицами. Это: 

1. Бухгалтеры, конторщики, кассиры, корреспонденты; 

2. Лица, которым предоставлено наблюдение за чистотой и внутренним порядком, куда 

входили все профессии от швейцара до надзирателя в большом магазине; 

3. Лица со специальным образованием. Например, горные инженеры, химики, 

сортировщики чая и т.д.; 

4. Профессии, связанные с физическим трудом: фабричные рабочие, мастера, 

подмастерья; 

5. Лица, занимающиеся перевозкой товаров: кондукторы, матросы и т.д. 

Так как представители этих профессий не имели специфических торговых поручений, то в 

их отношении действовали общегражданские нормы законов[8, С.89].  

Русский правовед начала XX в. В.А. Удинцев одну из глав своего учебника «Русское 

торгово-промышленное право» посвятил лицам, служащим по найму в торговых 

предприятиях. В отличии от Г.Ф. Шершеневича В.А. Удинцев разделял их на главных 

приказчиков и их помощников, участвующих в контактах с третьими лицами и 

совершающих сделки от имени хозяина – бухгалтеры, конторщики, кассиры и т.д. Во вторую 

группу автор выделял лиц, чья работа была связана с физическим трудом по поддержанию 

порядка и чистоты в магазине, упаковке товаров и т.п.  

Автором учебника отмечалась двойственность в рассмотрении сторон деятельности 

приказчиков. Так, Ст. 5 Торгового Устава объединяла в лице приказчика две функции: 



 
18 Казанская наука №4 2012                                                     Исторические науки и Археология 

торгового служащего как исполнителя фактической работы, а также доверенного владельца 

торгового заведения в тех случаях, когда приказчик снабжался хозяином доверенностью или 

кредитным письмом для выполнения конкретных поручений[4, С.130]. 

Торгово-промышленные служащие оказывали нанимателю услуги согласно договора. 

Помимо договора о найме для заключения юридических сделок с третьими лицами 

приказчик обязан был получить от хозяина документ, подтверждающий правомочие 

заключения юридических сделок. Фактически невозможно было разделить торговых 

служащих на доверенных и непосредственных помощников в торговле, так как две эти 

функции зачастую сливались. Автор замечает, что закон не считает приказчиками 

заведующих фабриками, заводами, ремесленными заведениями, фабричных рабочих, членов 

экипажей торговых судов. Следуя логике закона, в эту же категорию, нельзя относить 

конторщиков, кассиров и бухгалтеров, так как они работали в конторе, а не в магазине. Но 

логика закона нарушается относительно несовершеннолетних, так как четко понять, к какой 

группе торговых служащих они относятся, так как принимались они для обучения и торговле 

и бухгалтерии.  

Согласно ст.4 Торгового Устава к первому классу приказчиков нужно относить только 

главных приказчиков, а ко второму – их помощников и всех остальных торговых служащих. 

Такое деление объясняется тем, что подавляющее большинство норм Устава можно отнести 

к главным приказчикам, тогда как в отношении остальных категорий торговых служащих 

более применимы общегражданские статьи. Так, в примечании к статье 2201 Гражданских 

законов, указано, что условия найма купеческих приказчиков изложены в Уставе Торговом, 

тогда как остальные категории найма указывались в Гражданских Законах. Также, по 

мнению В.А. Удинцева, к приказчикам в чистом понимании этого термина, нельзя относить 

членов семей купцов, так как для их деятельности необходимо было получить только 

доверенность на право заключения сделок. Для них не требовалось получения свидетельства 

на право личного промыслового занятия и составления договора о найме. Единственным 

условием, которое их сближало с приказчиками – это предоставление отчетности хозяину 

торгового заведения.  

Под определение приказчиков не подходили члены правления и директоры, так как они 

вступали в должность не вследствие договора о найме, а в результате избрания. Под 

категорию приказчиков можно было отнести только нанятых директоров или 

распорядителей товариществ, если они управляли делами товарищества, занимающегося 

торговлей. Сюда нельзя было, в частности, отнести директоров страховых обществ. 

Автор считал, что к приказчикам нельзя было относить также комиссионеров, агентов, 

маклеров[4, С.126-134]. Таким образом, Удинцевым четко очерчивался круг лиц, 

работающих по найму в торговых заведениях, к которым можно было отнести понятие 

«приказчик».  

Касаясь современного ему российского законодательства, правовед писал о его 

несовершенстве и несоответствию условия и потребностям приказчиков. В качестве примера 

для действий по улучшению законодательства автор приводил более разработанное в 

отношении к правам торговых служащих Германское Торговое Уложение 1897г. [4, С.136].  

Закон не предусматривал страхования торгового служащего на случай болезни. В законе 

мы не находим ни одного указания на то, что в случае болезни за служащим на 

определенный срок сохранялось жалование[4, С.148].  

В.А. Удинцев отмечает, что в законодательстве не в достаточной мере уделено внимание 

многочисленной и малозащищенной группе торговых служащих – несовершеннолетним 

приказчикам или ученикам. Закон не обязывает привлекать ученика только к торговым 

делам, не отвлекая его на посторонние работы. Не были установлены временные рамки 

обучения, условия ухода ученика в случае нарушения владельцем торгового заведения 

условий труда. Выдача какого-либо документа о прохождении обучения предусмотрена не 

была[4, С.151].  
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Мы видим, что в либеральных изданиях законодательство, регламентирующее 

деятельность служащих в торговых заведениях, получало негативную оценку. Но это лишь 

одно мнение по данному вопросу, которое было принято не всеми слоями российского 

общества. В частности, консервативные круги, интересы которых выражал Союз Русского 

народа, выступали за пересмотр законодательства, в частности пунктов Положения Совета 

министров «Об обеспечении нормального отдыха служащих в торговых заведениях, складах 

и конторах» от 15 ноября 1906 г. Курское отделение Союза Русского народа выступало перед 

Курской губернской управой с ходатайством об отмене ряда положений, вводящих 

ограничения на работу приказчиков в выходные и праздничные дни[3, С.458]. Можно 

констатировать, что появление статей закона, касающихся деятельности приказчиков, и 

выделение их в отдельную группу, говорит о появлении новых тенденций в российском 

обществе. Во-первых, появилась довольно представительная профессиональная группа  

(к концу первого десятилетия XX в. около 2 миллионов человек[2, С.1.]), интересы которой 

защищались специальным разделом в Торговом уставе. Во-вторых, было положено начало 

выработке оптимальных, отвечающих требованиям времени законов, на совершенствование 

которых должен был оказать новый высший орган государственной власти – 

Государственная Дума, в составе которой могли работать представите интересов данной 

профессиональной группы. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕРКОВНОГО ПЕНИЯ  

НА ТЕРРИТОРИИ МАРИЙСКОГО КРАЯ В XVIII ВЕКЕ 

 

Статья посвящена истории развития церковного пения на территории Марийского края 

в XVIII веке. В статье рассматриваются моменты зарождения церковного пения в 

Марийском крае, а также распространение церковного пения среди народа мари. В работе 

проанализированы труды современных исследователей. 

