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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 94(571.53)”18” 

ГРНТИ 03.23.55 

ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ МЕДИЦИНЫ 

В XVIII ВЕКЕ: МЕДИЦИНСКИЕ КАДРЫ  

ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 

И.В. Орлова 
Иркутский государственный медицинский университет 
Россия, г. Иркутск, Красного Восстания, 1 

Представлен анализ формирования социальной группы медиков-
профессионалов на восточно-сибирской окраине Российской империи в XVIII в. 
Автор обосновывает завершение процесса профессионализации медицины 
в условиях продвижения империи на Восток к концу XVIII в., наличие государ-
ственных потребностей в формировании региональной сферы «народного здра-
вия», приводит факты ранней истории отраслевой медицины (военной, горно-
заводской, гражданской) в Приенисейском крае, Прибайкалье, Забайкалье 
и Якутии. В XVIII в. земли, обладающие разным потенциалом, административ-
ным управлением и объединённые территориально-географически, в начале XIX 
в. вошли в состав Восточно-Сибирского генерал-губернаторства, обеспечив 
устойчивую территориально-административную категорию — Восточная Си-
бирь. Автор приходит к выводу, что к началу XIX в. в Восточной Сибири были 
заложены основы многоведомственной модели здравоохранения, сформировался механизм пополнения региона 
профессионалами, произошло внедрение профессионалов-медиков в систему ранжированных чинов.  

Ключевые слова: профессионализация, медицинские кадры, Восточная Сибирь, XVIII в., лекарь, фельдшер 

PROFESSIONALIZATION OF MEDICINE IN THE 18TH CENTURY: 
MEDICAL STAFF OF EASTERN SIBERIA 

I.V. Orlova 
Irkutsk State Medical University 
Russia, Irkutsk 

This article presents an analysis of the formation of a social group of medical professionals on the East Siberian 
outskirts of the Russian Empire in the 18th century. The author substantiates the completion of the process of profession-
alization of medicine in the context of the empire's advance to the East by the end of the 18th century, the existence of 
state needs in the formation of a regional "public health", and cites facts about the early history of industrial medicine in 
the region: military, mining, and civil. As a result of the study, the author comes to the conclusion that by the beginning 
of the 19th century, the foundations of a multi-departmental healthcare model were laid in Eastern Siberia, a mechanism 
for replenishing the region with professionals was formed, and medical professionals were introduced into the system of 
ranked ranks. 

Keywords: professionalization, medical personnel, Eastern Siberia, doctor, paramedic, 18th century 

XVIII век для Восточной Сибири, вклю-

чающей Приенисейский край, Прибайкалье, 

Забайкалье, Якутский регион, стал периодом 

смены внутриполитической ситуации. Это 

косвенно отразилось на социальных процес-

сах, в том числе становлении военной и граж-

данской медицины. Задача по огосударствле-

нию окраинных территорий способствовала 

© Орлова И.В., 2025 
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формированию условий для развития меди-

цинского дела и его профессионализации  

путём оформления социальной группы про-

фессионалов-медиков, с набором специализи-

рованных функциональных обязанностей, 

подлежащих единым надзорным требованиям, 

при определённой профессиональной замкну-

тости [1, c. 259]. Первые профессиональные 

врачи, появившиеся на просторах Восточной 

Сибири, были участниками экспедиционных 

миссий, которым предписывалось определять 

масштабы эпидемий, грозивших вымиранию 

ясачного населения. П.А. Словцов датирует 

первые появления лекарей в Восточной Сиби-

ри началом 1730-х гг. [2, c. 74].  

 

Военные медицинские кадры  

в Восточной Сибири 

 

Профессиональная медицинская по-

мощь и первые профессиональные кадры по-

явились в регионе вместе с комплектованием 

воинских команд и казачьих войск. Это объ-

яснялось смещением государственного инте-

реса в плоскость военной тематики, что при-

вело в первой четверти XVIII в. к оформле-

нию военной медицины. Глава 34 «О полевом 

лазарете» «Устава воинского» регламентиро-

вала появление медицинских учреждений но-

вого типа. В петровскую эпоху в России было 

организовано 10 госпиталей и более 500 лаза-

ретов [3, c. 100]. На восточных окраинах им-

перии полковые лекари стали появляться  

после смерти Петра I. 

В XVIII в. обеспечение интересов импе-

рии на неспокойных восточно-сибирских ру-

бежах выполняли регулярные воинские ко-

манды и сибирское казачество. В этот период 

в Восточной Сибири они составляли более 1/3 

всего русского населения. По количеству во-

инских чинов и казачества в 1737 г.: в Приени-

сейском крае находилось 2307 чел., в Иркут-

ской губернии — 8676 чел.; в 1783 г.: 1708  

и 4585 соответственно [4, c. 300]. В рамках 

нашего исследования интерес представляет 

долевой сегмент медицинских чинов в общей 

численности неподатного служилого населе-

ния Восточной Сибири (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 

Численность неподатного населения Восточной Сибири (без членов семей) [5, c. 60] 

Категории населения 1763 г. 1783 г. 1797 г. 1805 г. 

Общегражданские чины 142 360 278 168 

Медицинские чины 4* 120 108 62 

Военные чины 8860 4266  550 6010 

Казачество 3387 2027  2140 1655 

Духовенство 1006 1097  2011 2230 

Итого 13 399  7870  5087  10 125  

Доля числа мед. чинов от общего 
числа неподатного населения, % 0,029 1,5 2,1 0,6 

Доля числа мед. чинов от общего 
числа военных и казачества, % 0,032 1,9  4 0,8 

Прим.: *статистика по медицинским чинам в 1763 г. касается только гражданских лекарей, без учёта во-
енных медиков (лекарей, подлекарей, фельдшеров). 

 

Таблица 1 демонстрирует численное 

преобладание социальной группы военных  

и казаков, при незначительной доле медицин-

ских чинов в составе неподатного населения 

Восточной Сибири. Дифференцировать коли-

чественные показатели по категориям медиков 

(военных, гражданских) не представляется 

возможным, поэтому численность профессио-

налов-медиков за 1783, 1797, 1805 гг. пред-

ставлена в общем объёме. Обращает на себя 

внимание значительное снижение числа меди-

ков в 1805 г. по сравнению с 1797 г., что могло 

быть связано с изменением внутриполитиче-

ского курса по формированию «кадровой по-

литики». В XVIII в. потребность в квалифици-

рованных медицинских кадрах в значительной 

степени удовлетворялась за счёт приглашён-

ных на российскую службу лекарей из-за ру-

бежа. К началу XIX в. приём иностранцев стал 

ограничиваться, был взят курс на подготовку 

отечественных кадров. При этом потенциала 

Петербургской и Московской медико-хирур-

гических академий было недостаточно для 

обширных просторов Российской империи.  

Осознавая масштабы кадрового голода, 

в 1802 г. Медицинская коллегия предложила 
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вольнопрактикующим врачам, имеющим рос-

сийское подданство, и отставным военным 

врачам поступать на гражданскую службу. 

Выходя за хронологические рамки исследова-

ния, но с учётом необходимости обоснования 

кадровой проблемы, стоит отметить, что Ко-

митет министров разработал положение об 

определении на службу отставных лекарей  

с сохранением пенсии в 1816 г. Немаловаж-

ным фактором, понижающим престиж меди-

цинской службы, было отсутствие в законода-

тельстве сроков службы, определяющих 

размеры «пенсиона», только в 1808 г. был 

установлен обязательный срок службы для 

медиков — 6 лет. Ко всему перечисленному 

следует добавить региональный аспект, выра-

жавшийся в непривлекательности восточноси-

бирских условий жизни и быта, влияющий на 

отток профессионалов в центр России.  

Состав и комплектация регулярных ча-

стей в Восточной Сибири в течение XVIII в. 

неоднократно подвергались изменениям при 

активном сращивании регулярных частей  

с казачеством. В Восточной Сибири драгун-

ские подразделения были представлены  

Иркутским, Колыванским, Селенгинским, 

Нерчинским полками. Так, в 1737 г. в штате 

Колыванского драгунского полка (Красно-

ярск), личный состав которого насчитывал 

1190 чел. (в т. ч. 38 офицеров), был 1 лекарь  

с годовым жалованьем 80 руб., что определяло 

его по 4-й позиции в таблице жалований после 

полковника, подполковника и премьер-майора.  

В 1798 г. штат Иркутского гарнизонного 

батальона (в 1770-е гг. драгунские полки были 

преобразованы в гарнизонные батальоны), со-

стоял из 943 чел. и имел 1 батальонного лекаря 

с годовым жалованьем полевого содержания 

242 руб. и внутреннего содержания 192,70 руб. 

Уровень жалованья лекаря соответствовал  

6-й позиции, уступая полковнику, майору, 

штабс-капитану, капитану и поручику. Статус 

военного лекаря поддерживался не только 

уровнем жалованья, но и наличием у лекаря 

денщика (наравне с обер-офицером, аудито-

ром, священником). Батальонный лекарь при-

надлежал к нестроевому чину, в его подчине-

нии был 1 надзиратель за больными с годовым 

жалованьем полевого содержания 38 руб.  

и внутреннего содержания 36 руб. В обязанно-

сти надзирателя входило выполнение низ-

коквалифицированной работы по лазарету: 

уборка помещений, уход за больными. Кроме 

этого, при Иркутском гарнизонном батальоне 

состояло 5 цирюльников, имевших нижний 

начальный унтер-офицерский чин. Цирюльни-

ки в армии постепенно были заменены вы-

пускниками фельдшерских школ. 

Общеисторический характер развития 

Восточно-Сибирского региона определил тот 

разрыв, который на протяжении столетий за-

крепил за Восточной Сибирью понятие «от-

сталого края». Однако появление в регионе 

первых лечебных учреждений военного ве-

домства (лазаретов и госпиталей) хронологи-

чески совпало с созданием подобных заведе-

ний в других губерниях империи. При 

Иркутских, Колыванских, Селенгинских во-

инских формированиях военные лазареты 

стали действовать с 1730-х гг. К 1740-м гг. 

был выстроен госпиталь при Якутском пе-

хотном гарнизонном полку. В 1742 г. появил-

ся первый госпиталь на Нерчинских заводах, 

в течение 1750–1760-х гг. госпитали были 

открыты в Селенгинске, на Петровском, Ку-

томарском, Дучерском заводах [6, c. 124]. 

В конце 1780-х гг. был организован батальон-

ный лазарет в Верхнеудинске, впоследствии — 

госпиталь. В некоторых лазаретах и госпиталях 

проводилось освидетельствование рекрутов.  

Во второй половине XVIII в. в Иркут-

ской губернии приём рекрутов возлагался на 

городничих, в городах, управлявшихся воен-

ными начальниками, — на комендантов, они 

давали заключение по «первичной» годности 

рекрутов и «подставных». По прибытии к ме-

сту службы рекрутов освидетельствовали  

в воинских лазаретах, но эта процедура про-

водилась, скорее, для определения физиче-

ских возможностей, т. к. в редких докумен-

тальных источниках встречаются только 

антропометрические данные: рост, объём 

груди. При этом данные по объёму груди 

иногда заменялись комментарием «худосоч-

ный» или «узкотелый» [7]. Очевидно, на этом 

этапе главным критерием осмотра являлось 

отсутствие признаков инфекционных болез-

ней, гнойных воспалений на теле. Письмом 

Иркутского губернского правления от 26 сен-

тября 1787 г. Киренскому уездному городни-

чему было предписано дополнительно выста-

вить 21 рекрута, при досмотре особое 

значение придавать «гниющим пятнам на 

членах и горячечным признакам» [8].  
 

 

 



ISSN 2221-7711  Национальные приоритеты России. 2025. № 2 (57)   

 

 

6 

 

Медики-профессионалы для горнорудного 
производства Восточной Сибири 

 
Увеличение государственного присут-

ствия в Восточной Сибири в XVIII в. было 
связано и с обостряющимся интересом к гор-
норудному потенциалу региона. Единство за-
дач по внешнеполитической охране рубежей  
и внутреннему полицейскому надзору приво-
дило к сращиванию воинских и казачьих  
команд Восточной Сибири, в том числе и  
в охране горных производств. На Нерчинских 
заводах военизированное управление припис-
ными крестьянами, а позже ссыльными сфор-
мировало общий подход к медицинской по-
мощи для работников и тех, кто за ними 
надзирал. В XVIII в. госпитали и лазареты на 
горнорудных заводах принимали на лечение 
смешанный контингент служилых людей (ма-
стера, технический, конторский персонал  
и военные), без дифференциации по ведом-
ственной принадлежности. Наиболее ярко 
процесс профессионализации медицины в Во-
сточной Сибири проявился на горных произ-
водствах Забайкалья.  

В 1730-х гг. на просторах Российской 
империи из сезонных серебро- и медеплавиль-
ных заводов стали формироваться стабильные, 
круглогодично действующие «горные началь-
ства», в том числе Нерчинское (1736) и Крас-
ноярское (1737). Производительность этих за-
водов к концу 1730-х гг. достигла устойчивости 
[9, c. 155]. Это потребовало закрепления заре-
комендовавшей себя модели администрирова-
ния. В XVIII в. в основу управления Нерчин-
скими заводами была положена система 
управления уральскими железоделательными 
производствами, в том числе и опыт горноруд-
ной администрации Урала по сохранению  
рабочей силы. Первым постоянным профессио-
нальным медиком Восточной Сибири был под-
лекарь Пётр Трумлер, получивший образование 
при Екатеринбургском госпитале. Он прибыл  
в Нерчинские заводы 15 февраля 1741 г. «для 
лечения при заводе приключившихся  
в болезнях заводских служителей» [10, c. 42].  

Обширная территория Нерчинских руд-
ников, сложная санитарно-эпидемиологи-
ческая обстановка и тяжёлые условия медицин-
ской службы, посещение больных на дому  
вызывали обеспокоенность подлекаря П. Трум-
лера. 20 апреля 1741 г. он обратился к нерчин-
скому горному начальству с требованием при-
слать 15 аршин холста, 5 ветошек, 2 небольших 
котла (медный и железный), назначить 1 чело-

века «в сторожи и для рассылок» и построить 
госпиталь «для содержания больных» [11]. 
После 8 месяцев настойчивых обращений кан-
целярия Главного правления заводов вынесла 
решение о постройке лечебницы и выделении 
Трумлеру ежегодного жалованья 80 руб. [12, 
c. 272]. В конце 1742 г. Нерчинский госпиталь 
был открыт [13, c. 143].  

В 1744 г. на смену П. Трумлеру прибыл 
подлекарь Егор Томилов, которому было 
назначено годовое жалованье 84 руб., с пере-
ходом на должность лекаря его жалованье бы-
ло увеличено до 120 руб., в 1761 г. (после по-
лучения звания лекаря) — 360 руб. [14, c. 236]. 
Существенно расширялись должностные обя-
занности лекаря Нерчинского госпиталя. Гор-
ное управление требовало регулярных сведе-
ний о числе больных, причинах недугов  
с указанием возраста и чина, — эта мера стала 
предшественницей медико-санитарного учёта.  

С середины 1750-х гг. в Забайкалье уве-
личилось число иноземных мастеров горного 
дела и специалистов разного рода, в том числе 
медиков. В 1753 г. в Нерчинск приехал лекарь 
Захар Рик, в 1760 г. в Нерчинском заводе 
начал работать аптекарь Захар Цахерт, управ-
лявший ранее аптекой Петербургского гене-
рального сухопутного госпиталя, в 1761 г. — 
лекарь Иоганн Диферт. Как квалифицирован-
ные специалисты, получившие университет-
ское медицинское образование, лекарь И. Ди-
ферт имел 360 руб. годового жалованья,  
6 рационов и денщика, провизор З. Цахерт — 
500 руб. в год. [10, c. 42].  

В условиях слабого пополнения Забай-
калья медиками подлекарь Е. Томилов занял-
ся подготовкой лекарских учеников для 
вспомогательных работ: в 1750-х гг. —  
в Нерчинском заводском госпитале, а после 
перевода в 1756 г. — в Дучерском госпитале. 
С 1765 г. лекарь Пётр Лебедев, служивший  
в Селенгинском госпитале, организовал по-
добное обучение группы учеников. После эту 
практику продолжили О. Кричевский, А. Мал-
ков. Сложно определить эффективность под-
готовки лекарских учеников, этот вопрос ле-
жит в плоскости вечных антитез: «качество – 
количество».  

В XVIII — начале XIX вв. формирова-
ние медицинских кадров шло за счёт специа-
листов, получивших образование в Европе. 
В 1777 г. в Нерчинские заводы лекарем был 
назначен Михаил Робек, сменивший И. Ди-
ферта. На протяжении многих лет в Восточной 
Сибири трудились братья штаб-лекари Фёдор 
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и Иван Рейслейны. Первый получил образо-
вание в Страсбурге, второй — в Лейпциге 
[15, c. 85]. Заинтересованность государства  
в развитии железоделательного производства 
в XVIII в. выдвинула производственную от-
расль на приоритетные позиции, что косвенно 
повлияло на организацию медицинской по-
мощи.  

 
Появление профессиональных медиков 

гражданской медицины в регионе 

 
Первые элементы гражданской медици-

ны были обозначены указом от 31 января 
1712 г. «Об учреждении по всем губерниям 
госпиталей для увечных и младенцев», соглас-
но которому предписывалось по всем губер-
ниям «учинить» инвалидные госпитали для 
престарелых воинов, богадельни для бедных, 
дома для «прокормления младенцев, которые 
от незаконных жён рождены» [16]. На боль-
шей части российской территории отсутствие 
профессиональных медиков не позволило 
внедрить вышеуказанные директивы в той ме-
ре, как это было задумано. По представлению 
Медицинской канцелярии, императрицей Ан-
ной Иоанновной 10 мая 1737 г. был подписан 
указ «О содержании в знатных городах лека-
рей с производством им жалованья из ратуш». 
Так закреплялось положение «для пользования 
обывателей в их болезнях», о введении в горо-
дах «по особливому лекарю». На эти должно-
сти Медицинской канцелярией назначались 
лица «из старых, бывших в службе лекарей, 
которые хотя к полевым службам не в состоя-
нии, но к пользованию больных ещё способ-
ны» [17]. Лекарям полагались жалованье 
12 руб. в месяц и квартира в городе за счёт 
городской ратуши. Немаловажным фактором 
вялого исполнения указа было то, что лекари 
должны были состоять на содержании горо-
дов, власти которых не всегда видели целесо-
образность в подобных расходах.  