 

Ключевые слова: Марийский край в XVIII веке, церковное пение, Казанская епархия, 

Вятская епархия, хор, церковь, музыка, храм, пение, исполнение, певчие. 

 

После Советского периода, в конце XX века, перед обществом возникает проблема 

возрождения традиций русской православной церкви, и в том числе традиций церковного 

пения. По всей России начинаются строиться и восстанавливаться православные храмы, 

церкви – создаваться церковные хоры. Все больше современных исследователей обращение 

к истокам культур и прошлому народов определяют, как главную задачу настоящего 

времени. Сохранившиеся архивные материалы все чаще изучаются для практического 

применения. Все это определяет актуальность исследуемой нами темы. 

Цель статьи – изучить историю распространения и развития церковного пения на 

территории Марийского края в XVIII веке. 

Дело просвещения инородцев и в XVIII веке, как и в предыдущие века, возложено было на 

духовенство. «Петр I считал просвещение инородцев Казанского края обязанностью 

государства, но при этом он признавал христианство добровольное, а не принудительное: 

«крестить волею, а не волею никаких туземцев не крестить», - пишет он иерархам». 

Восстание мари при С. Разине еще раз заставило русское правительство обратить внимание 

на их просвещение. Петр I, назначив в Казань митрополита Тихона, повелел ему просвещать 

христианством мари, живущих в Царевококшайском, Царевосанчурском, Уржумском и 

Яранском уездах, большинство из которых участвовали в Разинском движении». [2] 

«Прибыв в Казань в 1700 году митрополит Тихон вскоре отправил к мари двух миссионеров 

– соборного попа, ключаря Феодора и сына его иеромонаха Алексея Раифского». [2]  

В течение 1700-1800 годов происходит крещение народа мари и открытия школ. Но 

преподавалось ли в открытых школах церковное пение, мы установить не смогли. 

Еще в XVII веке одновременно с основанием церквей, стали создаваться школы из детей 

новокрещеных для воспитания будущих пастырей среди черемисского народа. Первый опыт 

школьного обучения черемисских детей был применен Митрополитом Тихоном. В течении 

1707-1709 годов, под непосредственным руководством митрополита Тихона, 32 мальчика 

обучались кругу наук, намеченному в последствии Синодальным Указом от  

31 мая 1722 года, для обучения отроков. Пятеро из этих мальчиков выучились хорошо,  

20 выучили часослов, а остальные 7 умерли. [9] Учителями у них были: вначале 

архиерейский певчий, в 1720 году 20 черемисских детей обучались у митрополита Тихона; 

[6] в 1722 году учителями были иеромонахи. [9] 

В материалах Вятской епархии о селе Владимирское содержится «Разрешение на 

ежегодное принесение чудотворной иконы», в котором приводится дата пения при крестных 

ходах с 1719 года. «Разрешение на ежегодное принесение чудотворной иконы из села 

Владимирское дано было жителям города Козьмодемьянска следующей грамотой:  
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«1719 года, января 15 дня, по указу великого господина, преосвященнейшего Тихона, 

митрополита Казанского и Свияжского, села Новокрещенского церкви Пресвятой 

Богородицы, именуемая Владимирская, попу Ивану Федоровичу. Козьмодемьянские жители, 

и уездные люди из сел и деревень просили, чтобы из того выше означенного села с образом 

Пресвятой Богородицы, Владимирская, в домах исправлялось всенощное пение и молебное 

благодорение». Ежегодно жители с 8 июня по 22 июля совершали перед иконой молебны, 

пения и усердные благодарения»». [4] 

В разделе «особых событий Мироносицкой пустыни» из книги «История пустыни» 

значится, что в «1719 году приезжал для освящения церкви Митрополит Казанский  

Тихон III. Соборному ключарю дана в почет полтина. Певчим и на другие расходы издержно 

10 рублей, 31 алтын 4 деньги». [5] Следовательно, в Мироносицкой пустыни в 1719 году 

певчие уже были. 

В результате исследования, мы пришли к выводу, что 1719 год – это одна из наиболее 

ранних дат упоминаемая в истории церковного пения Марийского края. 

Клиросное или храмовое церковное пение напрямую связано с возникновением церквей и 

храмов на территории Марийского края, так как исполнялось пение непосредственно во 

время богослужений. Например, как отмечает исследователь А.Г. Иванов в статье 

«Царевококшайск православный (конец XVI-XVIII вв)»: в Царевококшайске «первая, 

Воскресенская церковь, была построена внутри кремля, где размещался стрелецкий 

гарнизон. Вторая, Троицкая церковь, находилась внутри острога с военно-служилыми и 

посадскими людьми. Эти небольшие церкви были построены за один-два года и освящены 

весной-летом 1585-1586 годов. Третья, «Рождественская» (Христовоздвиженская) церковь, 

появилась позднее и размещалась вне кремля и острога, рядом  крепостными стенами. Все 

три храма имели определенный штат священнослужителей». [3] Но о существовании 

церковных хоров при этих церквях, найдено свидетельств нами не было. Строительство 

четвертой по счету деревянной приходской Вознесенской церкви приходится на конец  

XVII – начало XVIII столетия. Она была построена на средства посадского человека  

А.И. Пчелина». [3] И об этих фактах также имеется множество свидетельств.  

О существовании же церковных хоров при этой церкви упоминаний нами также не найдено. 

Если при богослужениях и исполнялось церковное пение, то пели, вероятно, псаломщики, 

которые входили в штат церквей. Пение псаломщиков за богослужением в церквях 

Марийского края, в целом являлось нормой и широко практиковалось, до второй половины 

XIX века. 

Из истории Вятской епархии XVIII можно выделить, что в 1738 году посланные в 

Петербург с Вятской епархии, иподьяконы Пантелей Ярыгин и Филипп Неволин и певчие 

Григорий Усольцев с товарищами жаловались Преосвященному, что управители не выдали 

им ни хлебного, ни денежного жалования за 1738 год, что следует им из собираемых с 

монастырей и с церковных престольных денег и со старост поповских певческих доходов. 

Указом от 20 апреля 1738 года предписано, по справке с окладными книгами кому и сколько 

хлебного и денежного жалования надлежит отдать и почему не выданы; также и певческие 

доходы». [1] Таким образом, 1738 год можно определить, как одну из наиболее первых дат 

упоминания существования церковных певчих на территории Вятской Епархии. 

Как отмечают исследователи Стариков С.В. и Левенштейн О.Г: «Воскресенский собор в 

Царевококшайске был построен во времена императрицы Елизаветы Петровны в 1759 году и 

являлся главным храмом города и уезда». [1] «В соборе имелся прекрасный хор. Регентом 

хора сначала был Андрей Михайлович Булычев, затем Николай Николаевич Шалаев». [1] 

Как писал Н.В. Никольский в своей книге «История мари», в XVIII в. при монастырях 

существовали школы. «С 1786 г в Свияжске существовала школа нотного пения». [7] 

Таким образом, церковное пение на территории Марийского края в XVIII веке 

развивалось в первую очередь в связи с возникновением православных храмов и церковных 

школ. Конечно, не при каждом построенном храме существовал церковный хор, но в 

крупных населенных пунктах церковные хоры существовали. Примером можно привести 
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Воскресенский собор в Царевококшайске. Как отмечалось, в соборе имелся прекрасный 

церковный хор, которым руководили регенты. Церковное пение существовало, при многих 

монастырях, например, в Мироносицкой пустыни с 1719 года. 

При школах детские хоры существовали не везде. Основной проблемой создания детских 

церковных хоров при школах являлось отсутствие музыкально подготовленных педагогов 

или отсутствие какого-либо музыкального образования у педагогов и священнослужителей 

того времени. 

Также широким направлением распространения церковного пения стали крестные ходы, 

при которых песнопения исполнялись общенародно. Здесь ярким примером можно привести 

крестный ход 1719 года из села Владимирское в город Козьмодемьянск.  

В целом церковное пение распространялось по территории Марийского края из крупных 

городов: Казани, Царевококшайска и Козьмодемьянска. Распространению церковного пения, 

как составляющей распространения православия среди народа мари со стороны Казанской 

епархии уделялось особое внимание. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ  

В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ 

 

Исследованы исторические аспекты развития международного сотрудничества России, 

ЕС и США в сфере регулирования нанотехнологий и нанотехнологических производств. 

Проанализированы концептуальные основы и определены цели указанного взаимодействия в 

период 1991-2010 гг. и на ближайшую перспективу. 
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сотрудничество, регулирование. 

 

История развития международного сотрудничества нашей страны с другими 

экономически развитыми странами в сфере нанонауки и инновационных нанотехнологий 

начала свой отсчет с 1991 г. и сводилась к объединению усилий, прежде всего, Российской 

Федерации (России), ЕС и США в сфере регулирования нанотехнологий — 

нанорегулирования. Так, в частности, имевшееся в начале 1990-х годов явное 

несовершенство управления нанотехнологиями характеризовалось наличием следующих 

основных факторов. Как и с любой новой технологией, одной из проблем регулирующих и 

контролирующих органов являлась необходимость обеспечения безопасности общества при 

выводе на рынок новых изделий и материалов. 

Необходимым основанием любого возможного варианта регулирования соответствующей 

нанотехнологии или управления еѐ рисками было и продолжает оставаться научное знание о 

возможных неблагоприятных воздействиях этой технологии. По нашему мнению, 

основными направлениями нанорегулирования в рассматриваемый период 1991-2010 гг. 

разрабатывалось таким образом, чтобы способствовать оптимальному разрешению проблем, 

связанных с этими рисками; было направлено на предотвращение или, по меньшей мере, их 

минимизацию при одновременном обеспечении надлежащего возмездного применения 

рассматриваемых видов технологий[3]. 

Основными источниками проблем, связанных со здоровьем и безопасностью окружающей 

среды, являлись свободные, а не фиксированные в материале, синтезированные наночастицы 

и нанотрубки. Результаты различных обзоров по регулированию показывали, что имевшаяся 

регулятивная структура являлась в целом адекватной для применения, хотя и существовали 

возможности выхода синтезированных наноразмерных материалов за пределы 

регулятивного контроля при некоторых специфических обстоятельствах. 

Для понимания, являлись ли пробелы в регулировании реальными, необходимо было 

большее понимание потенциальных рисков и, таким образом, адекватности моделей оценки 

рисков в рамках действовавшего в рассматриваемый период законодательства. Как и для 

любой другой продукции, рисками необходимо было управлять в соответствии с текущим 

состоянием знаний и подходом, основанным на принципе «предосторожности», если 

существовала причина полагать возможным причинение вреда, даже если степень такого 

вреда не была еще идентифицирована[1]. 

Потребность в новом или скорректированном законодательстве для свободных 

синтезированных наноразмерных материалов стала рассматриваться на основании 

результатов существенного объѐма исследований по применению нанопродукции, 

проводимых на национальном и международном уровнях. На основе данного 
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концептуального подхода в России, ЕС и США было принято законодательство, 

предлагающее хорошо разработанные инструменты по обеспечению безопасности и 

оперативным действиям в случаях, если продукция представляет риски для здоровья, 

безопасности или окружающей среды. 

В рассматриваемый период в России, ЕС и США были выработаны следующие основные 

структурные методы научной оценки рисков и управления рисками, которые помогают 

идентифицировать и располагать по приоритетам самые релевантные проблемы, постигать 

знания или недостаток в знаниях в этой области, осуществлять действия по предотвращению 

или минимизации нанотехнологических рисков: основание для идентификации опасности 

(идентификация источника проблем с наноматериалами или процессами); исследования по 

оценке нанотехнологических рисков (идентификация опасности, определение параметров 

опасности, оценка подверженности людей и окружающей среды); идентификация 

соответствующих стратегий управления нанотехнологическими рисками (издание 

руководств и правил, оценка и разработка регулятивных вариантов, оповещение о 

потенциальной опасности и т.д.). 

При этом в России, США и государствах-членах ЕС был выявлен явный недостаток в 

достоверных данных, характеризующих наноматериалы[2]. Другими словами, все еще 

недоставало глубокого понимания физико-химических свойств (таких, как размер, форма, 

структура, способность вступать в реакцию, площадь поверхности и/или химический состав) 

и их влияния при регулировании биологической отзывчивости наноматериалов, а, с другой 

стороны, эти данные являлись фундаментальными для оценки, моделирования и 

предсказания их экологического и токсикологического поведения, необходимыми для 

развития методов управления рисками и вариантов регулирования, на которых указанным 

странам необходимо было совместно сконцентрировать внимание в ближайшей перспективе. 

Еще одним направлением для взаимодействия послужила совместная стандартизация 

системы наименований, количественных показателей и материалов. Действительно, 

уникальная природа нанотехнологий создавала и продолжает создавать серьезные проблемы 

при создании стандартизованных методик описаний, точных определений и измерений в 

связанных с нанотехнологиями материалах и изделиях. До настоящего времени не 

существует согласия по терминологии (определениям), по методам испытания токсичности 

или оценки воздействий на окружающую среду, по стандартным и справочным образцам 

материалов или по средствам измерений и определений параметров. Выработанные в период 

1991-2010 гг. методологии были признаны недостаточными для работы с нанопродукцией, и 

без международного соглашения по вышеупомянутым проблемам не могли быть полезными 

для развития соответствующего законодательства. 

Организациями, осуществляющим нанорегулирование в России, ЕС и США, были 

приняты решения направленные на выработку концептуальной стратегии по следующим 

базовым направлениям: 

1. Для продукции, включенной в своей макроформе в перечень разрешенных веществ, 

критическим является признание того, должны или нет вещества, произведенные в «нано» 

форме, подвергаться новой оценке рисков и разрешительным процедурам. 