По указу 1737 г. в список «знатных го-
родов» вошёл Иркутск. Медицинская канцеля-
рия назначила иркутским городовым лекарем 
Иоганна Ваксмана, прибывшего в Иркутск 
в феврале 1742 г. В «заботу» городового лека-
ря Ваксмана входило всё городское и посад-
ское население Иркутска, общее число которо-
го в 1744 г. достигло 4079 жителей (1750 
посадских и 271 приписанный к посаду в цех). 
Однако в 1767 г. в «Наказе» иркутскому депу-
тату в Екатерининской законодательной  
комиссии, работавшей по исполнению указа 

1737 г., иркутяне давали справку, что городо-
вой лекарь Ваксман за 25 лет пребывания 
в Иркутске «на купеческом трактаменте» по-
лучил с купцов 3888 руб., а сверх того «дан 
ему от гражданства покупной дом и пристрой-
ка к нему чинима была по его требованию за 
немалую сумму». Документ гласил, что лекарь 
в городе находился «только для праздного взя-
тия от купечества платежом в жалование себе 
денег и к чувствительной тягости, нежели  
в пользу купечества». Иркутский городской 
магистрат считал городовых лекарей «непоз-
волительной роскошью» и просил упразднить 
должность городового лекаря вовсе [18]. 

С введением в 1722 г. «Табели о рангах» 
было положено начало государственной служ-
бе, устанавливался порядок чинопроизводства. 
Изначально классные чины присваивались 
врачам по армейской и флотской службе [19]. 
С 1762 г. для гражданских врачей были опреде-
лены классные чины с учётом должности  
и учёной степени: V классу соответствовала 
должность архиятра (главы медицинской адми-
нистрации), VIII класс присваивался на основа-
нии звания доктора медицины или штаб-лекаря 
(старшие полковые врачи), Х–ХII классы при-
сваивались лекарям (выпускникам медицин-
ских факультетов или медицинских академий) 
[20]. На всех медицинских служащих распро-
странялся общий порядок чинопроизводства  
в соответствии с уровнем образования, стажем 
службы, качеством исполнения служебных 
обязанностей, особыми заслугами. Включение 
врачей в общегосударственную систему чино-
производства повышало престиж профессии  
и социальный статус. 

Попытки правительства поднять пре-
стиж гражданской службы нашли отражение 
в оформлении группы гражданских чинов, 
в том числе и медицинских, посредством вве-
дения в правовое поле ряда нормативно-
законодательных инициатив. 7 ноября 1775 г. 
императрицей Екатериной II было издано 
«Учреждение для управления губерний Все-
российской империи», предусматривавшее 
проведение территориальной реформы, ре-
формы местного управления для усиления 
государственной власти на местах, в том числе 
организации приказной медицины. 

Однако в Восточной Сибири первые 
приказные гражданские больницы появились 
в начале XIX в. 6 марта 1783 г. императрицей 
было учреждено Иркутское наместничество  
и введён его «Штат», по которому было 
определено количество гражданских чинов 
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для каждой провинции (области). За предела-
ми разрядов уездных чинов оказались уездные 
землемеры, уездные стряпчие 11 кл. и уездные 
медицинские чины. Но регламент содержания 
медиков по уездам стал первым актом, под-
тверждающим профессионализацию граждан-
ской медицины. Для Иркутской, Нерчинской, 
Охотской областей (из 4 уездов каждая) в шта-
те было 4 доктора (городские и уездные) по 

400 руб. ежегодного жалованья каждому,  
4 лекаря (городские и уездные) по 180 руб.  
в год каждому, 8 подлекарей по 90 руб. в год 
каждому, 8 лекарских учеников по 40 руб. в год 
каждому. Для Якутской области, включавшей  
5 уездов, штатная комплектация была увеличе-
на по числу уездов — 5 докторов, 5 лекарей, 10 
подлекарей и 10 лекарских учеников, при том 
же финансовом содержании [21, c. 31] (табл. 2). 

 
Таблица 2 

 

Штат гражданских чинов в Иркутском наместничестве, 1783 г. 

Категория и содержание 
Иркутская 

провинция / 
область 

Нерчинская 
провинция / 

область 

Якутская 
провинция / 

область 

Охотская 
провинция / 

область 

Иркутское 
наместниче-

ство 

Всех чинов (чел.) 151 179 204 170 704 ** 

Годовое содержание чинов (руб.) * 105 103 56 583 56 043 48 553 266 282 

Штат медиков (чел.) 24 24 30 24 102 

Годовое содержание медиков (руб.) 3360 3360 4200 3360 14 280 

Прим.:  
* Годовое содержание чиновников с учётом сумм, заложенных на канцелярские расходы учреждений.  
** Количество чиновников по провинциям без учёта штатных единиц губернских органов управления. 

 
В таблице 2 приводятся данные по шта-

там губернского правления — 103 штатные 
единицы, годовое содержание которых исчис-
лялось 71 673 руб. Медицинский персонал  
в составе губернских учреждений не преду-
сматривался, медики распределялись по уез-
дам и находились за пределами разрядной сет-
ки, отсутствовала и дифференциация окладов 
с учётом территориальных и климатических 
особенностей. Соотношение медицинского 
персонала и общего числа чинов в провинциях 
было неодинаково, в диапазоне 3,1–7,5 %.  
В среднем в уездах доля медиков составляла 
5,3 %, на их ежегодное содержание выделя-
лось 14,5 % от всех средств, заложенных на 
содержание уездного чиновничьего аппарата. 

Среди уездных городов Приенисейско-
го края Восточной Сибири исключительным 
уровнем развития выделялся Енисейск. Ос-
новным источником, в том числе и по исто-
рии становления гражданского уездного 
здравоохранения, стала «Краткая летопись» 
А.И. Кытманова, в 1797 г. зафиксировавшая: 
«С введением учреждения о губерниях в Ени-
сейске учреждена должность уездного лекаря, 
также подлекарей, лекарских учеников. Для 
заведывания врачебной частью в Енисейске 
назначен штаб-лекарь Паскевич. Он происхо-
дил из немцев, но родился в России; знал язы-
ки немецкий, русский и латинский; сначала 
служил в Петербургском сухопутном госпита-
ле, в 1762 г. поступил подлекарем во вновь 
открытую в Петербурге для прилипчивых  

болезней больницу, в 1785 г. назначен лекарем  
в Тобольский батальон, в 1792 г. по Енисейску 
и Ачинску, в 1795 г. по Берёзову и Сургуту,  
и, наконец, в настоящем году в Енисейск.  
В 1790 г. он награждён штаб-лекарем. Жалова-
ние в Енисейске получал по 198 руб. в треть 
года» [10, c. 143]. Краткая биографическая 
справка о первом лекаре Енисейска раскрывает 
социальный портрет профессионального меди-
ка того периода: «из немцев», «из военных».  

С учреждением губернских врачебных 
управ был определён профессиональный ста-
тус гражданских лекарей. Штаты медицинских 
чинов гражданского здравоохранения в России 
были утверждены 19 января 1797 г. Высочай-
шим докладом «Об учреждении Медицинских 
управ» (Врачебных управ). В каждом уездном 
центре предписывалось иметь 1 лекаря (вра-
ча), 2 лекарских учеников (старшего и млад-
шего) и 1 повивальную бабку (в губернском 
городе — 2 повивальные бабки: старшую  
и младшую, в уездном — младшую) [22]. Так, 
в губерниях Российской империи, наряду  
с армейскими медицинскими чинами, были 
введены медицинские должности гражданско-
го казённого уровня.  

Первый штат Иркутской врачебной 
управы, учреждённой в 1798 г., был укомплек-
тован полностью и в соответствии с квалифи-
кационными требованиями. Инспектор упра-
вы, доктор медицины VII класса Фёдор 
Рейслейн, получил медицинское образование  
в Страсбурге, оператор — штаб-лекарь Андрей 
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Поддубный, акушер — штаб-лекарь VII клас-
са Иван Шиллинг. Правительственным реше-
нием было назначено годовое жалованье: ин-
спектору — 700 руб., оператору и акушеру — 
по 500 руб., писарю — 80 руб. [23]. В после-
дующие годы управа испытывала дефицит 
в медиках, должности в управе периодически 
становились вакантными. В критичном со-
стоянии сохранялась кадровая ситуация по 
всей Иркутской губернии. Так, в 1798 г. в ве-
дении Иркутской врачебной управы состояло 
4 гражданских врача, в 1805 г. — 5 [24, с. 58].  

Профессиональная группа гражданских 
медиков на рубеже XVIII–XIX вв. в большей 
степени была представлена низшими меди-
цинскими чинами. В квалификационных ре-
естрах медицинских должностей Российской 
империи к низшим медицинским чинам отно-
сили лекарских учеников, фельдшеров, пови-
вальных бабок. Понятие «лекарский ученик» 
одновременно обозначало и статус обучающе-
гося госпитальной школы, и должность по-
мощника лекаря. В военном ведомстве полная 
трансформация понятия «лекарский ученик» 
в термин «фельдшер» относится к 40-м гг. 
XVIII в., когда появились фельдшерские шко-
лы. Учеников этих школ направляли в воен-
ные госпитали для «упражнения в надзирании 
больных»: перевязка ран, кровопускание, ко-
стоправие и пр. [25, c. 86]. С середины XVIII в. 
фельдшеры стали обязательной единицей каж-
дого военного госпиталя. Однако для граждан-
ской медицины процесс подготовки фельдше-
ров был по времени значительно растянут.  

В Восточной Сибири, в силу «окраинно-
го» статуса, профессиональная медицинская 
помощь изначально была представлена немно-
гочисленными воинскими лазаретами, в штате 
которых было по 1–2 войсковых фельдшера. 
Медицинские заведения для гражданского 
населения в Восточно-Сибирском регионе по-
явились значительно позже, чем военные, что 
отражалось на темпах формирования граждан-
ского медицинского персонала. Разделяя мне-

ние современных исследователей о том, что до 
последней четверти XVIII в. в России не суще-
ствовало государственного гражданского здра-
воохранения [26, c. 12], отметим, что в полной 
мере это относилось к Восточной Сибири. Хро-
нологически появление «гражданской медици-
ны» в Восточно-Сибирском регионе совпадало 
с появлением в европейских губерниях. Этому 
способствовали реорганизация медицинского 
дела, создание губернских Приказов обще-
ственного призрения, учреждение губернских 
Врачебных управ. Таким образом, государ-
ственная регламентация медицины как соци-
альной отрасли через финансовые и надзорные 
учреждения завершила этап ситуационного 
развития медицинского дела на местах. Зачис-
ление медицинских кадров в штат Врачебных 
управ, закрепление должностных обязанно-
стей, назначение на должность на основе 
квалификационных требований, выделение 
лекарей (врачей) в социальную группу меди-
цинских чиновников подготовили условия для 
профессионализации отрасли.  

XVIII в. стал периодом формирования 
социальной группы «разночинной интелли-
генции», наполнение которой обеспечивали 
и медицинские кадры, что соответствовало 
потребностям страны: развитие армии, рост 
промышленного производства, расширение 
политического и экономического влияния цен-
тра на окраинные земли. К началу ХIХ в. си-
стема государственных регламентов, появле-
ние региональных органов управления создали 
условия для превращения гражданских врачей 
в медицинских чиновников. К этому времени 
в Восточной Сибири завершился процесс про-
фессионализации медицинского дела, была 
сформирована группа специалистов в рамках 
отраслевого поля по оказанию медицинской 
помощи конкретным группам населения, 
учреждена система надзора за деятельностью 
медицинских работников, обеспечено внедре-
ние профессионалов-медиков в систему ран-
жированных чинов.  
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В статье выявляется социокультурное значение традиций офицеров 

лейб-гвардии Семёновского полка. Раскрывается их деятельность в эмиграции. 

Приводятся сведения об их потерях в годы Первой мировой и Гражданской 

войн. Представлена информация о репрессиях бывших офицеров «семёновской 

семьи», определено значение полковых традиций. Делается вывод о передаче 

традиций, полковой преемственности и появлении новых семёновцев.  

Ключевые слова: лейб-гвардия, Семёновский полк, «семёновская се-

мья», социокультурная значимость, офицеры, новые поколения 

 

ON THE ISSUE OF THE SOCIO-CULTURAL SIGNIFICANCE  
OF OFFICERS OF THE LIFE GUARDS SEMENOVSKY REGIMENT 

 

A.L. Zatsepin 
International public organization "Imperial Orthodox Palestinian Society" 
Russia, Irkutsk oblast, Sayansk 

 
The article examines the phenomena of socio-cultural significance of officers of the Semenovsky Regiment of the 

Life Guards during the First World War and the Civil War and their activities in emigration outside of Russia. Infor-
mation is provided on losses during the periods of hostilities, concise information is given on the repression of former 
officers of the "Semenov family", the importance of regimental traditions is highlighted, and a conclusion is drawn about 
the inevitability of regimental succession and the emergence of new Semenov members 

Keywords: life Guards Semenovsky regiment, Semenovskaya family, socio-cultural significance, officers, new 
generations 

 

В современной научной литературе 
остаётся практически неизученным вопрос  
о социокультурном значении традиций офице-
ров «полковой семьи» Семёновского лейб-
гвардии полка, воспитанных на примерах 
незабвенных подвигов, доблести, самопожерт-
вования, величия и славы. Семёновский лейб-
гвардии полк ни в каких представлениях не 
нуждается, настолько хорошо он известен  
в истории Русской армии и России. Достаточ-
но сказать, что именно его усилиями, наряду  
с его «братом-близнецом» л.-гв. Преображен-
ским полком, обязан своим рождением город 
Санкт-Петербург вследствие боевого подвига 
в сражении под Нарвой 30 ноября 1700 г. Да-
той основания л.-гв. Семёновского полка счи-
тается общий день с основанием л.-гв. Преоб-
раженского полка — 23 мая 1683 г. (по 

старому стилю) [11, с. 175]. Поэтому есте-
ственно, что для администрации Санкт-
Петербурга актуальной становится подготовка 
празднования 350-летия полка в 2033 г.  

Основными полковыми датами Семё-
новского лейб-гвардии полка являются: 4 де-
кабря — День введения во Храм Пресвятыя 
Богородицы; годовщина дня Полтавской бит-
вы — 26 июня 1709 г.; годовщина дня битвы 
при Гангуте — 27 июля 1714 г.; годовщина 
вступления в Париж — 19 марта 1814 г.; го-
довщина Правецкого боя в Русско-турецкой 
войне — 10–11 ноября 1877 г.; усмирение 
Московской крамолы в декабре 1905 г. и бое-
вой путь в Первой мировой войне. Основной, 
если не сказать главной, задачей полка в мир-
ное время являлось сохранение и преемствен-
ная передача полковых традиций и заветов 
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своего основателя государя императора Петра 
Великого. Царь Пётр, создавший полк, напут-
ствовал:  

 
«Воины! Вот пришёл час, который ре-

шит судьбу Отечества. И так не должны вы 
помышлять, что сражаетесь за Петра, но за 
государство, Петру вручённое, за род свой, за 
Отечество, за православную нашу веру и цер-
ковь… А о Петре ведайте, что ему жизнь его не 
дорога, жила бы только Россия в блаженстве и 
славе, для благосостояния вашего».  

 
Совсем не случайно, что заветы отцов  

и дедов кристаллизовались для полка в лозунг: 
«За Веру, Царя и Отечество!», и лозунг этот 
стал духовным началом и цельной нравствен-
ной и культурной основой для полковой «се-
мёновской семьи». Своей боевой репутацией  
и воинской честью полк дорожил так, что за-
ведомо ставил их превыше жизни. Приведём 
наглядный пример, как в ходе Первой мировой 
войны полк получил приказ, заведомо и бес-
поворотно ведущий полк на смерть, при пол-
ном понимании того, что без самой малейшей 
надежды на успех в решении поставленной 
боевой задачи. Тогда, обсудив сложившуюся 
безвыходную ситуацию, воинами была сфор-
мулирована следующая мотивировка:  

 
«Семёновские офицеры не могут отка-

зываться идти в атаку. Хорошенькую стра-
ничку впишем в полковую 200-летнюю исто-
рию... Неисполнение боевого приказа... Пётр  
в гробу перевернётся... Идти нужно с солдата-
ми и умирать нужно с ними... Как это всегда 
делалось. А кто это устраивает, пусть их судит 
Бог и военная коллегия...» [12, с. 432].  

 
И пошли, и умирали, как это и полага-

лось воинам, как это всегда делалось. Жизнь 
их семёновцам была не дорога, жила бы толь-
ко Россия в благополучии и славе! 

Представляя понимание того, что это 
был за полк и что это были за люди, есте-
ственно будет задаться вопросом: а чем закон-
чился поход семёновцев, что стало, кому и как 
передали заветы царя Петра о сохранении Рос-
сии последние офицеры л.-гв. Семёновского 
полка? К сожалению, этой большой теме по-
священо очень мало научных работ, позволя-
ющих рассмотреть в подробностях историю 
завершения несения боевой службы л.-гв. Се-
мёновского полка и консервацию офицерами 
полкового архива в уверенности, что им на 

смену однажды и неизбежно придут новые 
поколения семёновцев. 

В целях наиболее полного изучения по-
ставленного вопроса необходимо в сжатой 
форме ознакомиться с основными этапами 
жизнедеятельности полка в период времени 
начиная с августа 1914 г. Но прежде чрезвы-
чайно важно отметить следующее обстоятель-
ство, сформулированное автором П.И. Шесто-
паловым: «Офицеры в лейб-гвардии были 
своего рода “аккумулятором”, хранителем  
и блюстителем традиций “полковой семьи”. 
Они были не только профессиональным, но, 
если можно так выразиться, “ментальным”  
и социокультурным ядром полка» [20, с. 46]. 
Закономерно, что длительное участие в бое-
вых действиях, неизбежная вынужденная по-
стоянная замена выбывших кадровых офице-
ров на молодых выпускников военных училищ 
и/или произведенных в прапорщики бывших 
солдат из числа старших унтер-офицеров до 
определённой степени приводила к временно-
му (до окончания войны) нарушению, измене-
нию и трансформации внутренней сущности 
л.-гв. Семёновского полка в смысле преем-
ственности и сохранения традиций и культуры 
полка мирного времени и, по сути, могла при-
вести к перерождению гвардейского полка  
в обыкновенный армейский. Тогда как армей-
ским полкам в аналогичных условиях грозило 
постепенное превращение в ополченские, то 
есть — в гражданскую толпу. Иначе говоря, 
фактор затяжной войны способствовал сниже-
нию уровня дисциплины и, как следствие, раз-
валу армии. 

Итак, 1 августа 1914 года Германия объ-
явила войну России за то, что Россия не нахо-
дилась в состоянии войны с Австрией (союз-
ницей Германии). 2 августа 1914 г. л.-гв. 
Семёновский полк выступил в военный поход. 
Согласно источникам [8; 9; 17], количество 
офицеров, выступивших в поход, составляло 
81 человек. 