В первую очередь это касается вопросов в отношении разрешения применения добавок, 

полученных капсулированием, или получение существующих добавок пищи в наномасштабе 

для увеличения бионакопления. 

2. Способы разработки надежных методов измерения, образцов справочных материалов и 

определения параметров материалов; проверки актуальности и разработки методов 

испытаний и образцов справочных материалов, имеющих отношение к здоровью людей, 

безопасности и окружающей среде. 

3. Совершенствование данных о подверженности воздействиям по всему циклу жизни 

наноматериалов. 

4. Обзор существующих методов оценки рисков и управление рисками в целях защиты 

персонала. 



 
25 Казанская наука №4 2012                                                     Исторические науки и Археология 

5. Содействие существующей передаче данных по сети и введение новых инфраструктур 

для исследования аспектов применения наноматериалов в охране здоровья, безопасности и 

окружающей среды. 

Для этого требовалось: 

1) расширить деятельность по изучению проблем, возникающих в нанотехнологической 

сфере (НТС); 

2) усовершенствовать систему стандартизации и регулирования в НТС; 

3) координировать и гармонизировать на международном уровне исследования в НТС и 

регулирование производства и практического применения наноматериалов; 

4) принимать во внимание специфику наноматериалов в документах, регламентирующих 

нанотехнологические исследования и деятельность нанопроизводств; 

5) разработать инструменты, позволяющие определить обязанности изготовителей и 

независимого отражения своевременности процедур, гарантирующих отслеживаемость 

изготовленных наноматериалов; 

6) изучать последствия влияния наличия торговых секретов на оценки рисков воздействия 

синтезированных наноматериалов на здоровье и окружающую среду; 

7) создать открытый международный регистр наноматериалов (не только уже 

реализованных на рынке, но и только готовящихся быть выставленными на реализацию) и 

продукции, возможно, содержащей такие материалы. 

В качестве стратегических целей такого взаимодействия было принято решение 

определить: 

1. Подход, ориентированный на нанотехнологический риск. 

2. Всесторонние оценки параметров нанотехнологических рисков и рисков в целом. 

3. Оценка новизны наноматериалов. 

4. Международное сотрудничество и координация. 

5. Устойчивость и принцип предосторожности. 

6. Более эффективные структуры для поощрения целевых исследований. 

7. Ориентированные на практическое применение и релевантные с регулятивной точки 

зрения нанотехнологические исследования и производства. 

8. Усиление координации и сотрудничества в исследованиях по воздействию 

наноматериалов на технику безопасности и гигиену труда. 

9. Разработка мультидисциплинарного подхода к оценке рисков посредством поддержки 

совместной исследовательской деятельности. 

10. Идентификация соответствующих инструментов для содействия передаче и обмену 

знаниями о безопасности нанотехнологий. 

11. По возможности, нанесение специальной маркировки на наноизделия. 

12. Обязательное нормативное закрепление базовых критериев подходов и оценок 

нанотехнологических рисков, обязательных для исполнения в России, ЕС и США. 
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АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЙ НАРРАТИВ КАК ОТРАЖЕНИЕ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 

СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА 1930-Х ГОДОВ  

 

В статье рассматриваются автобиографии студентов педагогического института как 

источник по изучению социально-экономических и идеологических трансформаций 

советского общества в 1930-е годы. 

 

Ключевые слова: студенчество, педагогический институт, автобиографии, советское 

общество, колхозы, раскулачивание. 

 

Автобиография, как составная часть личного дела студента Казанского педагогического 

института, становится массовым источником на рубеже 1920-1930-х годов. Содержание 

автобиографий во многом определялось теми стандартами, которые были заложены в 

различных вариантах формализованных служебных анкет, призванных отразить основные 

этапы трудовой и общественной деятельности абитуриента в довузовский период. Вместе с 

тем, автобиография давала возможность авторам в более пространной форме изложить свою 

историю жизни, вложив в ее описание определенную долю эмоциональной оценки и 

сознательного акцентирования внимания на тех или иных фактах и событиях. 

В отличие от литературных, служебная автобиография подразумевала присутствие не 

широкого круга читателей с разными политическими и идеологическими убеждениями, а 

конкретного потенциального «читателя» в лице руководства института. Поэтому акцент на 

те или иные punctimumы социальной стороны биографии становился своего рода правилом 

игры: абитуриент в силу определенного сложившегося опыта мог знать, какие стороны 

биографии необходимо представить наиболее выпукло, а какие сделать фигурами или 

событиями «умолчания», что проявлялось в наличии «биографических разрывов», 

недосказанности и т.д.  

Данная практика сложилась еще в 1920- е годы, когда абитуриентами было четко усвоено, 

что факт крестьянского происхождения является «проходным билетом» для поступления. 

Выходцы из беднейших слоев крестьянства имели больше шансов поступить в вуз в отличие 

от детей крестьян-торговцев, крестьян-середняков, священнослужителей. Исходя из 

конкретной жизненной ситуации, вырабатывалась определенная поведенческая стратегия [2] 

В 1930-е годы эти правила оставались в силе. В условиях повсеместного создания 

коллективных форм хозяйствования (колхозов) и раскулачивания, развертывания массовых 

политических репрессий в автобиографиях появлялись новые лингвистические конструкты, 

которые должны были отразить происходившие изменения и убедить руководство 

института, что к ним поступает «свой» (советский) абитуриент. 

Анализ текстов автобиографий позволяет выявить те точки напряжения, которые 

свидетельствовали о складывании новых социально-экономических и политических реалий 

1930-х годов 

Социальное происхождение. Этот пункт универсальной служебной или партийной анкеты 

становится неотъемлемым атрибутом автобиографий. Но, как и в 1920-е гг., вариации на 

тему о крестьянском происхождении достаточно широки. Чаще всего, в текстовом варианте 

в краткой форме это звучало следующим образом: «происхожу из крестьянской семьи» или 
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«трудовой крестьянской семьи». Расшифровка, как правило, давалась лишь в том случае, 

если речь шла о категории крестьянского хозяйства: «Мой отец родился в бедной 

крестьянской семье. (1936). Если абитуриент происходил из семьи, которая была еще в  

1920-х годах отнесена к разряду «середняцких», то страховкой от «неприятностей» для 

автора становилось упоминание о вступлении родителей в колхоз: «… родился в 1915 г. в 

семье крестьянина-середняка в деревне Нурееве того же с/с Шаранского района Б.А.С.С.Р. 

Мои родители и отец до революции и после революции занимались земледелием. Родители в 

1929г. вступили в колхоз и в настоящее время являются колхозниками, работают в колхозе» 

(1936). Многократное привлечение внимания к членству родителей в колхозе – 

вступили/являются/работают – было адресовано членам приемной комиссии и должно было, 

по всей вероятности, убедить их в полном соответствии социального происхождения 

абитуриента политической и экономической линии партии и государства. 

Необходимо обратить внимание также на следующий факт. В автобиографиях появляется 

лингвистический конструкт, который стал новообразованием: «колхозник-бедняк», 

«колхозник-середняк». Один из вариантов объяснения происхождения этих понятий может 

лежать в плоскости чисто конструктивной. Дело в том, что еще в 1920-е годы в анкете при 

поступлении в вуз была заложена графа «Социальное положение родителей». В помощь 

абитуриентам приводилась расшифровка этого пункта: рабочий; крестьянин (какой именно 

социальной группы: батрак, бедняк, середняк, кулак); служащий/специалист (научный 

работник, инженер, агроном, врач, учитель и т.п.); кустарь; торговец и т.д. В 1930-е годы, в 

связи с повсеместным созданием колхозов, этот пункт анкеты претерпел изменения. Теперь, 

во втором пункте вместо «крестьянина» в качестве самостоятельных подпунктов появились: 

«колхозник», «батрак», «единоличник». Последнее понятие – единоличник – было 

конкретизировано: «бедняк, середняк, кулак». Сложилась ситуация, когда деление 

единоличного хозяйства на бедняцкое и середняцкое многими абитуриентами по-прежнему 

ассоциировалось с положением крестьян в колхозах: «Социальное положение и 

происхождение, как до 17 года, так и в настоящее время бедняцкое» (1934г.); «Со дня 

организации колхоза 26.03.32г. состоит членом колхоза «Красной Армии», по социальному 

положению беднячка» (1934 г.). Таким образом, текстовый нарратив по сути отразил 

реальное состояние дел в новообразованных колхозах, и повлиял на процесс 

самоидентификации самого студента. 

В связи с усилившейся классовой дифференциацией общества по линии 

единоличник/колхозник особое внимание стало обращаться на факт лишения или не 

лишения избирательных прав. В текстах автобиографий этот пункт не стал массовым. По 

всей вероятности, те, кто происходили из беднейших слоев населения, не испытывали нужду 

в фиксации факта лишения избирательных прав. Однако такие формулировки все-таки 

встречаются: «Избирательных прав ни я, ни мои родители никогда не лишались». Их 

дополняют справки, которые предоставлялись местными органами власти. Как правило, они 

носили шаблонный характер, а в готовый экземпляр справки лишь вписывалась фамилия 

заявителя: «Торговлей не занимались. Права голоса не лишены»; «Справка дана сия гр.… в 

том, что он/она по списку лиц лишенных избирательных прав не числится» (добавлено от 

руки: а также и ее родители».  

Позитивную характеристику о членстве в колхозе и наличии избирательных прав 

дополняли сведения о качестве работы в колхозе: «Работал хорошо, был в своем звене 

ударником. Получил от колхоза правления премию за ударническую работу» (1935 г.). 

Факты автобиографии подтверждались характеристиками: «является одним из активных 

работников по вербовке и разъяснению колхозникам и единоличникам закона об 

отходничестве от 30 июня 1931г. и проработке речи тов. Сталина о новом методе вербовки. 

В результате чего дал организованные группы колхозников и единоличников на 

строительство ТСО, которым отличился среди других вербовщиков» (1937 г.).  
С середины 1930- годов особое место в автобиографиях занимает пункт о наличии членов 

семьи, имеющих судимости: «В семье осужденных, а также арестованных по линии НКВД 
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нет. Из родных по линии НКВД арестован муж маминой сестр., проживавший в г.Уфе. За 

границей из семьи и родных никто не проживает» (1939 г.); «В 1930г. раскулачили и 

отправили (всей семьей) в г. Магнитогорск. Они там умерли»; «родителей моих раскулачили 

и сослали в Свердловскую область»; «Отец в 1937г. репрессирован органами НКВД за 

похищения колхозного имущества, за хулиганство в пьяном виде и за антисоветские 

разговоры» (1938г.).  

В автобиографии фиксировались не только прошлые события, но и отражались события 

текущие: «Мой отчим 31 октября 1937 г. был арестован и в настоящее время сидит в 

тюрьме»; «в 1938г. мать посажена в тюрьму за спекуляцию, где находится по настоящее 

время». Правда, иногда встречались и такие оговорки: «отец арестован по неизвестной мне 

причине». 

Анализ личных дел студентов показывает, что в большинстве случаев те из них, которые 

имели репрессированных родственников, институтское образование завершить не смогли.  

В середине 1930-х годов в Казанском педагогическом институте обучалось 1105 человек – 

выходцев из крестьянской среды, 207 – из рабочей, и 248 – детей служащих [2; 59]. 

Заполнение анкет и написание автобиографий именно для некоторых категорий 

крестьянских детей становилось делом трудным, а иногда и опасным. Утаивание 

информации могло привести к обвинению в будущем, фиксация реального положения дел – 

могла привести к невозможности поступления в институт в настоящем времени. Поэтому 

стратегия выбора линии поведения в каждом конкретном случае была индивидуальной, и 

нести ответственность приходилось каждому за себя и за «свою биографию».  

Таким образом, содержание автобиографий позволяет использовать их в качестве 

источника для создания/получения целостной смысловой картины происходивших в 

советском обществе в 1930- е годы изменений, их влияния на процесс самоидентификации 

молодого поколения, выработке ими жизненных поведенческих стратегий и т.д. 

Неоспоримым остается значение автобиографий как культурного текста, транслирующего  

собственный опыт студента, систему смыслов и ценностей, нравственных позиций. 
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Н.И. МЯГКОВ: НАЧАЛЬНИК ЯКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (1825-1831 ГГ.) 

 

В статье освещается деятельность начальника Якутской области Н.И.Мягкова, по 

внедрению либеральных реформ Сперанского в Якутии (1825-1831 гг.). 

 

Ключевые слова: Тихоокеанское побережье, Сибирский Комитет, инородческое 
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Начало административных реформ в Якутии в связи с внедрением «Учреждения для 

управления Сибирских губерний», утвержденного императором в июле 1822 г., 

задерживалось до сентября 1824 г. В своем отчете по реформам генерал-губернатор 

Восточной Сибири А.С.Лавинский объяснил это «отдаленностью сего края»[1]. Но причина 

была в другом. Административная реформа в Якутии имела свою особенность, связанную с 

укреплением позиции России на еѐ дальневосточных рубежах. Ведь снабжение Охотска, 

Камчатки и других пограничных пунктов жизненно необходимыми товарами, 

осуществлялось якутами на вьючных лошадях. Извоз осуществлялся в форме повинности 

якутов в одну копейку за версту. При этом обратно возвращалось лишь десятая часть 

отправленных лошадей. Из-за слабой организации грузоперевозок, казнокрадства 

чиновников поставки на рубежи срывались, коневодческое хозяйство якутов разваливалось. 