Помимо действующего гвардейского 
полка, находящегося на линии боевого со-
прикосновения с врагом, был сформирован 
запасной батальон, дислоцирующийся  
в Санкт-Петербурге в полковых казармах  
и предназначенный как для воинской подготов-
ки, формирования и отправления свежих под-
креплений, офицеров и солдат в действующий 
полк, так и для приёма выбывших по ранению 
или болезни офицеров и пребыванию их в за-
пасном батальоне (в штате полка) на период 
выздоровления. Таким образом, запасной  
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батальон по своему назначению и администра-
тивно-командному подчинению являлся неотъ-
емлемой частью л.-гв. Семёновского полка. 

Февральская революция 1917 г. привела 
к тому, что 9 мая запасной батальон был раз-
вёрнут в трёхбатальонный полк под командо-
ванием полковника Р.В. Бржозовского и полу-
чил наименование гвардии Семёновский 
резервный полк (на основании приказа по 
Петроградскому военному округу № 262). Мы 
полагаем, что эта необходимость была обу-
словлена желанием главы Временного прави-
тельства А.Ф. Керенского иметь под рукой  
в столице надёжную воинскую часть для соб-
ственной безопасности. Однако функциональ-
ность и подчинённость резервного полка по 
отношению к действующему полку осталась 
прежней. 

Причины, условия и процессы оконча-
тельного развала Русской армии к декабрю 
1917 г. достаточно подробно освещены в вос-
поминаниях генерала А.И. Деникина «Очерки 
русской смуты» [4–5], и нам лишь остаётся 
привести пример принципиальной позиции 
русского офицера. Известно, что большевики 
активно пропагандировали «мир без аннексий 
и контрибуций», на что и был поставлен сол-
датской массой известный вопрос: «Если без 
аннексий и контрибуций, то зачем тогда во-
обще воевать?» И армия на призывы больше-
виков о мире сделала самую простую вещь — 
она разошлась. Прибывшая на мирные пере-
говоры в декабре 1917 г. германская делега-
ция поставила настолько унизительные для 
России условия капитуляции, что оставшийся 
старшим в Русской армии после чисток Вре-
менного правительства генерал-квартир-
мейстер Ставки Верховного Главнокомандо-
вания (ВГК) полковник Владимир Евстафье-
вич Скалон, бывший офицер-семёновец, пред-
почёл застрелиться. Тем не менее перемирие  
с Германией на её условиях в декабре 1917 г. 
было подписано правительством большевиков,  
и при этом никто из красных командиров не 
покончил с жизнью.  

Общий ход событий конца 1917 г. неиз-
бежно отражался и на действующем л.-гв. Се-
мёновском полку. По данным исследователя 
С.Т. Минакова, его действующий боевой со-
став на 4 ноября 1917 г. составлял 85 офице-
ров. По состоянию на 20.11.1917 г. в строю 
оставалось 16 человек первоначального (авгу-
ста 1914 г.) офицерского состава. По состоя-
нию на 11–16 декабря 1917 г. в полку были 
проведены выборы командного состава, по 

итогам которых осталось лишь 9 офицеров 
первоначального состава, а ряд командных 
должностей от командира роты до командира 
батальона включительно составили прапор-
щики из солдат (преимущественно в 3-м и 4-м 
батальонах).  

В результате заключённого с Германией 
перемирия и окончания активных боевых дей-
ствий кадровые офицеры под разными благо-
видными предлогами стали массово покидать 
полк начиная с конца декабря 1917-го и более 
активно в январе 1918 г. [13]. Вслед за ними 
26 января 1918 г. из действующего полка  
в Петроград выбыл выборный командир пол-
ка, тоже кадровый офицер, полковник Нико-
лай Карлович Эссен в сопровождении солдат 
нестроевой роты, при которых находилось 
полковое знамя [13; 20]. Временное командо-
вание действующим полком принял помощник 
(заместитель) командира полка капитан Вла-
димир Густавович Бойе-ав-Геннэс. Вскоре 
следующим выборным командиром действу-
ющего полка стал капитан Дмитрий Виссари-
онович Комаров, который и командовал дей-
ствующим полком при его возвращении из 
похода на дату 15 марта 1918 г. [20].  

Ко времени возвращения полка из похо-
да произошли события, предопределившие его 
дальнейшую судьбу. Советское правительство 
приняло решение 23 февраля 1918 г. принять 
условия безоговорочной капитуляции перед 
Германией [7, с. 112], по которым Россия те-
ряла свою целостность, с отторжением значи-
тельной части территорий, обязалась выплачи-
вать контрибуцию в особо крупных размерах, 
признавала себя колониально зависимой от 
оккупанта страной, а также приняла на себя 
обязательство о незамедлительной демобили-
зации всей армии. На таких условиях был за-
ключен Брестский мир 3 марта 1918 г. В силу 
положений Брестского мира армия России бы-
ла демобилизована уже к 27 марта 1918 г.  
В качестве её неотъемлемой части подлежали 
демобилизации также полки: действующий  
л.-гв. Семёновский полк, а также гвардии Се-
мёновский резервный полк. И вот тут мы стал-
киваемся с уникальным явлением сохранения 
большевиками гвардейского полка! 

Всем ниже описываемым событиям мы 
во многом обязаны хозяйственной предусмот-
рительности, распорядительности и такту ко-
мандира гв. Семёновского резервного полка 
полковника Раймунда Владиславовича Бржо-
зовского. Его заботами с 10.02.1918 г. гвардии 
Семёновский резервный полк своевременно 
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был переименован в Полк по охране города 
Петрограда. Это позволяло полку оставаться 
вне политики и не принимать участия в Граж-
данской войне. С января 1918 г. Россия нахо-
дилась в состоянии гражданской войны, рас-
коловшись на два противоборствующих 
лагеря: белых и красных. В соответствии  
с решением общего офицерского собрания  
л.-гв. Семёновского полка и гв. Семёновского 
резервного полка было принято положение  
о неучастии в Гражданской войне из принци-
па, что вопросы внутреннего обустройства 
России должны решаться исключительно мир-
ным путём [20].  

Из опубликованных «белых» источни-
ков известно, что, когда был получен приказ  
о демобилизации гвардии Семёновского ре-
зервного полка, этот вопрос был снят по сле-
дующим соображениям:  

 

«Избегнуть демобилизации, которой 
подверглись все остальные гвардейские пол-
ки, удалось путём предварительной подго-
товки, а именно собиранием в полк из других 
частей солдат, коим по демобилизации ехать 
было некуда, вследствие оккупации их губер-
ний немцами. Поэтому к моменту получения 
приказа о демобилизации командир полка, 
показав списки, заявил, что это уже не Семё-
новский полк, а «полк беженцев». Так как де-
вать этих людей было некуда, большевикам 
оставалось только согласиться на дальнейшее 
существование до времени «полка беженцев» 
[1, с. 214].  

 

А в целях выполнения обязательств пе-
ред Германией резервный полк был снят с ар-
мейского учёта и временно передан в ведение 
Комиссариата внутренних дел согласно прика-
зу от 08.05.1918 г. № 60, который гласит: «Се-
мёновский полк беженцев передаётся  
в ведение Комиссариата внутренних дел со 
всем вооружением, снаряжением, находящим-
ся на людях, и инвентарём, в настоящее время 
полк обслуживающим» [15]. Покровителем 
полка стал председатель Петроградской ЧК 
М.С. Урицкий, поддерживающий полк в видах 
собственной личной безопасности, как это 
следует из источников [2, с. 20]. 

Действующий л.-гв. Семёновский полк 
был снят с денежного довольствия и расфор-
мирован 20 мая 1918 г., согласно приказу Ко-
миссариата по военным делам Петроградской 
трудовой коммуны № 114 от 31 мая 1918 года. 
Последний приказ командира полка Д.В. Ко-
марова издан 1 апреля 1918 г. [20]. Кадровые 

офицеры действующего полка слились с ре-
зервным полком, поскольку Полк по охране 
города Петрограда принял нормальную четы-
рёхбатальонную структуру, позволявшую 
принять офицеров на вакантные должности,  
с последующей внутренней ротацией команд-
ного состава полка [20]. Таким образом, в пе-
риод с 01.06.1918 по 31.08.1918 г. произошло 
фактическое восстановление л.-гв. Семёнов-
ского полка в условиях послевоенного време-
ни, только лишь со сменой этого названия на 
«Полк по охране города Петрограда» и отсут-
ствием запасного батальона.  

Повседневная служба полка, как и в до-

военное время, была связана с охраной важ-

нейших государственных объектов. Полк нёс 

караульную службу в Государственном банке, 

Экспедиции заготовления государственных 

бумаг, Петросовете, Городской Думе, Петро-

павловской крепости, городке огнестрельных 

припасов, на телефонной станции и проч. Так-

же производилась охрана при перевозке по го-

роду ценных грузов и больших сумм денег [2].  

Со смертью своего покровителя 
М.С. Урицкого 30.08.1918 г. и в условиях рас-
ширения масштабов Гражданской войны, при 
которых в Красную армию призывались быв-
шие кадровые офицеры, командный состав 
Полка по охране города Петрограда вновь стал 
подвергаться усиленной трансформации. 
Большевики стремились изъять кадровый 
офицерский состав из полка. Часть офицеров 
уехала из Петрограда в независимую Польшу, 
и большевиками регулярно принимались меры 
по вытеснению кадровых офицеров из полка 
(чистки) [20]. Собрание офицеров лейб-
гвардии Семёновского полка, состоящее при, 
по старому наименованию, резервном полке  
в виде «Семёновской управы», в октябре  
1918 г. приняло окончательное решение не-
медленно закрыть свою деятельность, реко-
мендовать кадровым офицерам ехать на юг  
в Вооружённые силы Юга России для вступ-
ления в белую армию, а управление резервным 
полком возложить на временно остающегося 
капитана В.А. Зайцова [1, с. 214]. Ходом собы-
тий, действиями большевиков и против своего 
желания лейб-гвардии Семёновский полк ока-
зался втянутым в Гражданскую войну, но всё 
же офицеры отдавали себе отчёт в том, что 
большевики «губят Россию» [20], а солдаты 
были убеждены, что с советской властью уже 
тогда «пора было кончать» [2]. 

Исследование П.И. Шестопалова позво-
ляет определить примерное время сокрытия 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5_%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BC
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полкового знамени в Введенском соборе офи-
церами Д.В. Комаровым и Г.А. Бремером 
в ноябре-декабре 1918 г. [20]. Возможно даже, 
что Г.А. Бремер доставил знамя л.-гв. Семё-
новского полка в полковой собор на хранение 
именно 12 декабря, как об этом сообщает пол-
ковой источник [6]. 

1 декабря 1918 года было принято ре-
шение о переводе Полка по охране города 
Петрограда из Комиссариата внутренних дел 
в Комиссариат по военным и морским делам, 
другими словами — в Красную армию. 10 де-
кабря 1918 г. офицерам вручили повестки 
о явке. Одновременно в полку была проведена 
очередная чистка «неблагонадёжного» кадро-
вого офицерства [20]. Помимо того, полк сно-
ва был переименован и получил название 3-го 
Петроградского стрелкового полка, согласно 
приказу Комиссариата по военным и морским 
делам от 25.12.1918 г. № 114 [19]. 30 января 
1919 г. было предложено срочно переформи-
ровать полк по нормам Красной армии в трёх-
батальонный по три роты в каждом, в резуль-
тате в полку по состоянию на 26.03.1919 г. 
насчитывалось лишь девять кадровых офице-
ров лейб-гвардии Семёновского полка [20].  

В конце марта 1919 г. началось наступ-
ление на Петроград отдельного корпуса Се-
верной армии генерала Родзянко [1, 216]. 
02.05.1919 г. было объявлено осадное положе-
ние в Петрограде [10, с. 187]. В середине мая в 
полку был получен спешный приказ о выступ-
лении на фронт [1, с. 216].  

К середине мая 1919 г. комсостав полка 
был представлен лишь четырьмя кадровыми 
офицерами: помощник (заместитель) коман-
дира полка В.А. Зайцов, полковой адъютант 
Д.Н. Шмеман, командир 3-го батальона 
К.Л. Эрдман и начальник конной разведки 
Н.К. фон Эссен [1; 18]. Переход полка к гене-
ралу Юденичу состоялся 29.05.1919 г., 
с 01.06.1919 г. полк официально получил но-
вое наименование 8-го пехотного Семёнов-
ского полка в составе Северной армии ген. 
Юденича под командованием капитана 
В.А. Зайцова. 

В своей работе П.И. Шестопалов прихо-
дит к выводу о том, что к середине мая 1919 г., 
ко времени перехода на сторону генерала 
Юденича, полк фактически утратил генетиче-
ские свойства старого л.-гв. Семёновского 
полка из-за отсутствия кадровых офицеров. 
И по структуре, и по комсоставу это была уже 
другая воинская часть. Полк практически пе-
рестал существовать после полного «вычище-

ния» из него остатков кадровых «коренных» 
офицеров — носителей и хранителей традиций 
«семёновской семьи». Таким образом, на сто-
рону Юденича перешёл уже не бывший Се-
мёновский полк, а сформированный из его 
«омертвевших» обломков 3-й стрелковый 
полк Петроградской отдельной стрелковой 
бригады [20].  

Характерно, что с выводом историка 
П.И. Шестопалова о невозможности считать 
перешедший к генералу Юденичу полк гвардии 
Семёновским резервным полком в целом согла-
сен и бывший командир 8-го пехотного Семё-
новского полка полковник В.А. Зайцов [17]. 

По нашему мнению, вышеприведённые 
мнения П.И. Шестопалова и В.А. Зайцова не 
вполне соответствуют истине, и вот почему. 
В работе П.И. Шестопалова приводится свиде-
тельство генерала А.П. Родзянко о том, что 
в полку было несколько кадровых офицеров, 
в то время как, по утверждению самого 
П.И. Шестопалова, был только один — это 
капитан В.А. Зайцов [20, с. 139], хотя сам же 
историк ниже перечисляет тех офицеров, ко-
торые при переходе полка были налицо: 
В.А. Зайцов, Д.Н. Шмеман, К.Л. Эрдман 
и Н.К. фон Эссен [20, с. 141]. Присутствие 
В.А. Зайцова, Д.Н. Шмемана и К.Л. Эрдмана 
подтверждает также «белый» источник [1], 
а присутствие Н.К. фон Эссена подтверждает-
ся сведениями из допроса капитана Кудрявце-
ва Ефима Иосифовича [18]. Таким образом, 
четыре кадровых офицера на момент перехода 
к генералу Юденичу в полку были налицо, 
а вовсе не один офицер, как ошибочно утвер-
ждает П.И. Шестопалов. 

Но велика ли разница: четыре или один? 
По нашему мнению, если полк пошёл всего 
лишь за четырьмя офицерами л.-гв. Семёнов-
ского полка, то эти офицеры по своей значи-
мости фактически стоили численности всего 
полка. Мнение о роли личности офицера вы-
сказывал и авторитетный военный деятель, 
бывший семёновец, генералиссимус князь 
Александр Васильевич Суворов: «Присутствие 
опытного и дельного полководца стоит более 
целой армии».  

Кроме того, в объединении общества 
офицеров л.-гв. Семёновского полка, находя-
щихся в эмиграции, в Семёновском бюллетене 
были опубликованы следующие соображения: 
«Ведь, правда, как это удивительно! Казалось 
бы, что нет ни полка, ни самого Государства — 
а дух в нас живёт, и это-то и служит залогом 
нашего возрождения и светлого, хотя и не столь 
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близкого будущего», и председатель озвучил: 
«то, что является основой полка, никогда не 
умирало, существует и ныне и будет суще-
ствовать до тех пор, пока будет жив последний 
из нас» [16]. Итак, по мнению авторитетных 
военных специалистов из числа самих семё-
новцев, представлять полк способен даже 
только лишь ОДИН представитель полка, но-
ситель социокультурного ядра полковой «се-
мёновской семьи».  

Но и с мнением историка П.И. Шесто-
палова и полковника В.А. Зайцова, тем не ме-
нее, можно согласиться, в том смысле, что  
существенно трансформированный большеви-
ками Семёновский полк при переходе к генера-
лу Юденичу не имел привычных свойств  
л.-гв. Семёновского полка, и, допустим, что он 
являлся лишь «тенью» полка. Но даже эта 
«тень», при её внутреннем нейтралитете, не 
осталась в рядах Красной армии. С националь-
ной, традиционной и справедливой русской 
точки зрения это было необходимо совершить, 
и четыре кадровых офицера, верные заветам 
основателя, совершили этот последний подвиг. 

8-й пехотный Семёновский полк нахо-
дился в составе Северо-Западной армии гене-
рала Юденича вплоть до её расформирования, 
согласно приказу по армии от 22.01.1920 г.  
№ 57/оп. К тому времени, по свидетельству 
капитана Е.И. Кудрявцева, полковником 
В.А. Зайцовым проводилась работа по фор-
мированию и отправке в Вооружённые силы 
Юга России (ВСЮР) добровольцев, в том 
числе из желающих 8-го пехотного Семёнов-
ского полка [18]. 

По информации С.В. Волкова, л.-гв. Се-
мёновский полк летом 1919 г. был представлен 
во ВСЮР одной ротой. К 06.11.1919 г. был 
сформирован батальон (три роты). В результа-
те боёв к 19.11.1919 г. батальон сократился до 
двух рот, к 24.11.1919 г. — до одной, упразд-
нённой 03.12.1919 г. Затем в январе 1920 г. на 
фронт прибыли ещё две Семёновские роты, 
вскоре сведённые в одну, сохранившуюся до 
интернирования частей полка в Польше. С ав-
густа 1920 г. составлял роту вплоть до эвакуа-
ции Русской армии из Крыма в ноябре 1920 г. 
[3, с. 18–19]. Прибывшие на фронт в январе 
1920 г. две роты, судя по времени, могли быть, 
и очевидно являлись, прибывшими из Северо-
Западной армии Юденича, и они же приняли 
участие в Гражданской войне до эвакуации 
армии в ноябре 1920 г.  

После эвакуации Русской армии из Кры-
ма явочным порядком командиры в 1920 г. сра-

зу же стали собирать своих однополчан в еди-
ное целое, названное ими Обществом (Объ-
единением) офицеров лейб-гвардии Семёнов-
ского полка. Таким образом, в условиях 
вынужденной эмиграции полк сразу же полу-
чил продолжение в качестве объединения, ос-
новной деятельностью которого стало собира-
ние и сохранение (консервация) полковой 
славы, традиций, ментального наследия  
л.-гв. Семёновского полка. В разные годы объ-
единение включало всего 142 члена, включая 
17 членов, не являвшихся офицерами полка, 
но принятых в объединение по принципу связи 
с полком (члены общества, пожизненные чле-
ны общества, почётные члены общества и ав-
густейшие члены общества). Нужно также от-
метить прецедент вхождения не офицера  
в состав объединения в 1966 г. в отношении 
старшего унтер-офицера Филиппа Григорье-
вича Мишина, служившего в полку в 1915–
1918 гг. И всё же единовременно максималь-
ное количество офицеров объединения насчи-
тывало в 1927 г. — 121 офицер.  

С годами, в силу возраста офицеров и их 
естественной убыли, количество офицеров 
объединения постепенно сокращалось. По со-
стоянию на 04.12.1968 г. в строю оставалось 
16 членов, а по состоянию на 04.12.1977 г. 
только четверо офицеров: Всеволод Алексан-
дрович Зайцов (командир 8-го пехотного Се-
мёновского полка), Владимир Густавович 
Бойе-ав-Геннэс (помощник (заместитель) ко-
мандира действующего полка на 16.12.1917), 
Владимир Николаевич Кожин и Сергей Нико-
лаевич Михалевский. Последний офицер пол-
ка поручик Сергей Николаевич Михалевский 
умер 16 ноября 1982 г., а августейший почёт-
ный председатель объединения Его Импера-
торское Высочество Великий князь Владимир 
Кириллович скончался 21 апреля 1992 г. 

Однако созданное и сохранённое объ-
единением социокультурное наследие полка, 
как духовное, так и материальное, воплощён-
ное в Семёновских бюллетенях, полковом ар-
хиве и полковых реликвиях, находящихся от-
части в Санкт-Петербурге, ожидает своего 
исследователя. Полковой архив по поручению 
и по образцу других гвардейских объединений 
от имени председателя объединения генерала 
А.А. фон Лампе был сдан 12.01.1964 г. офице-
рами Виктором Ивановичем Мещаниновым  
и Сергеем Николаевичем Михалевским на 
определённых условиях на хранение в храни-
лище Колумбийского университета в Нью-
Йорке в количестве 17 установленных архивом 
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образцов коробок и 14 отдельных пакетов. По 
всей вероятности, кроме документального 
полкового архива в хранилище были помеще-
ны и драгоценные исторические полковые ре-
ликвии со времён императрицы Екатерины 

Великой, а также большое количество полко-
вого именного серебра, эвакуированного из 
Петрограда полковником Н.К. фон Эссеном 
накануне перехода к генералу Юденичу при 
посредничестве Голландского посольства.  

 

 
Рис. 1. Юнкер В.Г. Бойе-ав-Геннэс при подготовке офицеров (в верхнем ряду третий слева) [14] 

 

Рассмотрев вехи боевого пути и мир-
ной жизни офицеров лейб-гвардии Семёнов-
ского полка в аспекте социокультурного зна-
чения их воинских традиций и 
патриотического долга, отметим, что уверен-
ность офицеров в том, что в нашей стране в 
будущем появятся новые поколения воинов, 
следующих заветам их основателя государя 
Петра I о сохранении достояния, благополу-

чия и славы России, не напрасна. Это под-
тверждается героизмом российских военно-
служащих, с достоинством и честью побеж-
дающих в сражениях специальной военной 
операции в противостоянии всему коллектив-
ному Западу и его сателлитам. Наши воины, 
как и офицеры лейб-гвардии Семёновского 
полка, тоже «вернейшие из верных» своей 
Отчизне. 
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С принятием христианства в 988 году 

Русь выбрала Византию, а не Рим, что во мно-

гом определило её исторический путь. Это 

был ответ наших далёких предков на вызов 

времени. Русские вслед за Византией «вошли 

как бы в тихий, недоступный волнениям  

и оживлению затон» [1, с. 815]. Общество, как 

и человек, должно пройти «через испытания 

всех возможностей, пережить опыт познания 

добра и зла» [2, с. 197]. Осмысление опыта 

исторического пути необходимо России для 

грядущего развития. Демократические рефор-

мы в стране обострили интерес к духовным 

началам российского общества, что нашло  

отражение в философском осмыслении буду-

щего России и её места в мировом жиз-

неустройстве. 

Русь жила не в изоляции от других 

народов. В разные времена на Руси заимство-

вались западные ценности. Первым западни-

ком Л.Н. Гумилёв называет Святополка Ока-

янного, а начало оформления русского 

западничества он относит к 1043 году1  

[2, с. 243]. Однако европейское влияние  

в стране вызывало осуждение. Примером тому 

служит борьба Ивана IV с Великим Новгоро-

дом, который имел прочные связи с Европой  

и внедрял у себя европейский уклад жизни.  

В конце XVII века западничество, усвоенное 

династией Романовых, всё же восторжествова-

ло в России. 

Более благосклонными к западным по-

рядкам были русские государи Борис Годунов 

и Пётр I. Если первому прозападную альтерна-

тиву отстоять не удалось (правление было ко-

ротким), то второй решительно внедрял запад-

ный образ жизни в России. Он и столицу 

перенёс из Москвы, центра старой культуры и 

православных традиций, на берега Невы — 

 
1 Святополк Окаянный — племянник Владимира 

Святославича, крестившего Русь. После его кончины в 1015 

году началась борьба между наследниками-княжичами за 

великокняжеский престол. Власть захватил Святополк, по 
приказу которого были убиты его двоюродные братья Борис 

и Глеб. Народ прозвал Святополка Окаянным. 
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ближе к обожаемому Западу, что говорило  

о добровольной «вестернизации», порывавшей  

с традиционными формами быта и обострив-

шей проблему исторического выбора. 

Реформы Петра I положили начало 

двухсотлетнему «дрейфу» России в сторону 

Запада. Но этот «дрейф» не проходил спокой-

но. Философско-историческая мысль неравно-

душных сынов Отечества стремилась найти 

достойный путь «заблудившейся России на 

земле» [3, с. 217]. 

Выдающийся мыслитель первой поло-

вины XIX века П.Я. Чаадаев указывал на осо-

бое предназначение России: «Провидение по-

ставило нас вне интересов национальностей  

и поручило нам интересы человечества.  

В этом наше будущее, наш прогресс» [3, 

с. 291–292]. А для этого необходимо было 

иметь не только социально-экономическую, но 

и политическую свободы. Для России в то 

время задача невероятной трудности. Сам Ча-

адаев сознавал, что, даже получив заветную 

свободу, русский человек не сможет ею 

«должным образом распорядиться, вернее — 

способен использовать лишь для удовлетворе-

ния собственных прихотей и произвола», — 

пророчески утверждал он [3, с. 143]. 

В этой мысли подмечена российская от-

сталость. С отсталостью приходилось мирить-

ся и даже её отстаивать. Теорию преимуще-

ства отставшей России в своих трудах 

своеобразно развивал А.И. Герцен: «Мы в не-

которых вопросах потому дальше Европы  

и свободнее её, что отстали от неё… Нам не 

потерять свободы, потому что у нас её нет. Мы 

не утратили и личные права, потому что их 

надо ещё приобрести» [4, с. 12–13]. В целом 

Россия представляла собой не что иное, как 

«тихую заводь, где нет настоящего движения». 

Вот и лишилась она своего будущего «без 

освоения ею ценностей Запада», считали за-

падники в России и настаивали жизнь  

в стране устраивать по европейскому образ-

цу. Но не всё было однозначно. Бывший за-

падник С.П. Шевырёв выступил против 

утверждения отсталости России и необходи-

мости перестройки русской жизни по запад-

ным традициям. В этом же были убеждены и 

многие патриоты страны. Так, славянофил 

И.В. Кириевский был убеждён, что «Россия 

истощит себя напрасно, если не погибнет, 

следуя за своим обманчивым призраком — 

Европой» [5, с. 25]. 

Жить надо было по русскому образцу,  

а не по западному — без подражательства, ибо 

не всё на историческом пути России было 

плохо, так же как не всё хорошо было в разви-

тии Европы. «Мы ещё не осмелились ни разу, 

хотя бы робко спросить у Запада — всё ли то 

правда, что они говорят? Всё ли то прекрасно, 

что они делают», — вопрошал философ и бо-

гослов А.С. Хомяков [3, с. 305]. Россия просто 

превратится в «ничто», если поддаться иску-

шению стать Западом. Россия ничего с Запа-

дом не имеет. Она развивалась и шла иным 

путём, чем Запад. С этой точки зрения разре-

шался вопрос об исторических судьбах России 

и Запада, что и отстаивал в своих работах  

Н.А. Бердяев. «Борьба России и Европы, Во-

стока и Запада являлась борьбой духа с безду-

шием, религиозной культуры с безрелигиоз-

ной цивилизацией» [6, с. 162]. К тому же перед 

Россией стояла задача по «выдвижению зда-

ния своей цивилизации».  

В связи с этим русский социолог и фи-

лософ Н.Я. Данилевский призывал российское 

правительство всегда и везде во внешней по-

литике следовать только «нашим особенным 

русско-славянским целям и не жертвовать ими 

во имя «человечества, свободы, цивилизации» 

[7, с. 441]. Анализируя русскую жизнь, Дани-

левский отмечал её болезненное состояние. 

Болезнь эта «ужасна». Она придаёт вид дрях-

лости молодому облику полного жизни русско-

го общественного тела и угрожает ему не смер-

тью, то хуже смерти — бесплодным  

и бессильным существованием. Болезнь, зара-

зившая Россию, называется «европейничань-

ем», то есть подражанием Западу. Подражание 

лишало Россию самостоятельного суверенного 

пути развития и порождало синдром неполно-

ценности. Следовательно, для синтеза с Запа-

дом не было оснований.  

О невозможности копировать цивилиза-

ции знали ещё в древности. В этом отношении 

характерно письмо китайского императора 

Цзянь-Луна, написанное им королю Британии 

Георгу III в 1793 году, в котором говорилось 

следующее: «Если даже, как ты утверждаешь, 

почтение к нашей Божественной Династии 

вселяет в тебя желание ознакомиться с нашей 

цивилизацией, то церемонии и законы наши 

настолько отличаются от ваших, что, если да-

же твой посланник и усвоит что-либо из них, 

ты всё равно не сможешь привить их на твоей 

чужой для нас почве» [8, с. 83]. 
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Этот документ как бы говорит, что каж-

дый народ должен развиваться в соответствии 

со своими началами. Люди не могут повсюду, 

в разных уголка земного шара, жить на один 

манер, по одному образцу. 

С конца ХХ века «особой идеей миро-

вой истории» Запад определял движение  

к общечеловеческой цивилизации. Идея не но-

ва. Русские учёные предупреждали человече-

ство о её опасности. Н.Я. Данилевский писал:  
 

«Такая цивилизация не может суще-
ствовать по причине невозможности разви-
тия всех культурно-исторических типов,  
в которых протекает историческая жизнь че-
ловечества, ибо она развивается “разномест-
но” и “разновременно”. 

Если бы этнографические группы, на 
которые разделено человечество, развивали 
бы лежащие в них особенности до “культур-
ного цвета”, то они все разом и померкли бы, 
и мрачная ночь варварства распространилась 
бы над всей землёю» [7, с. 164].  

 

В этом-то и заключается опасность. Фи-

лософ Даниил Андреев убеждал: 
 

«Общечеловеческая цивилизация пре-
кратила бы саму возможность всякого про-
гресса в истории, ибо в одном общечеловече-
ском государстве предчувствуется западня, 
откуда единственный выход будет к абсо-
лютному единовластию, к царству “князя ми-
ра сего”, к последним катаклизмам истории  
и её катастрофическому перерыву. Тирания 
будет абсолютной. Закроется даже последний 
трагический путь избавления: сокрушение 
тирании извне в итоге военного поражения; 
воевать будет не с кем, подчинены будут все. 
Всемирное единство обернётся своей безвы-
ходностью, если руководство этим единством 
возьмут ставленники тёмных сил» [9, с. 10]. 

 

Однако общечеловеческое государство 

остаётся в приоритете западных учёных. Так, 

американский учёный японского происхожде-

ния Ф. Фукуяма видит в нём решение всех 

противоречий общества. Он связывает наше 

время с триумфом идей Запада и отсутствием 

альтернативы либерализму. Изменения в стра-

нах социализма в конце 80-х годов ХХ века 

привели к «завершению идеологической эво-

люции человечества и универсализации запад-

ной либеральной формы правления. А если это 

так, то наступил «не просто конец холодной 

войны, а конец истории как таковой». Тип 

государства, появившийся «в конце истории», 

Фукуяма определяет «общечеловеческим»,  

в котором «разрешены все противоречия  

и утолены все потребности», то есть нет 

борьбы и серьёзных конфликтов. Осталась 

только экономическая деятельность. Поэтому 

идею «общечеловеческого государства» 

необходимо последовательно распространять 

на все страны. При решении этой проблемы  

и наступит истинный «конец истории», но 

мешает Россия. Фукуяма заявляет, что наше 

будущее зависит от того, в какой степени со-

ветская элита усвоит идею «общечеловече-

ского государства». Необходимо осознать, 

что «мы уже находились бы по ту сторону 

истории», но этому сознанию будет мешать 

«мощь России», если она затянет с реформа-

ми» [11, с. 134–135]. 

Появление теории «конца истории» Фу-

куяма связывает с реформами в СССР и дру-

гих «коммунистических» странах. Но эти  

реформы, утверждает автор, не были неизбеж-

ным следствием материальных условий, в ко-

торых эти страны находились накануне преоб-

разований. Они не находились в таком же 

материальном кризисе. Изменения произошли 

в результате того, что одна идея победила дру-

гую. Однако, несмотря на то что сегодня, по 

мнению Фукуямы, либерализм победил  

«в сфере идей и сознания», — в реальном мире 

до победы ещё далеко. Будущее зависит от 

того, «в какой степени будет усвоена идея об-

щечеловеческого государства [11, с. 138–142]. 

Данную цивилизационную модель, но на более 

отдалённую перспективу предложил другой 

американский философ Сэмюэл Хантингтон. 

Он предсказывает в борьбе за эту идею кон-

фликт Запада с остальным миром. Особое ме-

сто С. Хантингтон отводит России, в которой 

после дискредитации идей коммунизма рус-

ский народ вновь столкнётся с проблемой: яв-

ляется ли Россия частью Запада или она есть 

особая православная цивилизация. Будут ли 

россияне вести себя как западные люди? 

Важным является вывод учёного о том, 

что «попытка Запада распространить свои 

ценности — демократию и либерализм —  

в качестве общечеловеческих и утвердить свои 

экономические интересы наталкивается на 

сопротивление других цивилизаций. Гэри 

Харт, американский сенатор, считает, что Рос-

сия может не присоединиться к западному ми-

ру, который сам устал «в своих поисках луч-

ших общественных систем» [12, с. 357]. 



ISSN 2221-7711  Национальные приоритеты России. 2025. № 2 (57)   

 

 

22 

 

С. Хантингтон предполагает, что «ци-

вилизационный разлом» уже начинает прохо-

дить через США. К 2050 году США станут 

многокультурными. Американское население 

будет на 23 % испанского происхождения, на 

16 % — чернокожим и на 10 % — азиатско-

американским. Это приведёт к конфликту ци-

вилизаций внутри страны и к «разъединению 

Америки». Америка перестанет придержи-

ваться своей либерально-демократической 

идеологии, перестанет существовать и «после-

дует на свалку истории» [13, с. 57]. 

В сознание масс на Западе сегодня 

внедряется и мысль, что крах советского ком-

мунизма означает повсеместную победу либе-

ральной демократии в мире. Подобное заклю-

чение не поддерживает учёный. Он не считает, 

что единственной альтернативой коммунизму 

является либеральная демократия и что Запад 

навсегда покорил мир. Проследить судьбу че-

ловечества и культуру Западной Европы, иду-

щей к своему завершению, задался немецкий 

философ О. Шпенглер. Проблему Запада учё-

ный выводит из его преклонного возраста, 

считая, что современные мыслители не дога-

дываются о фактическом положении мирового 

порядка: проблемах будущности государств, 

связи техники с цивилизацией и другими во-

просами мирового развития. Больше оптимиз-

ма в эти сомнения вносит английский философ 

А. Тойнби. Он считает, что человечество спо-

собно дать достойный ответ на вызовы време-

ни, что, несмотря на «вестернизацию», карта 

мира осталась такой, какой она была до начала 

западной экономической и политической экс-

пансии. 

Реалии новой России не обошли своим 

вниманием отечественных мыслителей с их 

весьма жёсткой оценкой. Один из них,  

А.К. Панарин, уверен в неспособности правя-

щей элиты в России освоить европейские по-

рядки. Она всё время «играла на понижение 

статуса России, цивилизационной самооценке 

её народа. Это привело к искажению нацио-

нального образа страны, что Россия может не 

выдержать испытаний, и это поведёт россий-

ское общество не «к цивилизационным аль-

тернативам, а к перспективам деградации —  

с обрушением в третий мир» [14, с. 1–6]. Об-

надёживает одно — Запад ещё не оказал глу-

бокого влияния на жизнь и культуру России.  

И хотя идеалы коммунизма потерпели пора-

жение в конце ХХ века, как предполагает  

Ю.В. Яковец, принявшего идею конца исто-

рии, но они не утрачены окончательно и «бу-

дут вновь возрождаться в модифицированном 

виде, поскольку тяга к полному равенству и 

изобилию продолжает сохраняться» [15, с. 59]. 

Только В. Шубарт, немецкий философ, 

безоговорочно верил в предстоящую ката-

строфу западной цивилизации и в историче-

скую миссию России, для которой непригодны 

западные модели. Наоборот, «спасение Евро-

пы и мира произойдёт славянской душой, рус-

ской цивилизацией» [16, с. 4, 30]. России 

предоставляется возможность стать первой  

в самой ключевой области — духовной. Она 

уже многие столетия прокладывает собствен-

ную дорогу на всех судьбоносных поворотах 

истории. Российские народы делали один и тот 

же выбор в пользу соборного единства. 
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РОДНИК КОНДРАТИЯ БЕЛОВА 
К 125-летию со дня рождения народного художника России 

Кондратия Петровича Белова (1900–1988) 

Л.М. Олещенко 
Омский музей Кондратия Белова 
Россия, 644010, г Омск, ул. Валиханова,10 

В статье рассказывается о многогранном творчестве Кондратия Петровича Белова. Это картины, посвя-
щённые Октябрьской социалистической революции, Гражданской и Великой Отечественной войнам, иллюстра-
ции к литературным произведениям. Но более всего он известен как мастер эпического пейзажа. 