С внедрением либерального «Устава об управлении инородцев» правительство рассчитывало 

поставить грузоперевозки на новых рыночных началах, т.е. посредством подряда с якутами, 

которых ни генерал-губернатор, ни Якутское областное правление не воспринимали.  

Весь 1825 г. в Иркутске и Санкт-Петербурге искали замену  Якутскому областному 

начальнику престарелому А.Н.Ачкасову. Требовался человек либеральных взглядов, 

поддерживающий реформы. Кроме того, как писал еще в 1820 г. М.М.Сперанский, для 

Якутской области ―нужен человек твердый; желательно бы моряка, т.к. он должен быть в 

сношениях с Охотским краем и помогать ему‖[2]. Министр МВД В.С.Ланской начинает сбор 

соответствующих материалов, для назначения на должность областного начальника в 

Якутск, статского советника с 30-летним стажем В.В.Берга. И неожиданно в сентябре 

выдвигается кандидатура Николая Ивановича Мягкова, чиновника из адмиралтейства. 

В.С.Ланской отказывает В.В.Бергу, а Г.С.Батеньков в Сибирском Комитете устраивает 

Николаю Ивановичу личный прием[3]. 

27 декабря 1825 г. по Высочайшему именному повелению Н.И.Мягков был определен 

начальником Якутской области с присвоением чина статского советника 4-го класса.  

10-го января 1826 г. он удостоился личной аудиенции Николая I. Речь тогда могла идти:  

о поставках продовольствия и военного снаряжения на тихоокеанское побережье, об 

административном обустройстве края и о внедрении «Устава об управлении инородцев». 

Согласно формулярному списку, Н.И.Мягков родился в 1782 г. в Псковской губернии. Из 

дворян. В 1795 г. поступил в Морской кадетский корпус, из которого выпущен в 1801 г. 

мичманом в Балтийский флот. В 1803 г. по состоянию здоровья был переведен на статскую 

службу в Адмиралтейство, где дослужился до начальника провиантского отделения.  

В представлении его к должности начальника Якутской области в сентябре 1825 г. отмечено, 

что, «г. Мягков всегда отличался нравственными качествами и просвещением и 

познаниями»[4]. Итак, в Якутск ехал специалист по подрядам, способный поставить дело на 

новых экономических началах. 
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Как утверждалось выше, кандидатуру Н.И.Мягкова поддержал Г.С.Батеньков, который по 

свидетельствам современников, «старался использовать свое положение для подбора 

чиновников в сибирские учреждения, чтобы, внедрив в управление честных людей, 

подкрепить законы правильным их исполнением»[5]. Батеньков выбирал не просто 

единомышленников, а людей, способных воплотить идеи в жизнь. И его выбор остановился 

на 43-хлетнем статском советнике и кавалере Н.И.Мягкове. После печальных событий  

14  декабря 1825 г. Николай Иванович стоял уже перед нравственным выбором – оправдать 

доверие павших, или уйти в сторону. Он выбрал первое. 

В этом формате нас интересует вопрос, с кем из декабристов, еще находясь в Петербурге, 

мог быть знаком Н.И.Мягков? С правителем дел Русско-Американской компании специалист 

адмиралтейства по поставкам Н.И.Мягков имел контакты по работе. С сыном Сибирского 

генерал-губернатора И.Б.Пестеля, проживавшего после отставки в Псковской области, 

П.И.Пестелем мог познакомиться на родине. О доброжелательном отношении Н.И.Мягкова к 

декабристам, М.И.Муравьеву-Апостол, А.А.Бестужеву-Марлинскому, С.Г.Краснокутскому,  

проливающем свет в исследование его политических взглядов, писали Б.П.Кубалов, 

Ф.Г.Сафронов, Н.А.Габышев. 

Но людей, сочувствующих декабристам, а затем и соратников-друзей, он встретил и в 

провинциальном Иркутске. Это – А.И.Лосев, начинавший свою карьеру при Сперанском, 

братья Константин и Флорентий из знаменитой чиновничьей династии Булатовых, это и 

выпускники Петербургского университета Н.С.Щукин, М.Александров. Он предложил 

А.Я.Уваровскому и Ф.П.Булатову работу в качестве чиновников по особым поручениям 

Якутского областного правления. В январе 1827 г.  Н.И.Мягков с А.Я.Уваровским, при 

содействии якутских родоначальников И.Е.Мигалкина и Н.О.Рыкунова, завершили 

составление уникального документа - «Правила для единообразного учреждения порядка по 

управлению в родовых и инородных управлениях Якутского округа». Это были 

«Постановления» об административном обустройстве области.  

Новый начальник прибыл в Якутск 5 июня 1826 г. При поддержке генерал-губернатора 

Н.И.Мягков энергично начал свою деятельность.  

В числе важнейших было учреждение Степной думы, которое имело далеко идущее 

социально-экономическое и политическое значение для якутов[6]. 11 марта 1827 г. была 

открыта Якутская Степная дума. При этом Н.И.Мягков лично от себя подарил думе 

портреты царя Николая I и генерал-губернатора Восточной Сибири А.С.Лавинского, а также 

карты Азиатской Сибири и Якутской области. 

В марте 1829 года начальник Н.И.Мягков с Ф.П.Булатовым предприняли поездку в 

Борогонский и Боотуруский улусы с ревизией делопроизводства управ и встреч с 

инородческим наслением улусов. Следует подчеркнуть, что выезд членов областного 

правления в улусы с личным ознакомлением ситуации на местах и консультацией по 

реформам является еще одним свидетельством их верности целям и методам проводящихся 

реформ. 

Дума стала первым официально признанным органом самоуправления. Крупные якутские 

родоначальники И.Е.Мигалкин, Н.О.Рыкунов, и многие другие, возглавившие общественное 

движение за самоуправление, стали известными общественными деятелями. В июле 1830 г. в 

Якутске был проведен первый всеякутский съезд, в котором приняло участие 482 делегата со 

всех округов обширной области. Съезд обсудил вопрос об «общественных нуждах» якутов, о 

которых необходимо было оповестить власти в Санкт-Петербурге, для чего было составлено 

ходатайство и избраны два депутата. Съезд сыграл огромную роль в развитии общественного 

движения в крае, что было связано с либеральной деятельностью областного начальника. Но 

Мягков встретил яростное сопротивление консервативной части якутского общества, 

представители которой писали доносы на областного начальника в Иркутск и в Санкт-

Петербург, сообщая о его тесных контактах с ссыльными декабристами и якутскими 

родоначальниками. 
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Во время правления Н.И.Мягкова в экономической жизни области тоже произошли 

заметные сдвиги. Областной начальник, до назначения в Якутск 22 года ведавший 

подрядами и поставками в портах быстро навел порядок в организации казенных 

грузоперевозок на тихоокеанское побережье и Камчатку. И  здесь с честью оправдал 

высочайшее доверие.  

Через Степную думу было реализовано постановление М.М.Сперанского от 1823 г.  

о предоставлении кредитов якутам на доставку грузов в тихоокеанское побережье. 

Вследствие чего в денежном обороте области появились наличные деньги. Якуты 

включились в торговую деятельность, начал расширяться внутренний рынок. Тому 

способствовало и строительство в г. Якутске деревянного рынка, гостиного двора, заметно 

оживившего торговую жизнь столицы области. 

Деятельность Мягкова не могла обойти и другой, более острый вопрос в жизни якутов – 

земельный. Он проводил политику постепенного внедрения новой, классной системы 

землепользования, которая была более прогрессивной, чем соболино-лисья система, 

введенная в 60-х годах XVIII в. При этом, проведение кадастровых работ и внутреннее 

распределение земель между ясачными Мягков предоставил самим якутам. Это 

соответствовало духу и букве «Устава». Экономический либерализм Н.И.Мягков проявил и 

тогда, когда поддержал проект родоначальника Степной думы И.Е.Мигалкина по заселению 

пустолежащих земель.  

Но к 1830 году силы, противодействовавшие реформам, активизировали свою 

деятельность, в результате чего в Якутск зачастили проверяющие комиссии. Ревизовавший 

область в 1831 г. чиновник по особым поручениям Главного управления Восточной Сибири 

заявил: «К делам не долженствовавшим входить в состав занятий областного начальника 

относятся: об устройстве инородцев…, составление проектов, введение различных по 

управлению Правил…»[7]. Другими словами, помощь  Степной думе, проекты по заселению 

новых земель, и даже введение «Правил» были объявлены вне компетенции областного 

начальника. 

В результате статский советник Н.И.Мягков в декабре 1831 г. был отставлен от должности 

и выехал в Санкт-Петербург. Позже, в своих «Воспоминаниях» А.Я.Уваровский напишет: « 

…он, полный сил и здоровья, работал до изнеможения на протяжении 6-7 лет во имя 

будущего благополучия якутов»[8]. Якуты в составе 101 чел. после отставки областного 

начальника писали в Сибирский Комитет на имя М.М.Сперанского обстоятельное письмо в 

защиту Н.И.Мягкова. Это была первая и последняя публичная защита представителя властей 

якутским обществом.  

Нам неизвестна дальнейшая судьба Н.И.Мягкова, представителя чиновничества, 

стремившегося применить на практике либеральные идеи М.М.Сперанского и тем самым 

внесшего свой позитивный вклад в социально-экономическое и общественное развитие края 

и в укрепление Российского государства на северо-восточных рубежах. 
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АНАЛИЗ НОРМИРОВАННОГО СНАБЖЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ 

ТОВАРАМИ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ г. ЛЕНИНГРАДА И 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Важнейшим мероприятием в годы Великой Отечественной войны был переход к 

нормированному снабжению основными продовольственными товарами гражданского 

населения. Это обеспечило более экономное расходование товарных ресурсов в тылу. 

Нормы продовольственного снабжения были установлены по группам и категориям 

населения. Карточная система была вынужденным мероприятием в условиях военного 

времени. 

 

Ключевые слова: война, голод, карточная система, нормированное снабжение. 

 

Цель: Показать на основе архивных документов проблемы продовольственного снабжения 

и распределения продуктов питания гражданскому населению, нормы выдачи, категории 

довольствия, злоупотребления в этой жизненно важной сфере Ленинградской эпопеи.  

Тема актуальна и на сегодняшний день – исторический опыт функционирования этого 

механизма имеет важное практическое и политическое значение. Небесполезен военный 

опыт в экстремальных и чрезвычайных обстоятельствах; важна практика военного времени 

по выявлению новых резервов, средств и путей выхода из тупиковых ситуаций. 

Одним из важнейших мероприятий в области снабжения населения был переход к 

нормированному снабжению основными продовольственными товарами по карточкам, для 

того что бы подчинить снабжение задачам военной экономики и поддержать жизненный 

уровень гражданского населения. Введение продовольственных карточек вызвало множество 

вопросов. Сказалось отсутствие предварительной подготовки к данному мероприятию. 

Разработать в деталях организацию и технику нормированного снабжения на случай войны, 

конечно, следовало заблаговременно, но этого сделано не было. В соответствии с 

постановлением СНК СССР, с 18 июля 1941г. в Ленинграде ввели, а с 19 июля в городах: 

Волхове, Шлиссельбурге, Сестрорецке и пригородных районах Ленинградской области 

(Слудском, Красносельском, Ораниембаумском, Мгинском, Всеволожском и Парголовском) 

продажу по карточкам некоторых продовольственных и промышленных товаров. Текст 

извещения исполкома Ленинградской области Совета депутатов трудящихся о введении 

карточной системы был утверждѐн и опубликован в «Ленинградской правде» [6. Ф. 24. Оп. 2. 

Д. 4833. Л. 2]. Перед окружением Ленинграда в городе были сделаны запасы 

продовольствия. Помимо имеющихся запасов, скот и по возможности также урожай зерна из 

занятых Красной армией районов были ею при отступлении захвачены. По этим причинам 

ситуация с продовольствием в городе могла длительное время оставаться в какой-то степени 

стабильной, но затем приобрела отчетливую тенденцию к ухудшению [2]. Видимо, карточки 

следовало ввести раньше, т.к. много продуктов оказалось в руках спекулянтов, которые за 

месяц – с 22.06 по 19.07.1941 г. скупили и припрятали продукты, а потом продавали на 

рынке за драгоценности и валюту. Так, некто Далевский в 1941 г. открыл ларѐк в 

Московском районе Ленинграда, где за один стакан манки или риса брал фарфор, картины; у 

него было изъято 300 000 рублей и около центнера продуктов [3]. За карманные швейцарские 

часы Бурэ со светящимся циферблатом в эти тревожные военные дни можно было 

приобрести буханку хлеба (1 кг) [7. Ф. 9631. Оп. 1. Д. 9. Л. 17]. Государственные и 
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партийные органы Ленинграда не имели, по-существу, единого плана снабжения населения, 

меры по экономному расходованию продовольствия принимались несвоевременно, на 

больших складах была излишняя концентрация товаров. Об этом говорят конкретные факты: 

на Бадаевских складах погибло 3 тысячи тонн муки, 2,5 тысячи тонн сахара. После пожара на 

Кушелевских складах, где горело так нужное городу продовольствие, оборотистые 

спекулянты бойко торговали кусками спекшейся глины – по 10 рублей за кусок [5]. Нельзя 

не назвать безответственностью то, что в этой критической ситуации продолжала оставаться 

сеть магазинов, которые торговали без карточек, да и торговля на колхозных рынках 

проходила в обычном порядке [7. Ф. 7384. Оп. 17. Д. 402. Л. 79], что также приводило к 

утечке продуктов питания. Однако, руководство города установило организационное 

построение аппарата, ответственное за выдачу продовольственных карточек; в области 

создано управление по учѐту и выдаче карточек при исполкомах районных и городских 

Советов [6. Ф. 24. Оп. 2. Д. 4833. Л. 3]. Важно было довести до минимума отрицательные 

стороны нормированного снабжения, построить его так, чтобы правильно сочетать интересы 

потребителей в питании и военной экономики страны в целом – избежать уравниловки. 