Ключевые слова: Кондратий Белов, родник, село Пача, природа, живопись, эпический пейзаж 

KONDRATY BELOV'S SPRING 
Dedicated to the 125th anniversary of the National Artist of Russia 
Kondraty Petrovich Belov (1900–1988) 

L.M. Oleshchenko  
Omsk Kondraty Belov Museum 
Russia, 644010, Omsk, ul. Valikhanova, 10 

The article tells about the multifaceted work of Kondraty Petrovich Belov. His works comprise paintings dedicat-
ed to the October Socialist Revolution, the Civil and Great Patriotic Wars, and illustrations for literary works. Most of all 
he is known as a master of epic landscape.  

Keywords: Kondraty Belov, spring, Pacha village, nature, painting, epic landscape 

В старинном сибирском селе Пача есть 
родник имени Кондратия Белова. Так его 
назвали художники, приезжавшие в Пачу на 
пленэры, которые организовывались Омским 
музеем Кондратия Белова в течение несколь-
ких последних лет. Название укоренилось. 
И совсем не случайно. Есть нечто притяга-
тельное в самом слове «родник». Может, по-
тому что корень «род» присущ таким словам, 
как родители, родня, народ, природа, родина. 

Местные старожилы рассказывали, что 
из родника пил воду художник, когда непода-
лёку возле горы писал этюды. Этим художни-
ком был Кондратий Петрович Белов. Он часто 
приезжал в Пачу, навещал своих друзей, дарил 
картины школе искусств, делал выставки 
в посёлке Яшкино, городе Юрге. Бывший ди-
ректор совхоза «Пачинский» М.М. Вернер 
дружил с художником Беловым, всегда с удо-

вольствием принимал его на родной земле. 
Художник любил эти места, а Пачу называл 
родным селом, куда его родители — отец Пётр 
Николаевич Белов и мать Агафья Карповна, 
безземельные крестьяне, переехали в 1905 го-
ду из деревни Верх-Уса Пермского края. Кон-
драту тогда не исполнилось и пяти лет. Маль-
чик любил рисовать, хотя это занятие не 
поощрялось отцом. 

В Паче прошли его детство и юность. 
Природа этих мест оставила глубокий след 
в его душе и оказала влияние на становление 
его как самобытного художника.  

Жизненный путь К. Белова был непро-
стым, наполненным тяжелейшими испытани-
ями и событиями, каким-то непостижимым 
образом приведшими его в искусство, о кото-
ром он мечтал. Об этом художник написал 
воспоминания, которые сохранила его дочь 

© Олещенко Л.М., 2025 
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Вера Кондратьевна, расшифровавшая записи в 
школьных тетрадях — всего около двух с поло-
виной тысяч страниц. На их основе в 2005 году 

была издана книга: «Кондратий Белов. О моей 
жизни», подготовленная к печати талантливой 
журналисткой Людмилой Шороховой [1].  

 

 

«Парадный портрет К.П. Белова». М.И. Фрумгарц. 1980-е годы  

Фото из фондов Омского музея Кондратия Белова 

 
Его творчество многогранно. Он писал 

исторические картины, посвящённые револю-
ции, Гражданской войне, Великой Отечествен-
ной войне. Иллюстрировал книги. Одно время 
был актёром в театре. Но принесла ему призна-
ние пейзажная живопись. Недаром среди ис-
кусствоведов и художников его называли пат-
риархом эпического пейзажа, певцом Сибири. 

Первая картина, написанная им в жанре 
эпического пейзажа, — «Лесосплав на Ирты-
ше» (1948), многозначна. В ней заключена не 
только память о существовании произведения 
в социальном и художественном пространстве 
начиная от времени написания и до наших 
дней, но и воспроизводятся особенности про-
цесса создания работы, связанные с мировос-
приятием художника, принципами, воплотив-
шимися в зримый художественный образ. 

В то время, когда был написан пейзаж,  
в иерархии жанров советского изобразитель-
ного искусства на первый план выходила ис-
торико-революционная тематика, поощрялось 
отражение в искусстве строительства нового 
социалистического общества. Ведущим твор-
ческим методом провозглашался социалисти-
ческий реализм, политизировались все сферы 

общественной жизни, включая искусство. 
Приветствовался индустриальный пейзаж,  
в котором изображения строек, фабрик, же-
лезных дорог, буровых вышек гарантировали 
прохождение на выставки. 

У Белова не так. Он нашёл тему, которая 
сейчас прочитывается совершенно иначе, чем 
во время создания произведения. 

Этот совсем не индустриальный пейзаж 
тем не менее был одобрен выставкомом, 
включён в состав передвижной выставки, 
прошедшей в тогдашних странах народной 
демократии, в Финляндии, Индии. За него 
Кондратий Белов был представлен к Сталин-
ской премии. Возникает вопрос — почему? 

Может быть, потому что в стране актив-
но развивалась лесная промышленность, тре-
бовалась много леса, которым богата Сибирь. 
Иртыш стал дешёвой транспортной артерией, 
по которой в плотах лес доставлялся на пере-
работку. И художник, хотя и очень опосредо-
ванно, отразил это в своём произведении. Но, 
вероятнее всего, ещё и потому, что нигде, кро-
ме России и Сибири, нет таких просторов, ле-
сов и полей, полноводных рек, способных пора-
зить воображение людей, живущих в странах, 
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где пространство ограничено и люди не пред-
ставляют себе, что может быть иначе. 

Кондратий Петрович премию не полу-
чил. Из окончательного списка кандидатов его 
вычеркнули. По чьему-то доносу художнику 
припомнили его службу в армии Колчака. 

Действительно, 19-летний Белов попал 
под последнюю колчаковскую мобилизацию, 
оказался в Омске, был свидетелем последнего 
парада Колчака. Четыре месяца провёл в ка-
зармах 43-го стрелкового полка. Волею слу-
чая, спасшего ему жизнь, перешёл к алтайским 
партизанам, потом в Красную армию, затем 
Иркутск, опять казармы, но уже 48-го Сибир-
ского стрелкового полка 5-й армии. 

Вот здесь-то и начинается биография 
Белова как художника. Ему опять помогает 
случай. По просьбе товарищей он рисует хи-
мическим карандашом на стене казармы об-
нажённую женщину. Но это, к недоумению 
Кондрата, вместо ожидаемой «губы» приводит 
его в художественную студию полка, которой 
руководил Георгий Мануйлов, бывший пачин-
ский волостной писарь. После этого Белов 
оканчивает годичную художественную студию 
при Политуправлении 5-й армии (ПУАРМе). 
Затем, уже в Омске, в 1928 году — художе-
ственно-промышленный техникум им. 
М.А. Врубеля. 

…А вот Сталинскую премию 2-й степе-
ни получил художник Ф.С. Шурпин за карти-
ну «Утро нашей Родины», на которой изобра-
жен Сталин на фоне вспаханного поля, 
уходящих к горизонту мачт высоковольтной 
передачи, дымящихся труб предприятий… 

Многие искусствоведы называли пейзаж 
«Лесосплав на Иртыше» первым полным  
и выразительным портретом Сибири. В этой 
работе художник раскрылся не только как жи-
вописец, но и сформулировал для себя прин-
ципы поэтики эпического пейзажа, которые 
будут присутствовать во всех его масштабных 
произведениях, написанных позже в этом 
жанре. Прежде всего это высокая точка зре-
ния, позволявшая охватить взглядом огромное 
пространство, простирающееся от берега, на 
котором рабочие вяжут плоты, и вплоть до 
горизонта, куда устремляются воды Иртыша, 
несущие плот с горящим на нём костром, ша-
лашом для сплавщиков леса. Сами рабочие 
изображены внизу, в тени. В их действиях нет 
героизма, они выполняют тяжёлую обыден-
ную работу. Но главное для художника — при-
рода, в которой человек со своей деятельно-
стью сосуществует с ней пока ещё в гармонии, 

подчиняясь ей, не разрушая её, не уничтожая 
так, как это происходит сейчас, в ХХI веке.  

Кондратий Белов всегда начинал писать 
пейзажи с неба. И в этом пейзаже оно хмурое, 
облачное. Это состояние внутреннего напря-
жения похоже на то, которое испытываешь 
перед грозой. Облачное небо и река занимают 
большую часть работы, лишая её чётко выра-
женного композиционного центра. Неспокой-
ное царство господствующих стихий — воды  
и воздуха — вносит в композицию динамику.  

Мотив «Лесосплава» повторится гораз-
до позже, в картине «Над Иртышскими про-
сторами» (1967), находящейся в Омском музее 
изобразительных искусств им. М.А. Врубеля. 
Но эта работа разительно отличается от рабо-
ты 1948 года. В ней также всё в движении: 
огромный плот, с которого оно начинается, 
снующие по реке небольшие суда, дым костра 
на плоту. Но главное — небо. Оно занимает 
большую часть пространства картины и сплошь 
покрыто облаками. Разнообразные мазки, игра 
света и теней, переливы цвета создают ощу-
щение внутреннего движения, драматического 
действия, происходящего где-то там, наверху, 
в сферах, неподвластных человеку. 

Кажется, что, если бы часть картины  
с одним только облачным небом вставить  
в раму, по силе эмоционального воздействия 
она составила бы конкуренцию абстрактной 
живописи. 

В воспоминаниях внука Кондратия Пет-
ровича, художника и иконописца Вячеслава 
Некрасова есть небольшая глава «Воспитан-
ный облаком». Он пишет: «В лицевом иконо-
писном подлиннике за 23 марта (нового стиля) 
я нашёл мученика Кондрата. Так произносится 
имя деда в церкви. С каким удивлением  
я прочёл — Кондрат, иже облаком воспитан 
бысть» (т. е. который облаком воспитан был). 
Какою радостью вдруг согрело меня это отра-
жение жизни в жизни другой!.. Как рифма или 
эхо» [2, с. 174]. 

Кондратий Петрович любил писать  
реки. Они, очевидно, отвечали его душевному 
складу: широкие, полноводные, могучие,  
с крутыми неприступными берегами. От их 
созерцания рождалось чувство свободы, они 
восхищали своей особенной жизнью, завися-
щей от времени года, световоздушной среды, 
погодных изменений. Помимо Иртыша это 
Кама, Обь, Томь, Ангара, Енисей, Тобол, Пача. 
По берегам рек художник часто изображал 
деревенские домики, городские строения.  
Художнику лучше всего удавались пейзажи 
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Лесосплав на Иртыше. 1948.  

Х., м. 126 × 190. Омский музей Кондратия Белова 

Над Иртышскими просторами. 1967.  

Х., м. 191 × 291. Омский музей изобразительных  

искусств им. М.А. Врубеля 

 

  

Ангара. 1977.  

Х., м. 80 × 120. Омский музей Кондратия Белова 

Енисей. 1960-е.  

Х., м. 78 × 119. Омский музей Кондратия Белова 

 

  

Памятник Ермаку. 1982.  

Х., м. 100 × 130. Омский музей Кондратия Белова 

Село моей юности. 1987.  

Х., м. 140 × 200. Омский музей Кондратия Белова 

 
тех мест, которые он знал, где вырос, где бы-
вал. Это Прииртышье, Кемеровская область, 
Алтай, Северный Урал, Тюменский Север, 
Иркутская область, Красноярский край. Кар-
тина «Енисей» (1960-е) суммирует многое из 
того, что мог сказать художник о могучей си-
бирской реке. 

В ней нет повествовательности, мелких 
подробностей. Вся композиция смотрится 
цельно, строго, собранно. Выбрав высокую 
точку зрения, художник изображает крутые 
берега реки с таёжными массивами. Значи-
тельную часть пространства картины, как 
обычно, занимают река и отражённые в ней 
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облака, заполняющие всё небо. Холодный ко-
лорит подчёркивает суровость края, враждеб-
ного вторжению человека. Судно, плывущее 
по реке почти незаметно. Природа живёт са-
мостоятельной жизнью, отстранённой от всего 
суетного. Её время — вечность. 

Не раз он писал Тобольский кремль — 
единственный уникальный образец сибирского 
зодчества. Картина «Памятник Ермаку» (1982) 
написана художником под впечатлением от 
города Тобольска, где он всегда чувствовал 
подъём творческих сил. В бывшей столице 
Сибирского края он находит основательность, 
эпичность. 

Образ казачьего атамана, воина и земле-
проходца Ермака вдохновил художника на 
создание панорамного произведения, на кото-
ром изображён остроконечный мраморный 
обелиск, воздвигнутый на высоком холме,  
с которого открывается вид на Тобольский 
кремль. В этой работе цветовым камертоном 
является небо. Его состояние придаёт особое 
настроение всей картине: грозное, тревожное, 
волнующее. Движения кисти выразительны, 
живописная поверхность экспрессивна, прояв-
ляет мысль художника об активном начале 
природы, её мощи, самодостаточности. Но это 
и отражение характера покорителя Сибири.  

Обычно художник писал на холстах, 
размеры которых не превышали метра. Но ко-
гда у него появлялась потребность выразить 
все свои ощущения, раздвинуть границы соб-
ственного мировосприятия, он выходит на 
большой формат. И тогда рождается эпическое 
произведение. Для того чтобы писать на боль-
шом холсте, художник должен часто отходить  
в стороны, подальше от работы, чтобы не поте-
рять цельность восприятия композиции. 

О том, как он писал, есть воспоминания 
его сына, художника Станислава Белова: «Ра-
ботал, как всегда, темпераментно, в ход шли 
мастихин, пальцы (скоблёжки — особый ме-
тод). Он всегда говорил, что у холста нужно 
жить, танцевать танец, соответствующий кар-
тине» [3, с. 43]. 

За год до ухода из жизни Кондратий Бе-
лов пишет картину «Село моей юности» 
(1987). На ней изображено село Пача, где 
прошли детские и юношеские годы художника 
и откуда в 17 лет он сбежал от женитьбы  
в Томск. Возникновение села восходит к далё-
ким временам освоения русскими Сибири. Ос-
нованное в 1652 году, оно расположено на жи-
вописном берегу реки Томи и тенистом берегу 

реки Пачи. Жители села занимались земледе-
лием, разными ремеслами: варили мыло, лепи-
ли посуду, мяли кожу, шили обувь. Пачинцы 
торговали хлебом и поделками из дерева. 
Держали извоз на Иркутском тракте, промыш-
ляли пушного зверя, ловили рыбу, плотнича-
ли. Пача славилась своими ярмарками, на ко-
торые съезжались крестьяне из соседних 
деревень, купцы из близлежащих городов. На 
Томи у села была пристань, к которой при-
швартовывались большие пароходы. К. Белов 
в своих воспоминаниях писал:  

 
«Я люблю это место. Оно мне очень до-

рого. В детстве я всегда бегал сюда полюбо-
ваться зовущей синеющей далью, хрусталём 
сверкающей, быстро несущейся горной реки. 

На Пасхальной неделе народ от старого 
до малого выходил на Камень (самую высо-
кую в селе гору)… И теперь, в преклонных ле-
тах своих, когда приезжаю на родину,  
в первую очередь иду туда, где когда-то бега-
ли мои босые ноги» [1, с. 14]. 

 

Село художник написал по памяти.  
С высокой горы открывается вид на величе-
ственную реку, белоснежную церковь, сель-
ские домики, жителей, ведущих размеренную 
жизнь. Так было… 

Сейчас Пача уже другая. Нет той церк-
ви, которая стояла на берегу Томи, нет дома 
Беловых. Построены другие дома, вместо ло-
шадок с повозками — автомобили. В центре 
села Свято-Троицкий храм. Дом культуры 
имени Кондратия Белова проводит огромную 
работу по воспитанию молодого поколения, 
возрождению национальных традиций, орга-
низует выставки картин, фестивали. Есть дет-
ская школа искусств. Жизнь продолжается… 

В селе чтут память о выдающемся земля-
ке. Эту память поддерживают художники из 
Омска и Кемерова, приезжающие в Пачу на 
пленэры, устраивающие там выставки и остав-
ляющие каждый раз по две свои работы па-
чинцам. Так же как родники питают большие 
реки, связывающие огромные пространства, 
искусство Кондратия Петровича Белова  
соединяет людей, является живительным ис-
точником, хранящим историческую память, 
воспитывающим любовь к Родине, формиру-
ющим гуманистическое мировоззрение, при-
знающим ценность человеческой личности, 
утверждающим её право на свободу и всесто-
роннее развитие.  
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120 лет со дня рождения Михаила Александровича Шолохова (1905–1984) 
 

Михаил Шолохов 
родился в 1905 г. на 
хуторе Кружилин ста-
ницы Вёшенской обла-
сти Войска Донского. 
В Российской империи 
так называлась терри-
тория, на которой жили 
донские казаки. После 
окончания гимназии 
работал делопроизво-

дителем, учителем по ликвидации безграмот-
ности среди взрослых, налоговым инспекто-
ром, участвовал в комсомольском студенче-
ском кружке, играл в народном театре и писал 
для него пьесы. 

В 1922 г. уехал в Москву, чтобы посту-
пить на рабочий факультет. На рабфаках гото-
вили пролетарскую молодёжь: можно было 
поступить в университет. Но Шолохова не 
приняли: он не состоял в комсомоле и не имел 
направления на учёбу. Чтобы прокормить се-
бя, служил разнорабочим, грузчиком и счето-
водом в домоуправлении. Занялся литературой 
и вступил в объединение начинающих писа-
телей «Молодая гвардия». Он познакомился  
с Александром Фадеевым, Артёмом Весёлым, 
Михаилом Голодным. В 1923 г. вышел  
его первый фельетон «Испытание» о попут-
чиках — секретаре партийной ячейки и тор-
говце, бывшем партийном, который проверял 
благонадёжность комсомольца. 

В 1924 г. в газете «Молодой ленинец» 
опубликован рассказ писателя «Родинка», 
позже вышел «Нахалёнок» и многие другие.  
С тех пор сочинения писателя регулярно появ-

лялись в прессе. В 1926 г. они вошли в первую 
книгу — сборник «Донские рассказы».  

Первую и вторую части «Тихого Дона» 
опубликовали в журнале «Октябрь» в 1928 г. 
Писать произведение Шолохов начал в 1925 г. 

В 1930-х гг. Шолохов занимался обще-
ственной деятельностью и политикой, его из-
брали в правление Союза писателей. В 1938 г. 
он стал депутатом Верховного совета СССР, 
высшего органа власти в стране, а спустя  
год — действительным членом Академии наук 
СССР. В 1941 г. писатель получил Сталин-
скую премию за роман «Тихий Дон», награду 
пожертвовал на оборону страны.  

Во время Великой Отечественной войны 
Шолохов служил военным корреспондентом 
газет «Правда» и «Красная звезда». На стра-
ницах изданий выходили его очерки с фронта. 
В «Правде» с 1943 г. печатались главы из ро-
мана «Они сражались за Родину». Произведе-
ние писатель посвятил событиям 1942 г., от-
ступлению советских войск на Дону. Герои 
романа — солдаты, которые между боями 
говорят о мирной жизни, вспоминают дом и 
семью. 

В 1956 г. опубликован рассказ «Судьба 
человека», экранизированный С. Бондарчуком. 

В 1965 г. Михаил Шолохов получил Но-
белевскую премию по литературе. В 1975 г. на 
экраны вышла военная драма по роману «Они 
сражались за Родину».  

В последние годы жизни выпускал пуб-
лицистические статьи и заметки, встречался  
с молодыми литераторами. Писатель умер  
в 1984 г. в станице Вёшенской, его похорони-
ли в саду около дома. 
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80-летию Победы советского народа  
в Великой Отечественной войне посвящается 
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ЛЕТОПИСЦЫ ПОДВИГА АРМИИ И НАРОДА 
(От Советского Информбюро: публицистика и очерки военных лет — 1941–1945 :  

сб. в 2 т. Т. 1. М.: Издательство: Агентство печати «Новости», 1984)  

 
Г.А. Порхунов  
Омский государственный педагогический университет 
Россия,644043, г. Омск, наб. Тухачевского, 14 

 
Автор приводит фрагменты очерков, написанные в самый горячий и страшный период 1941–1942 годов, 

стремится показать, чем жили, чем дышали советские люди в то время. Без лишних комментариев приводит сви-
детельства силы духа, чувства справедливости в борьбе с захватчиком. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, писатели военной поры, очерки, величие и мужество со-

ветского народа 

 

Chroniclers of the feat of the army and the people  

(From the Soviet Information Bureau: journalism and essays of the war years — 1941–1945:  

Sat. in 2 vols. Vol. 1. Moscow: Publisher: Novosti Press Agency, 1984.) 
 
G.A. Porkhunov 
Omsk State Pedagogical University 
Russia, 644033, Omsk, nab. Tukhachevsky, 14 

 
The author provides parts of essays written during the hottest and most terrible time — during the Great Patriotic 

War. Thus, he seeks to show how Soviet people lived and breathed at that time. Without unnecessary comments, he pro-
vides evidence of fortitude, a sense of justice in the fight against the invader. 

Keywords: Great Patriotic War, writers of the war, essays, greatness and courage of the Soviet people 

 
В рядах действующей армии в годы Ве-

ликой Отечественной войны находилось  
900 советских писателей, драматургов, поэтов, 
корреспондентов. В тяжелейших условиях су-
ществования нашей государственности их 
корреспонденции наглядно дают представле-
ние о единстве фронта и тыла, показывая ду-
шевное величие труженика и воина. Четырна-
дцать возрастов, мужчины от 23 до 36 лет 
были призваны в ряды Красной армии с нача-
ла войны. Тяжело было расставаться матерям 
со своими сыновьями. Тяжесть расставания 
приглушало осознание, что дети их идут на 
святое дело — дело ратное по защите своей 
страны. Лидия Сейфуллина в те дни в корре-
спонденции «Три письма» поведала народу  
о наказе старой колхозницы Я.С. Барановской:  

 
«Мне как матери, вырастившей семь 

сыновей, было жалко расставаться со своими 
птенцами, но интересы Родины выше всего.  
Я знаю, что мои сыны ушли защищать счастье 
советского народа… Родным сыновьям я нака-
зываю: помните, дети, отец наш до Октября 
батрачил, ходил по найму и зарабатывал кусок 
хлеба. Он не мог получить образования даже 
за один класс. Вы же получили образование  
в советской стране, стали командирами, ин-
женерами, студентами, квалифицированными  
рабочими. Родина позаботилась о вас, и вам 
есть за что быть благодарными ей. Убеждена, 
что вы, сыны, выполните и выполняете свой 
долг перед Родиной…».  

 

© Порхунов Г.А., 2025 
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Бойцам Красной армии была дорога мо-

ральная поддержка народа, его стремление 

поддержать, подбодрить своих родственников, 

напомнить о родительском доме, вселить уве-

ренность, что победа будет на нашей стороне. 

И эту миссию в немалой степени выполняли 

подарки, что народ посылал в действующую 

армию. Фёдор Панфёров в рассказе «Подарки» 

хорошо передаёт, какой отклик всё это нахо-

дило в душе солдат и командиров:  

«Генерал-майор в избе писал письмо 
старушке 82 лет из Иркутска, которая при-
слала ему в подарок алюминиевую ложку, 
к которой было приложено письмецо: “Сынок! 
Кушай моей ложкой, накапливай сил и бес-
пощадней колоти фашистов и помни, я всем 
сердцем, всей душой с тобой”. “Так взволно-
вала меня эта ложка, — сказал генерал, — вы-
брал свободную минутку и пишу ей… Ну разве 
можно не драться за такой народ… Вот через 
несколько часов мы снова идём в бой и будем 
бить врага с ещё большей любовью к нашему 
народу».  

И они дрались, презирая смерть, думая 

только о победе. Очерк написан 4 октября 

1941 года. 

Чудеса храбрости проявила Красная ар-

мия в битве под Москвой — её красноармей-

цы, офицеры, генералы. Кажется невероятным 

легендарный подвиг генерала К.К. Рокоссов-

ского. Но это было. О нём поведал в очерке 

«Рокоссовский» писатель Константин Финн:  

«На одном из участков фронта немцы 
вели ураганный огонь, артиллерийский, пу-
лемётный. Наши бойцы и командиры на этом 
участке не могли подняться и идти в атаку. 
Они буквально были прижаты к земле. 
Смерть давила на них. И именно с этого 
участка нужно было атаковать врага. Тогда 
сюда прибыл генерал Рокоссовский. Он под-
полз к передней линии, огляделся, подумал 
с минутку и решил. Он не закричал вдохнов-
ляющих слов, он не пытался объяснить необ-
ходимость атаки. Нет. Он просто встал во весь 
рост и закурил папиросу. Вокруг него был ад. 
Рвались снаряды, свистели осколки мин. Тра-
ва и кустарники вокруг него колыхались, как 
на ветру. Всё металось вокруг него. А Рокос-
совский стоял спокойно, курил, не обращая 
внимания, точно он был не на поле боя, не 
под ураганным огнём, а у себя в комнате. Он 
пренебрегал опасностью. Он делал вид, что её 

не замечает. Он курил и, казалось, главным 
образом был занят тем, не потухла ли папиро-
са… Он вёл в этот момент своих людей в бой. 
И люди смотрели на своего командира и вста-
вали. Тут уже не было более храбрых или ме-
нее храбрых. Встали все. И все пошли в атаку, 
а все добыли победу». 

Да, мужество — это любовь к жизни, 

такая любовь, что частная судьба становится 

неощутимой. Мы вели оборонительные бои, 

сдерживая превосходящие силы противника. 

Армия защищала родную землю, помня её 

героическую историю. В корреспонденции 

с фронта Александра Хамадана «Смерть Нины 

Ониловой» писатель показал мужество защит-

ников Севастополя и их веру в победу. 

«Да! — писала в дневнике Нина Онило-
ва. — И кровь стала быстротекущей, и душа 
наполнена высоким волнением, а на лице яр-
кая краска гордости и достоинства. Это наш, 
родной советский город — Севастополь. Без 
малого сто лет тому назад потряс он мир сво-
ей боевой доблестью, украсил себя величавой, 
немеркнущей славой!» И это перекликается 
с мыслями Л.Н. Толстого: «Не может быть, 
чтобы при мысли, что вы в Севастополе, не 
проникало в душу вашу чувство какого-то 
мужества, гордости и чтобы кровь не стала 
быстрее обращаться в наших жилах». 

А что выдержал советский солдат при 

обороне Сталинграда! Можно ли лучше пере-

дать мужество воинов, чем в «Направлении 

главного удара» Василия Гроссмана:  

«Железный ветер бил им в лицо, и они 
все шли вперёд, и снова чувство суеверного 
страха охватило противника: люди шли в ата-
ку, смертны ли они? Да, они были простыми 
смертными, и мало кто уцелел из них, но они 
сделали своё дело. В течение месяца немцы 
произвели сто семнадцать атак на полки си-
бирской дивизии Гуртьева. Был один страш-
ный день, когда немецкие танки и пехота 
двадцать три раза ходили в атаку. И эти два-
дцать три атаки были отбиты. Немецкая 
авиация висела над дивизией десять-
двенадцать часов… Этим грохотом можно 
было оглушить человечество, этим огнём 
и металлом можно было сжечь и уничтожить 
государство, но люди не согнулись, не сошли 
с ума, не потеряли власть над своими солда-
тами, а стали сильней и спокойней. Героизм 
стал бытом, героизм стал стилем дивизии». 
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Мы помним сказочный героизм сибиря-

ков дивизии Гуртьева и преклоняемся перед 

ним. «Дух спартанской скромности сибирской 

дивизии, — отмечает В. Гроссман, — свой-

ственен всему командному составу. Он сказы-

вается и в бытовых мелочах, и в отказе от по-

ложенных законом ста граммов водки во всё 

время сталинградских боёв». Потому что «го-

род решил защищаться любой ценой, и если 

эта цена дорога и подвиги людей жестоки, 

а страдания их неслыханны, то с этим ничего 

не поделаешь: борьба идёт не на жизнь, а на 

смерть». Защитники Сталинграда дрались там, 

где драться было уже невозможно, стояли там, 

где выстоять было немыслимо, сражались 

в грудах камня. Они решили, что «не уйдут, 

хотя бы на их головы свалился весь ад войны, 

и они не ушли». 

В ноябре 1942 года корреспондент газе-

ты «Берлинер берзенцайтунг» писал:  

«Борьба мирового значения, происхо-
дящая вокруг Сталинграда, оказалась огром-
ным, решающим сражением… У тех, кто пере-
живает сражение, перенапрягая все свои 
чувства, этот ад останется в памяти, как если 
бы он был выжжен калёным железом… 

Впервые в истории современный город 
удерживается войсками вплоть до разруше-
ния последней стены. Брюссель и Париж 

капитулировали. Даже Варшава согласилась 
на капитуляцию. Но этот противник не жале-
ет собственный город и не сдаётся, несмотря 
на тяжёлые условия обороны». 

Евгений Кригер рассуждает: 

«Что поражало всегда в Сталинграде, 
у солдат обороны даже в самые страшные дни 
не было чувства обречённости. Я ни разу не 
видел среди сталинградских бойцов людей 
с печатью уныния на лице, хотя были момен-
ты, когда пасть духом могли бы самые силь-
ные. Сами же гитлеровцы, несмотря на пре-
имущества своего положения, вопили, что 
попали в ад». 

Почему мы выстояли в этой страшной 

войне? Мы выстояли потому, что наши люди 

«оказались душевно крепче и выше захватчи-

ков. Нам было тяжело. Но мы не смели уми-

рать, «весь народ от первого маршала до бой-

ца, от наркома до курьерши, понимал, какая 

ночь наступит на земле, если мы не устоим в 

борьбе с сильным, жестоким врагом». Мы вы-

держали и победили. «И отдалённые правнуки 

наши, — писал Леонид Леонов, — отойдя на 

века, ещё не увидят нас в полный исполинский 

рост. Слава наша будет жить, пока живёт че-

ловеческое слово».  

Да будет так. 

Статья поступила в редакцию 25.02.2025 г. 
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«ПУСТЬ КАЖДЫЙ ИЩЕТ МЕСТА В СЕЧИ, — 

КОМУ РОССИЯ ДОРОГА!»:  
Писатель Иван Шухов и его «Письма сибирским казакам» 1942 года

В.А. Шулдяков  
Омский автобронетанковый инженерный институт 
Россия, 644098, г. Омск 

Статья посвящена одному из наиболее ярких произведений совет-
ского писателя Ивана Петровича Шухова. Приводится краткая биография 
автора, предыстория написания произведения, а также наиболее яркие его 
фрагменты. Показано, что поколение участников Великой Отечественной 
войны сибирского казачьего происхождения фактически было воспитано на 
вековых традициях Сибирского казачьего войска. Казачье товарищество вы-
растало из детских игр и совместного труда, а закалку тела и духа давала 
суровая сибирско-степная природа. Особое значение в духовном воспитании 
защитников Отечества, в передаче детям и молодёжи воинских традиций и 
исторического самосознания играли устные сказания стариков-станичников и 
старинные казачьи походные песни. Автор связывает формирование патрио-
тизма у казаков с образом их жизни. 

Ключевые слова: Сибирское казачье войско, станица Пресновская, 
воспитание, патриотизм, казачья песня 

«LET EVERYONE SEEK A PLACE IN THE SICCH, —  
FOR WHOM RUSSIA IS DEAR!»: WRITER IVAN SHUKHOV 
AND HIS «LETTERS TO THE SIBERIAN COSSACKS», 1942

V.A. Shuldyakov  
Omsk Armored Engineering Institute 
Russia, 644098, Omsk 

The article is devoted to one of the most striking works of the Soviet writer Ivan Petrovich Shukhov. A brief 
biography of the author, the background of the writing of the work, as well as the most striking fragments from the work 
are given. It is shown that the generation of participants in the Great Patriotic War of Siberian Cossack origin was actual-
ly brought up on the centuries-old traditions of the Siberian Cossack army, that love for the big and small Motherland 
was established in the Cossacks by their very way of life, that the Cossack camaraderie grew out of children's games and 
joint work, and the harsh Siberian steppe nature provided the hardening of the body and spirit. It is emphasized that oral 
tales of old villagers and old Cossack marching songs played a special role in the spiritual education of the defenders of 
the Fatherland, and the transmission of military traditions and historical self-awareness to children and youth.  

Keywords: Siberian Cossack army, Presnovskaya village, Patriotism, Education, Cossack song 

В 2010 году к 65-летию Великой Побе-
ды Кустанайской общиной сибирских казаков, 
по инициативе её атамана Олега Геннадьевича 
Шилова, был переиздан раритет периода 
Великой Отечественной войны — брошюра 
«Письма сибирским казакам» русско-казах-
станского писателя И.П. Шухова [1]. Содер-
жание этого небольшого по объёму литера-
турного произведения оказалось столь значи-

мо, что фрагмент шуховских «Писем…» почти 
сразу был переиздан в казачьем томе альмана-
ха «Тобольск и вся Сибирь» [2]. И само произ-
ведение, и личность автора, несомненно, 
заслуживают самого пристального исследова-
тельского внимания, а также общественного 
интереса, особенно в связи с развитием совре-
менного казачьего движения и 80-летием нашей 
Победы в Великой Отечественной войне.  

© Шулдяков В.А., 2025 
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Прозаик, публицист, переводчик Иван 
Петрович Шухов был потомственным сибир-
ским казаком. Родился он в станице Преснов-
ской Петропавловского уезда Акмолинской 
области в многодетной семье казака-
гуртоправа. Оба его родителя были неграмот-
ными людьми, занимавшимися тяжёлым фи-
зическим трудом. Образование будущего  
известного советского писателя ограничилось 
церковно-приходской школой (1914–1917), 
Петропавловским педагогическим техникумом 
(1918–1924) и рабфаком в Омске (1925–1926).  
 

 

Иван Петрович Шухов  
18 (31).VII.1906 — 30.IV.1977 

 
Получить высшее образование Ивану 

Шухову не удалось: в 1927 г. в Москве он по-
ступил в Высший литературно-художест-
венный институт им. В.Я. Брюсова, но тот 
вскоре закрылся. Постоянное самообразование 
и журналистская работа в периодической пе-
чати Сибири, Урала, Поволжья, Москвы по-
могли Шухову приобрести литературный опыт 
и состояться как писателю. Уже первые его 
романы: «Горькая линия» (1931) и «Нена-
висть» (1932) — были восприняты обществен-
ностью и критикой как произведения сложив-
шегося мастера слова. А посвящены они были 
сибирскому казачеству пред- и послереволю-
ционной эпох.  

В 1932 г. писатель вернулся в родную 
Пресновку, где прожил, работая в районной 
газете «Ударник», вплоть до своего переезда  
в 1963 году в Алма-Ату. Именно в Пресновке  
в довоенные девять лет им были написаны ро-
маны «Родина» (1933), «Поединок» (1934), по 
мотивам «Ненависти» снят художественный 
фильм «Вражьи тропы» (1936), созданы пьесы 

«Заговор мёртвых», «Беглый огонь» (1938), 
роман «Действующая армия» (1940).  

В годы Великой Отечественной войны 
он редактировал пресновский «Ударник», пе-
чатал очерки не только в своей районке, но и  
в выходившей в г. Петропавловске областной 
газете «Ленинское знамя» [3; 4].  

В июле-августе 1941 года в Петропав-
ловске была сформирована 314-я стрелковая 
дивизия, более чем на 70 % состоявшая из 
призванных жителей Северо-Казахстанской 
области. Боевое крещение дивизия получила 
на Карельском фронте в сентябре 1941 года  
в боях с финскими войсками. В конце сентября 
1942 года её придали 2-й ударной армии Вол-
ховского фронта, и она участвовала в Синя-
винской наступательной операции, только за 
два дня боёв в районе Гайтолово потеряв три 
тысячи человек убитыми и пропавшими без 
вести [5; 6]. И.П. Шухов в составе делегаций 
петропавловцев дважды выезжал на фронт  
в расположение 314-й стрелковой дивизии. 
Результатом этих поездок стали его очерки 
«Письма сибирским казакам», «Дыхание Ро-
дины», «Боевые подруги» и др. [7].  

«Письма сибирским казакам» были за-
кончены «в станице Пресновской — на Горь-
кой линии» (так сам Шухов указал в конце 
очерков) в ноябре 1942 года [1, с. 44]. В фев-
рале 1943 года областной газетой «Ленинское 
знамя» они были опубликованы в г. Петропав-
ловске отдельной брошюрой [1, с. 45]. Не-
большое предисловие к очеркам написал пре-
красный журналист Ф.И. Самарин, с ноября 
1938-го по декабрь 1943 года редактор газеты 
«Ленинское знамя». 

За годы своей комсомольской юности, 
корреспондентской и редакторской деятельно-
сти Фёдор Иванович Самарин (1907–1986) жил 
в разных местах: в Усть-Каменогорске, с. Ше-
монаиха на Алтае, Акмолинске, Петропавлов-
ске [8; 9; 10] и, конечно, многократно сталки-
вался с местным населением казачьего 
происхождения. Он посчитал, что письма Шу-
хова «с большим удовольствием прочтёт  
и боец, сражающийся с врагом в карельских 
лесах, на Кавказе, под Орлом, Великими Лу-
ками, и трудящиеся, работающие в тылу» под 
лозунгом «Всё для фронта, всё для разгрома 
немецко-фашистских захватчиков!», когда 
«каждый килограмм хлеба, выращенный на 
плодородных землях, каждый килограмм мяса, 
сданный государству сверх плана и посланный 
в подарок фронтовикам, — это пуля в чёрное 
сердце врага, снаряд в чёрный стан фашистов, 
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это — наша победа». Самарин увидел в пись-
мах Шухова «вдохновенный призыв к быст-
рейшему разгрому врага» [1, с. 3–4]. 