Различные нормы продовольственного снабжения по группам и категориям определялись не 

только в зависимости от характера выполняемой работы, возраста и других факторов, 

влияющих на физиологическую потребность организма, но и с учѐтом значимости этой 

работы для народного хозяйства, для обороны, для победы над врагом, как конечной цели. 

Было установлено 4 группы населения: рабочие и приравненные к ним; служащие и 

приравненные к ним; иждивенцы и приравненные к ним; дети (до 12 лет). Нормы снабжения 

продуктами питания по категориям можно проследить по таблице [4].  

 

«Таблица» - Нормы снабжения продуктами по категориям,  

установленным ГКО СССР в 1941 году 

Группы 

населения 

В граммах на  

человека в день 

В граммах на человека в день 

1 

категория 

2 

категория 

Сахар и кондитерские 

изделия 

Мясо, 

рыба 

Жиры Крупа, 

макароны 

1 

категория 

2 

категория 

Рабочим 
880 600 800 600 

2200/ 

1800 

600/ 

400 

1500/ 

1200 

Служащим 500 400 600 600 1200 300 800 

Иждивенцам 400 400 400 400 500 200 600 

Детям до 12 

лет 
400 400 600 400 400 400 800 

 

Однако, в ходе войны в эти нормы вносились поправки [7. Ф. 7179. Оп. 10. Д. 1806.  

Л. 182]. В 1941 в 1942 гг. паѐк гражданскому населению указанного региона снизился в 5 раз. 

Снижалось обеспечение питанием научных сотрудников, преподавателей, студентов ВУЗов: 

с конца 1942 года интеллигенция стала получать по нормам рабочих промышленных 

предприятий [1]. Практика работы по выдаче карточек в 1941-1942 гг. показывает, что здесь 

наблюдались злоупотребления, нарушения правил их выдачи (по некоторым районам – 

свыше 70%). Внесение в списки и стандартные справки излишнего числа иждивенцев, часто 

лиц, эвакуированных или умерших, широко практиковались в порочной практике городских 

домохозяйств [7. Ф. 7384. Оп. 17. Д. 636. Л. 101-102]. Например, в Красногвардейском 

районе подано было заявок на получение карточек на 200 человек, а фактически оказалось 

178 [7. Ф. 7384. Оп. 17. Д. 636. Л. 254,255]. Участились хищения продовольственных 

карточек. Часто рабочие особенно стоящие в ту пору у станка подростки, получали продукты 

по карточкам в магазине, сразу же их съедали, а потом месяц голодали. На почве голода 

совершались преступления[7. Ф. 7384. Оп. 17. Д. 636. Л. 251,252]. В целях предотвращения 
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хищений, разбазаривания, а также для стимулирования производительности труда было 

введено специальное питание, в рацион которого входили белый хлеб, сливочное масло, 

мясо, рыба, крупа, сахар, овощи, картофель [4]. Для тех, кто перевыполнял норму вводился 

стахановский талон – это дополнительные к пайку 100 грамм хлеба и второе блюдо в буфете. 

В некоторых районах, имеющих дополнительные средства (например, Тихвинский), для 

выполняющих норму свыше 100% выдавалась премия в виде соли и водки [7. Ф. 7179.  

Оп. 53. Д. 75. Л. 12]. Буфеты и столовые подразделяли меню также по категориям. Для того 

чтобы определить качество завтраков, обедов и ужинов, была проведена проверка столовых. 

Она выявила некоторые негативные стороны рационного питания: в Петроградском районе – 

из гарниров преобладала каша (90%), овощных – всего 2 из предложенных 24 наименований, 

сладких блюд – 6, из них 5 компотов, в которые сахар не добавлялся, и 1 желе, имеющее 

резкий неприятный парфюмерный лекарственный вкус; из дополнительных блюд – 7, 6 из 

которых соевые запеканки и 1 – ботва соленая; в Выборском районе: супы и жидкие каши, 

овощи отсутствуют, порции недовешиваются, в меню написано одно, а дают другое, грубо 

обращаются с посетителями.[7. Ф. 7384. Оп. 17. Д. 890. Л. 10,18]. Контроля никакого не 

существовало [7. Ф. 9023. Оп. 1. Д. 45. Л. 13]. В указанный период особенно в тяжѐлых 

условиях находились прибывшие из партизанских отрядов, реэвакуированные и 

командированные из Ленинграда, т.к. продовольственные фонды на местах не были 

рассчитаны на вновь прибывших. Зачастую, приходя в столовую, они оставались без обеда и 

ужина. Такие факты были отмечены в Боровичах, Лужском, Осьминском, Сланцевском, 

Мгинском и Раутовском районах Ленинградской области [7. Ф. 7179. Оп. 22. Д. 256. Л. 180; 

6. Ф. 24. Оп. 2. Д. 5708. Л. 19,20]. Чтобы осуществлять контроль в столовых, магазинах за 

выдачей продуктов питания были назначены. Наряду с проверкой столовых была проведена 

проверка снабжения и детских учреждений. Было проверено 18 детских учреждений. 

[7. Ф. 7384. Оп. 17. Д. 411. Л. 73]. Отдел торговли Ленгорсовета в конце 1942 года и в начале 

1943 года выделил на проведение новогодних ѐлок продукты детям для обедов и подарков, 

без вырезки талонов из продовольственных карточек [7. Ф. 7384. Оп. 18. Д. 1431. Л. 123], а в 

июне 1943 года был разрешѐн ужин для всех, окончивших средние школы. В 1944 г. 

открылись двери продовольственных магазинов, торгующих ассортиментом продуктов 

лучшего качества без карточек по повышенным ценам по сравнению с пайковыми ценами. 

Одновременно на тех же основаниях стал работать ряд переоборудованных ресторанов. Так 

было положено начало развѐртыванию коммерческой торговли. Опыт первых же дней и 

недель подтвердил, что созрели условия для того, чтобы в обстановке нормированного 

распределения развивать и открытую торговлю без карточек. 

Проведенный анализ показал, что перестройка всей системы государственного снабжения 

при строгой централизации планирования, распределении товарных ресурсов, введении 

карточной системы позволила наиболее эффективно использовать имевшиеся ресурсы и 

обеспечить снабжение гражданского населения по определѐнным нормам. Конечно, 

население терпело лишения в области снабжения, были случаи разбазаривания продуктов, 

соблазн был велик – они дорого стоили, в них ощущалась острая нехватка. Но, несмотря на 

это советский народ преодолел трудности, благодаря самоотверженному труду и умелому 

распределению имевшихся резервов, а также использованию дополнительных местных 

ресурсов.  
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