«Письма сибирским казакам» И.П. Шухова (1942 г.), 
переизданные в 2010 г. Кустанайской общиной  

сибирских казаков 

В том же 1943 году письма под другим 
названием «У истоков народного подвига» 
были переизданы в московском журнале «Ок-
тябрь» (№ 2) [7].  

«Письма сибирским казакам» состоят из 
13 очерков, в которых автор обращается 
к военным и патриотическим традициям си-
бирского казачества, по сути, к традициям до-
революционным. Для того чтобы читатель 
представил, насколько мощное это произведе-
ние, приведём несколько фрагментов из него. 
В первом очерке читаем: 

«В суровых лесах и скалах далёкой Ка-
релии, под огненным небом непокорного Ста-
линграда, среди первобытного величия древ-
них Кавказских гор и на берегах легендарного 
Терека — везде и всюду вижу я вас, овеянных 
пороховым дымом сражений, славных моих 
земляков, верных сынов Сибири, неповтори-
мых друзей и милых товарищей!  

Со многими из вас мы вместе росли и 
воспитывались в родимых сибирских стани-
цах. Мы делили, бывало, в детстве нехитрые 
наши игры, скудные лакомства и неутомимые 
забавы. Нередко мы спали под одним роди-
тельским зипуном, согревая друг друга горя-
чим своим дыханием в студёные вешние ночи 
на пашне. Рядом, бок о бок обретали мы пер-

вые навыки в нелёгком наследственном ре-
месле мастеров земли благодатной степной 
Сибири. А в часы наших праздных странствий 
по окрестным степям, займищам и озёрам мы 
охотно делились друг с другом краюшкой 
пшеничного хлеба и яйцом, испечённым в зо-
ле, и замусоленным куском сахара, и похи-
щенным из недр материнского сундука ле-
денцом лимонного вкуса и цвета.  

Весною, в поисках сусликов и стрепети-
ных гнёзд, целыми днями бродили мы 
с оравой весёлых сверстников в привольных 
окрестностях наших станиц. И наизусть изу-
чили мы с вами каждую степную тропу, по 
которой прошли наши босые детские ноги, 
и каждую вековую берёзу в дуброве, и каж-
дый ракитовый куст близ займища, под сенью 
которых искали мы в непогодь надёжной за-
щиты от бури, от ливней, от града и гроз. 
И навеки полюбились нам с вами: и бескрай-
ние ковыльные степи, и волнующе мягкий 
и нежный рисунок смутно синеющих вдали 
берёзовых колков, и обнажённые вершины 
придорожных курганов, и трубный клич под-
нявшихся на рассвете с воды лебедей, и осле-
пительно сияющие под полуденным солнцем, 
посолоневшие от жары озёра. Всё это было, 
есть и будет бесконечно дорогим, милым 
и близким нашему сердцу, сердцу, горячо 
влюблённому в землю, вспоившую и вскор-
мившую нас.  

Точно буйная поросль окрестных берё-
зовых рощ, мужали и крепли мы с вами на тя-
жёлом, как пламя, сибирском ветру. Кипячён-
ные в зное степного жаркого лета, 
прополосканные в расточительных ливнях 
плодородной поры, закалённые в голубом 
огне жгучих рождественских и крещенских 
морозов, — прочно стояли мы на земле и рос-
ли неподвластными уже никакому граду 
и буре, написанным нам на роду» [1, с. 5–7]. 

Мы видим, что писатель начал «Письма 
сибирским казакам» с объяснения в любви 
к своей малой родине. По сути, это песнь 
в прозе к «вспоившей и вскормившей» его 
«благодатной степной Сибири». В необыкно-
венно ярких образах Шухов показывает, что 
любовь к родной земле формировалась у си-
бирских казаков самим образом их жизни, что 
казачье товарищество вырастало из детских 
игр и совместного труда, а закалку тела и духа 
давала суровая сибирско-степная природа.  

Далее Шухов воспевает песнь Горькой 
линии Сибирского линейного казачьего войска 
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и указывает на воспитание своих земляков-
современников на вековых воинских традици-
ях сибирского казачества:  

«Под сенью прострелянных в битвах 
и полуистлевших на чужестраннем ветру во-
инственных прадедовских знамён прошло по 
родимым степным дорогам босоногое наше 
детство.  

На трижды благословенных, освящён-
ных веками традициях линейного Сибирского 
казачьего войска воспитывалось наше поко-
ление участников Великой Отечественной 
войны. А по лихим и тревожным воинским 
песням знакомились мы с историей прошлых 
походов и войн.  

Казаки запоют, бывало: 

Ко славе страстию дыша,  
В стране суровой и угрюмой,  
На диком бреге Иртыша  
Сидел Ермак, объятый думой. 

А мы закроем глаза и видим: на сотни 
километров к востоку от Яика — так в древ-
ности звалась река Урал — до Иртыша тянет-
ся цепь курганов, поседевших от ковыля ре-
дутов и земляных городищ. И воскресают 
в памяти глубокие, проросшие травами рвы 
крепостей. И встают из тумана пирамидаль-
ные вершины дозорных постов, контуры мая-
ков и пикетов Горькой линии…  

Горькая линия! 
По берегам твоих голубых, как весеннее 

небо над степью, огромных, как море, озёр 
привольно раскинулись станицы линейного 
Сибирского казачьего войска. От самого Яика 
до необозримых равнин Заиртышья тянется 
линия этих станиц, некогда названная по 
обилию горько-солёных озер — Горькой. 
Основанные около двухсот лет тому назад 
станицы сибиряков свято чтут боевые тради-
ции своих воинственных предков. И память 
о мужественных сподвижниках Ермака, о во-
инских доблестях храброй его дружины 
навсегда сберегли в своём сердце верные рус-
скому оружию старожилы степных сибирских 
станиц» [1, с. 7–8].  

Из любви к родному краю вырастает, по 

Шухову, и любовь к Родине-России:  

«На беспредельной, светлой и чистой 
любви к родному краю и на священной нена-
висти к врагам земли русской веками воспи-
тывались бесстрашные воины Сибирского 

казачьего войска. На этих же святых традици-
ях рыцарей рукопашных битв воспитывалось 
и наше поколение.  

Вот почему с благоговением и трепетом 
смотрели мы с вами в детстве: и на грозный 
частокол ощетинившихся над конницей каза-
чьих пик, и на голубые вспышки обнажённых 
сабель, и на заплясавшего под всадником бе-
лого, как кипень, злого есаульского иноходца, 
и на стремительные крылья боевых знамён, 
взмывших над тронувшимися в поход полка-
ми, и на крупные горошины материнских 
слёз, упавших в концы кашемирового под-
шалка в минуту прощания с уходящим на по-
ле брани сыном.  

В крестном знамении матери, благо-
словлявшей на битву с врагами России сына, 
в грозном и торжественном шквале песни, 
поднявшейся перед походом на крыльях 
полковых знамён, в дробном рокоте кован-
ных конских копыт, в сиянии дедовских се-
дин и регалий, — во всём этом впервые вста-
вал перед нашим сознанием ясный, строгий 
и милый сердцу нашему облик никому непо-
корной, воинственной и свободолюбивой 
России.  

Россия! 

Святым, чистым и светлым было для 
нас с детских лет имя твоё. Мы изучали твою 
географию по маршрутам далёких, суровых и 
трудных походов родных Сибирских казачь-
их полков, по сражениям и битвам наших 
предков с врагами Отечества нашего, от вре-
мен Плевны до грандиозного Брусиловского 
прорыва германского фронта в 1916 году. 
И недаром снились нам в детстве: и пустын-
ные поля былых баталий, и несметные ка-
валькады воинских эшелонов, и весёлые 
огни бивуачных костров, озарявших ша-
франные пески Туркестана, туманные сопки 
Маньчжурии, холмы Восточной Пруссии, се-
дые гребни Кавказа, крепостные контуры 
Перемышля и библейские скалы снежных 
Карпат…» [1, с. 8–9].  

Исключительное значение в воспитании 
у детей, подростков, юношества действенного 
патриотизма и воинских качеств, в формиро-
вании исторического самосознания и в целом 
мировоззрения казаков придавал Шухов рас-
сказам старших и походным казачьим песням:  

«Величественная панорама обширных 
владений нашего Отечества настежь распа-
хивалась перед нашим воображением в эпи-
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ческом повествовании георгиевских кавале-
ров, в рассказах и песнях наших прадедов, де-
дов и отцов. И по бытующим в наших стани-
цах сказаниям и древним походным казачьим 
песням мы назубок с вами знали названия 
многих горных долин и перевалов и имена 
грозных неприятельских крепостей, павших 
под силой доблестного русского оружия 
и умноживших славу Сибирского казачьего 
войска. И не количеством праздно прожитых 
лет измерялась цена длительной жизни 
наших предков, а победоносными битвами их 
с врагами русской земли, бранными подвигами 
и походами этих закалённых в огне штурмов и 
жарких битв, неподвластных ни воде, ни огню, 
трижды поправших смерть воинов!» [1, с. 9].  

Каков был механизм передачи традиций 
с помощью песни? Шухов нарисовал совер-
шенно удивительную картину разучивания 
боевых казачьих песен детьми под руковод-
ством стариков:  

«Кто из наших станичников не сберёг 
в своём сердце тёплое, ясное и строгое воспо-
минание о том, как мы впервые разучивали 
в детстве походные песни нашего родного 
Сибирского казачьего войска?!  

Всем нам помнятся: длинные зимние 
вечера; опрятные горницы с геранью на по-
доконниках; трогательная наивность убран-
ства из стеклянных ёлочных шариков и ки-
тайских фонариков в простенках; запах жжё-
ных луковых перьев — запах семейного тепла 
и уюта под родительским кровом. Под сата-
нинский вой и свист разгулявшейся в де-
кабрьской ночи сибирской вьюги слушали 
мы, бывало, увлекательные дедовские расска-
зы о боевом прошлом наших станиц, и навсе-
гда запомнились нам с тех пор горько волну-
ющие нас походные казачьи песни.  

Зимние сумерки. Метель за окошком. 
В оранжевом полумраке горницы, неярко оза-
рённой заревом весёлого огня, бушующего 
в лежанке, сидит на полу полукругом гурьба 
казачат. А перед затопленной печкой, в цен-
тре этой притихшей оравы, возвышается на 
табуретке старик с пышной и чуть золотя-
щейся от огненных отблесков бородой, с бро-
вями, похожими на распластанные орлиные 
крылья. Мягко притоптывая ногой, обутой 
в белый шерстяной чулок, и ритмично разма-
хивая рукой, как казачьей нагайкой, в такт 
своей песне, запевал он глухим, давно осту-
женным в походном ветру голосом любимую 
свою песню:  

Чу, не в нас ли палят?! 
Не идёт ли супостат?!  
Не в поход ли идти  
Нас заставляют?!  

А мы, замирая от восторга, подхватыва-
ли вслед за дедом слова песни, звучащие как 
команда:  

Живо стройся в ряды!  
Атаман едет сюды — 
Предстоит нам поход небывалый! 

И словно наяву вырастал перед нашими 
глазами воинственный всадник.  

Прилетел, как буран,  
Наш сибирский атаман,  
А за ним ординарцы лихие. 
Он коня осадил,  
Чёрный ус накрутил  
И сказал нам:  
— Здорово, ребята!  

И дед, довольный нашей прилежностью 
в спевке, пристально заглядевшись на золо-
той ворох догорающих в печке углей, строго 
и задумчиво говорил нам затем поучитель-
ные свои речи:  

— Молодцы вы у меня, варнаки! Тот, 
слышь, не казак, кто души в этой песне не ча-
ет… А вы с сердцем поёте. И голоса у вас злые, 
калёные, как клинки. И слова — как пики. Ор-
лы! Орлы! По песне угадываю: настоящими 
казаками растёте. Наши вы ребята. Сибиряки. 
Хваты!.. Ну, а вырастете — смотреть у меня 
в оба: святых дедовских знамён не срамить. 
Чести нашего войска в будущих битвах с не-
приятелем на поле брани не позорить. Вот 
какая у меня будет к вам, внуки мои, наука!  

И, прервав рассудительную речь, он 
тотчас же скреплял её заветными словами 
навсегда запомнившейся нам песни:  

Нам — под могильным спать курганом. 
А вам, сыны, — Руси служить.  
И если в битвах с бусурманом 
Придётся голову сложить, —  
Деритесь так, как ваши деды  
Дрались под знамем Ермака,  
Чтоб трубный гул вашей победы  
Гремел над Родиной века!  
Чтоб руки ваши не ослабли,  
Кромсая головы орды,  
Чтоб лезвием сибирской сабли  
Потомки были бы горды!  
Чтоб ни от пули, ни от пики  
Врагам России не уйти,  
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Чтоб только смерть при вашем гике 
Могли в полях они найти!  
И если час пробьёт для встречи  
С ордой коварного врага, —  
Пусть каждый ищет места в сечи, —  
Кому Россия дорога!» [1, с. 9–11].  

В последующих очерках «Писем сибир-

ским казакам» автор рассказывает, как казачьи 

традиции и качества проявились в событиях 

1941–1942 годов, с началом Великой Отече-

ственной войны: при мобилизации, на фронте и 

в тылу, работавшем на победу. И заканчивают-

ся шуховские «Письма…» уверенным выводом: 

«Нет, не умерли и никогда не умрут 
в сердцах сибирских казаков Горькой линии 
те боевые традиции воинственных предков, 
которые завещал нам великий завоеватель 
степных просторов Сибири — Ермак!» 

[1, с. 44].  

Публицистику Ивана Петровича Шухо-
ва периода Великой Отечественной войны, 
в которой мощно представлено родное для него 
сибирское казачество, совершенно по праву 
ставят в один ряд с лучшими образцами совет-
ской публицистики военных лет А. Толстого, 
М. Шолохова, Л. Леонова, И. Эренбурга [3; 4]. 

Делегаты III съезда писателей Казахской ССР. Алма-Ата, 1954 г. 
Слева направо: И. Шухов, С. Муканов, М. Шолохов  

(Фото из фондов Дома-музея И.П. Шухова в Пресновке) 

Шуховские «Письма сибирским каза-
кам» — это действительно «вдохновенный 
призыв» к беспощадной борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками, опирающийся на 
исторические, боевые и культурные традиции 
Сибирского казачьего войска, упразднённого 
советской властью в конце 1919 г. — в разгар 
Гражданской войны в России. 

Под занавес жизни И.П. Шухов снова 
обратился к казачьей теме, написал несколько 
великолепных повестей, основанных на своих 
детских воспоминаниях о семье и станице, 

объединённых под названием «Пресновские 
страницы» (1975).  

В 1969 г. в плане «Пресновских стра-
ниц» писатель ставил перед собой задачу со-
здать широкое эпическое полотно, повеству-
ющее о жизни сибирского казачества, включая 
эпоху революции и Гражданской войны. Увы, 
дефицит свободного времени и господство-
вавшая тогда идеология тормозили работу 
[11]. Написать сибирский «Тихий Дон» Иван 
Петрович Шухов, к глубочайшему нашему 
сожалению, не успел. 
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Четыре точки сборки  
евразийской цивилизации 

«Невозможно ставить цель на будущее, 
не подведя итога прошлому как результату 
предыдущих решений. Проектирование буду-
щего выполняется в конкретных координатах 
пространства и времени. Исходная точка каж-
дого проекта — “здесь и сейчас”. Мы проек-
тируем будущее не из реальности США или 
Швеции, не из царской России или СССР, а из 
РФ начала XXI века» [1, Кара-Мурза]. 

Разрушительная для незападных общин-
ных цивилизаций парадигма капитализма 
«каждый сам за себя», воцарившаяся в евразий-
ской цивилизации (ЕАЦ) во второй половине 
80-х гг., отбросила её в социально-эконо-
мическом развитии на десятки лет назад, раско-
лола по национальным границам, поселила 
вражду и ненависть среди когда-то братских 
народов и даже спровоцировала между ними 
затяжные кровопролитные военные конфлик-
ты. Дальнейшее мирное, гармоничное разви-
тие стран и народов, составляющих ЕАЦ, не-
возможно без полного устранения самих 
конфликтов и воссоздания прежней атмосфе-
ры дружбы и доверия. Поэтому вопросом пер-
востепенной важности после прекращения бо-
евых действий, восстановления систем 
жизнеобеспечения и налаживания мирного 
быта для ЕАЦ является задача её сборки.  

Немногим более ста лет назад, в сере-
дине 1917 г., Россия представляла собой лос-
кутное одеяло, состоявшее из всевозможных 
«независимых» образований. Такого парада 
суверенитетов страна не знала со времён 
удельных княжеств. Временами стремление 
к суверенитету доходило до абсурда. Например, 
случалось, что местные советы на своих собра-
ниях обсуждали вопросы объявления войны 
или заключения мира с Германией (хотя, несо-
мненно, такой размах политических притязаний 
делает честь масштабу мысли местечковых ру-
ководителей). Сепаратистские настроения по-
лучили широкое распространение по всей 
стране, включая Сибирь и Дальний Восток. 
Особенно угрожающе наступал национальный 
сепаратизм.  

«Когда установилась советская власть, 
вне РСФСР простиралось разорванное про-
странство, на частях которого националисты 
старались создать подобия государств. Возник-
ла “независимая Грузия” с премьер-министром 
меньшевиком Жордания, которая “стремилась 
в Европу” и искала покровительства у Англии. 
Возникла “независимая Украина” с председа-

телем Центральной Рады националистом Гру-
шевским, близким к эсерам, и социалистом 
Петлюрой. “Народная Громада” провозгласила 
полный суверенитет Белоруссии, возникла 
автономная Алаш Орда в Казахстане — везде 
уже существовала европеизированная этниче-
ская элита, занятая поисками иностранных 
покровителей» [1]. 

Даже традиционно русские казачьи ре-
гионы начали делиться на отдельные респуб-
лики: Донскую, Терскую и т. д. В этих услови-
ях тотального развала вопрос исчезновения 
ЕАЦ грозил решиться в кратчайшие сроки 
самым трагическим образом. Однако на про-
сторах разорванной страны нашлась созида-
тельная сила, которая процесс распада циви-
лизации сначала замедлила, а потом и вовсе 
собрала осколки Российской империи в еди-
ную семью народов. Этой силой была партия 
большевиков во главе с Лениным. Что же по-
служило связующим раствором для успешной 
сборки пёстрых обломков империи в многооб-
разное, но в то же время единое целое? 

Раствор, накрепко связавший на 70 лет 
распадавшиеся осколки, состоял из двух ком-
понентов: классовой теории строения обще-
ства и последовательно отстаиваемого Лени-
ным решения конгресса II Интернационала 
о праве наций на самоопределение [2, с. 255], 
позже ставшем основополагающим принци-
пом ООН. Ленину блестяще удалась тончай-
шая работа. С одной стороны, марксистским 
лозунгом «Пролетарии всех стран, соединяй-
тесь!» ему удалось преодолеть имевшуюся 
национальную обособленность и сплотить тру-
довые массы России в одну интернациональ-
ную общность, а с другой — легко погасить 
сопротивление этому процессу реакционных 
национально-буржуазных элит провозглашени-
ем права наций на самоопределение. Созданное 
Лениным на просторах ЕАЦ государство СССР 
не только доказало свою выдающуюся эффек-
тивность в социально-экономическом строи-
тельстве, но и отстояло своё право на суще-
ствование в тяжелейшем сражении со всей 
континентальной Европой.  

Возможно ли сегодня, в XXI в., восполь-
зоваться рецептом Ленина для повторной 
сборки ЕАЦ? Ответ на этот вопрос будет отри-
цательным. — Нет, мы не сможем этого сделать 
по многим причинам, и прежде всего потому, 
что классовая структура общества в современ-
ном мире претерпела значительные изменения 
в сравнении с началом ХХ в. На слияние в од-
ну интернациональную общность, обладаю-
щую единством взглядов и интересов, т. е. 
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«классовым сознанием», сегодня неспособен ни 
один общественный слой. Какие же скрепы мы 
должны использовать «здесь и сейчас» для 
успешного проведения той же операции? 

По нашему мнению, взамен ленинского 
классового интернационального проекта про-
ектом сборки ЕАЦ в современных условиях 
может служить только и исключительно циви-
лизационный проект. Смысл его понятен из 
его названия, поэтому остаётся только обозна-
чить необходимые шаги, или, точнее, наиболее 
важные точки сборки или краеугольные кам-
ни, от которых одновременно будет возво-
диться новый, современный общий дом для 
народов ЕАЦ, в котором они получат необхо-
димые для жизни и счастья безопасность, рав-
ноправие, уважение и взаимопонимание, уве-
ренность в завтрашнем дне для себя и своих 
далёких потомков. 

Первая точка сборки — самоидентифи-
кация. Все представители ЕАЦ должны хоро-
шо знать, твёрдо помнить и гордиться тем, что 
они, как их отцы и деды, принадлежат к тыся-
челетней цивилизации, заселившей и освоив-
шей в экстремальных климатических условиях 
1/6 часть суши и выработавшей справедливые, 
уважительные нормы общежития для всех 
населяющих её народов. ЕАЦ и состоялась как 
таковая, потому что с древних времён не толь-
ко отказалась от полного подчинения, вплоть 
до истребления «иных» народов и их культур, 
но, наоборот, терпеливо вбирала их в себя, не 
коверкая, не унижая и не уничтожая, а береж-
но сохраняя самобытность их культуры, тра-
диций, языка. Так повелось со времён союзов 
киевских и новгородских князей с половцами, 
продолжилось во времена Ивана Грозного, 
когда многие татарские лидеры добровольно 
переходили на царскую службу, и, наконец, 
наивысшего расцвета дружба народов, состав-
лявших ЕАЦ, достигла в советский период. 

Говоря о многотрудной истории ЕАЦ, 
необходимо складывать в единые, запоминаю-
щиеся цепочки все исторические события, так 
или иначе связанные с её народами. Например, 
поражение Мамая на Куликовом поле в 1380 г., 
сожжение монгольским ханом Тохтамышем 
Москвы в 1382 г. и разгром армии Тохтамыша 
Тамерланом на Тереке в 1395 г. — все эти 
и великое множество других исторических фак-
тов должны представляться как явления, про-
исходившие в пределах ЕАЦ и оказавшие непо-
средственное влияние на её развитие. Другими 
словами, нужно воссоединить распавшуюся 
связь времён и народов. Точно так же должны 
быть представлены и научно-технические 

достижения ЕАЦ. Например, генезис отече-
ственного воздухоплавания должен отобра-
жаться непрерывной цепочкой развития — от 
воздушных змеев и самолёта Можайского, че-
рез работы Жуковского, Туполева, Сикорского, 
стратостаты «СССР-1», трагический «Осо-
авиахим-1», мировые рекорды 30-х годов — 
к «Руслану» и «Мрии». То же с космосом, 
начиная с открытия Ломоносовым атмосферы 
на Венере, то же с ядерной энергетикой и т. д. 

Сознание людей, составляющих народы 
ЕАЦ, должно быть наполнено гордостью за 
высочайшие достижения её представителей 
также и в других сферах человеческой дея-
тельности, и прежде всего в мировой культуре 
и искусстве. Классические произведения вы-
дающихся отечественных поэтов, писателей, 
композиторов, художников должны быть зна-
комы представителям нашей цивилизации 
с детских лет и сопровождать их на протяже-
нии всей жизни. Не менее важны накрепко 
отложенные в памяти поколений совместные 
достижения народов ЕАЦ в мирном строи-
тельстве и ратном труде. Именно поэтому ис-
тория ЕАЦ и, соответственно, развитие отно-
шений между составляющими её народами 
должны основываться на достоверных, научно 
обоснованных исторических знаниях, свобод-
ных от мифологизации, искажений и прямых 
фальсификаций [3]. Только при этом условии 
возможно формирование собственной принад-
лежности к ЕАЦ в массовом самосознании её 
представителей.  

Вторая точка сборки — солидарность. 
Как было сказано выше, Ленин собрал осколки 
Российской империи на основе классовой тео-
рии, в соответствии с которой человечество 
делится на две неравные части — крохотную 
кучку эксплуататоров и огромные массы экс-
плуатируемых. Политические, географические, 
юридические, культурные, национальные гра-
ницы при этом делении не играли никакой ро-
ли. Твёрдой основой сплочения всех «унижен-
ных и оскорблённых» являлась механическая 
солидарность эксплуатируемого класса. Для 
бедных и обездоленных был представлен и иде-
альный образ будущего — бесклассовое обще-
ство равных возможностей, свободное от «бо-
гопомазанных» и «богоизбранных», где все 
человеческие желания удовлетворяются в со-
ответствии с их потребностями.  

Однако к 60-м гг. в монолитном до той 
поры обществе СССР наметились тенденции 
к расслоению, у отдельных групп населения 
обозначились другие интересы, отличные от 
главной цели советских людей — построения 
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коммунизма. В результате в механической со-
лидарности единого советского народа появи-
лись первые трещины. Согласно теории фран-
цузского социолога Э. Дюркгейма, на смену 
механической солидарности единого проле-
тарского государства должна была прийти ор-
ганическая солидарность всесторонне развито-
го общества с присущим ему осознанием 
всеми членами общества своей непосред-
ственной зависимости друг от друга. И хотя 
в СССР постоянно твердилось о нерушимом 
союзе рабочего класса, интеллигенции и тру-
дового крестьянства, но всё же должную сте-
пень сплочённости органическая солидарность 
в позднем СССР так и не приобрела. На смену 
ей, как известно, пришёл клич джунглей — 
«каждый сам за себя!», который рассыпал ко-
гда-то единое общество на человеко-атомы, 
породил в нём множественные расколы. Сего-
дня на постсоветском пространстве действуют 
политические и экономические союзы, такие 
как СНГ, ОДКБ и ЕАЭС, призванные разви-
вать и укреплять сотрудничество между быв-
шими республиками СССР, кризис солидарно-
сти, тем не менее, продолжает нарастать 
и углубляться и на высшем уровне. Это оче-
видно демонстрируют результаты голосования 
в ООН по резолюциям, касающимся РФ.  

Одним из опаснейших внутренних рас-
колов общества на постсоветском простран-
стве явился имущественный раскол между 
бедными и богатыми. Последние присвоили 
себе в результате преступной приватизации 
наиболее лакомые куски бывшей общенарод-
ной собственности. Сегодня 1 % богатейших 
людей РФ владеет более чем половиной фи-
нансов страны [4]. Грабительской приватиза-
цией в пользу узкого круга лиц была попрана 
основополагающая традиционная ценность 
ЕАЦ — справедливость, поэтому эта привати-
зация и появившиеся по её итогам огромные 
состояния никогда не обретут в глазах пред-
ставителей ЕАЦ легитимность. И уж совсем 
неисполнимой представляется задача укрепле-
ния гражданского единства согласно указу 
президента [5] путём сомнительной солидари-
зации грабителей и их жертв. А это означает, 
что результаты приватизации 90-х гг. должны 
быть пересмотрены, а их пагубные послед-
ствия для общества устранены. 

Однако выполнения этого условия со-
вершенно недостаточно, чтобы сплотить во-
едино атомизированное население ЕАЦ. Ос-
новными принципами солидарного общества 
являются равенство возможностей и справед-
ливое распределение общественного продукта. 

О какой справедливости и солидарности мож-
но говорить, когда один член общества «зара-
батывает» миллионы в день, а другой не уви-
дит этих миллионов за всю жизнь при самом 
прилежном исполнении своих должностных 
обязанностей? Не может один человек быть 
лучше другого в десятки, а тем более в сотни 
раз — уяснение этой простой истины должно 
коснуться сознания каждого представителя 
ЕАЦ. С целью сплочения разобщённого сего-
дня населения ЕАЦ и для снятия социальной 
напряжённости государство должно постоянно 
следить за выдерживанием рекомендуемых 
наукой пропорций трудового вознаграждения 
всех участвующих в производственном про-
цессе работников. Например, по оценке аме-
риканского экономиста Джона Гэлбрейта, для 
промышленного производства соотношение 
зарплаты рабочего и управляющего фабрикой 
должно выглядеть как 1:5 [6].  

Только в случае неукоснительного ис-
полнения перечисленных выше условий мож-
но приступать к выстраиванию полноценной 
солидарности представителей ЕАЦ. И тогда 
остаётся один вопрос: какой тип солидарности 
должна возводить и укреплять ЕАЦ — меха-
нический или органический? 

По нашему мнению, сегодня, в век гло-
бализации, когда лечиться, учиться, отдыхать 
и даже подолгу проживать можно в ближнем 
и дальнем зарубежье, попытка выстраивания 
органических солидарных отношений пред-
ставляется необоснованной и даже бессмыс-
ленной. Невозможность выстраивания «здесь 
и сейчас» органической солидарности не 
оставляет нам никаких других шансов, кроме 
взращивания механической солидарности на 
основе осознания своей неизбывной принад-
лежности к уникальной ЕАЦ. 

Третья точка сборки — культура и обра-
зование. На протяжении многих столетий 
культурно-исторической основой ЕАЦ явля-
лись нормы общинного коллективизма, кото-
рые её народы выработали за века существо-
вания в суровых климатических условиях. 
Эти нормы составили фундамент традицион-
ных ценностей, определивших уникальные 
культурные и общественно-экономические 
особенности ЕАЦ [5], значительно отличаю-
щиеся, например, от западной цивилизации 
(ЗЦ). Принципы коллективного общежития, 
взаимопомощи, тесного сотрудничества, со-
лидарного поведения на протяжении столе-
тий глубоко закрепились в сознании предста-
вителей ЕАЦ и стали неотъемлемой частью 
их мировоззрения. В установившейся в веках 
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культурной традиции, начиная со сказки 
о репке и заканчивая суворовским «сам поги-
бай, а товарища выручай», подавляющее 
большинство жителей ЕАЦ неизменно отдава-
ло предпочтение «общим» интересам. «Част-
ные» интересы членов общества при этом не 
отрицались, но им придавалась подчинённая 
роль. Именно эта культурная основа по боль-
шому счёту образовала важнейшую цементи-
рующую связку товарищеских, братских от-
ношений, сплотившую различные народы 
в единую цивилизацию. 

За прошедшие 40 лет эта связка в значи-
тельной мере была разрушена въедливым 
навязыванием тотальной конкуренции и куль-
та индивида — неотъемлемых атрибутов сво-
бодного рынка. Провозглашённая рыночными 
реформами в качестве основной жизненной 
цели погоня за личным успехом, оторванным 
от интересов общества, перевернула в созна-
нии многих людей картину мира, сделала 
смешным и нелепым традиционный культур-
ный код ЕАЦ. Разумеется, к начавшемуся на 
просторах ЕАЦ процессу «переформатирова-
ния» собственных основополагающих ценно-
стей, а значит, собственной культуры, активно 
подключилась ЗЦ. Под руководством её со-
ветников в правительственных органах, а так-
же под неусыпным контролем бесчисленных 
неправительственных организаций все про-
шедшие 40 лет энергично рушилась советская 
система воспитания и образования, даже 
школьные учебники составлялись на ино-
странные гранты. С появлением Интернета 
наши подрастающие поколения фактически 
оказались на удалённом обучении у ЗЦ, без-
остановочно внедряющей в их неокрепшее 
сознание прямо противоположные ЕАЦ 
ценности: эгоизм и культ индивида вместо 
братских, товарищеских отношений; непри-
миримую конкурентную борьбу вместо со-
трудничества и взаимопомощи; безграничную 
толерантность и свободу самовыражения 
вместо морали и высокой духовной культуры. 

Да, безусловно, свобода творчества, са-
мовыражения очень важна для поддержания 
в обществе высокого уровня культуры и ис-
кусства. Но не меньшую важность имеет её 
строгое ограничение рамками устоявшихся 
и принятых в обществе нравственных норм. 
Мораль не может быть беспредельно толе-
рантной, иначе она перестаёт таковою быть, 
а без сохранения высоких духовных стандар-
тов, основанных на традиционных ценностях, 
безграничная свобода самовыражения, как 
правило, заканчивается ведущей вниз мрачной 

лестницей, на последней ступеньке которой 
лежит шприц с лошадиной дозой морфия. 

Поэтому первейшей задачей школьного 
образования является не только задача приви-
тия подрастающим поколениям научного ми-
ровоззрения, но и задача взращивания в них 
традиционных нравственных, духовных основ 
ЕАЦ и наивысших достижений её многовеко-
вой культуры. При этом важно не удаляться 
в мистику, а твёрдо придерживаться есте-
ственно-научной картины мира. Мистическое 
мышление неизбежно приводит общество 
к деградации, сталкивает его в яму страха 
перед неведомым, освобождает от ответствен-
ности и парализует в собственной беспомощ-
ности перед лицом «непреодолимых» обстоя-
тельств. Современное образование должно 
давать человеку полную уверенность в себе 
и в своих неограниченных возможностях. 

Резким диссонансом к стоящим перед 
образованием сложным и многотрудным сего-
дняшним задачам прозвучало недавнее выступ-
ление бывшего министра культуры РФ 
В. Мединского. Он призвал максимально 
«спрессовать» школьное образование и одно-
временно воспитывать в школьниках навыки 
непримиримой конкурентной борьбы. С кем же 
молодые люди, почти дети, должны бороться? 
Со своими однокашниками? Но с какой целью? 
Ведь сегодня всем известен тотальный кадро-
вый голод, охвативший всю страну, — в доста-
точном количестве нет ни рабочих, ни прора-
бов, ни инженеров. Даже уборщиков не хватает. 
И этот дефицит только нарастает. Во имя чего 
же школьники должны расталкивать друг друга 
локтями? Во имя торжества социал-дарви-
низма, беспощадно отбрасывающего на обочи-
ну жизни не выдержавших «естественного от-
бора» подростков? А для чего? — А, видимо, 
для того, чтобы ЕАЦ как можно быстрей пре-
кратила своё существование.  

Если же Мединский имел в виду зару-
бежных сверстников, то это тем более непо-
нятно — в развитых странах школьное образо-
вание занимает 12 и более лет. Кто с ним 
может конкурировать из «спрессованных» об-
разованцев? Все они заранее обречены на по-
ражение в неравной конкурентной борьбе. 

Пора понять всем, включая бывших ми-
нистров, что стоящая перед РФ задача по 
сплочению общества принципиально не может 
быть выполнена, если её членам со школьной 
скамьи вместо навыков плодотворного со-
трудничества, взаимопомощи и взаимопод-
держки будет вдалбливаться идея корыстного 
интереса и личного превосходства. По этой 
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причине возмутительный призыв бывшего ми-
нистра должен быть немедленно публично 
отвергнут обществом РФ. Стране сегодня тре-
буется совершенно противоположное — 
школьники должны дружно, вместе, упорно 
и настойчиво, а значит, не торопясь, вплоть до 
18 лет, прочно овладевать естественными 
и гуманитарными дисциплинами, с тем чтобы, 
усвоив их и попутно открыв в себе собствен-
ные способности и наклонности, в скором бу-
дущем верно избрать направление деятельно-
сти, приносящей удовлетворение себе и пользу 
всему обществу. В своё время советской шко-
ле блестяще удалось сочетать в школьной 
жизни дружбу, взаимопомощь и совместный 
труд сверстников с элементами состязательно-
сти. То же требуется от образования и теперь, 
в XXI веке. 

Четвёртая точка сборки — образ буду-
щего. «Образ будущего собирает людей 
в народ, обладающий волей. Это придаёт 
устойчивость обществу в его развитии. В то 
же время образ будущего создаёт саму воз-
можность движения (изменения), задавая ему 
вектор и цель. Оба условия необходимы для 
существования сложных систем, каковыми 
и являются общества и народы» [1]. 

Решительно оторвавшись от своих кор-
ней — соборной сплочённости, взаимовыруч-
ки и нерушимого коллективизма — ЕАЦ уже 
почти 40 лет бродит по чуждым для неё пу-
стыням эгоцентризма, обособленности и стя-
жательства, гоняясь за призрачными миража-
ми ЗЦ. Итоги этих мучительных скитаний 
неутешительны — ни одна из поставленных 
задач, начиная от достижения уровня жизни 
граждан Португалии и кончая «Стратегией 
2020», не была выполнена. Хуже того, в ходе 
этих бесплодных поисков нового пути потеря-
ны лидирующие позиции страны в науке 
и технике, в образовании и здравоохранении. 
Корабли науки проданы за ненадобностью, как 
металлолом, а бескрайние лунные просторы 
сегодня бороздят китайские луноходы, тогда 
как последняя мягкая посадка отечественного 
аппарата на поверхность нашей вечной спут-
ницы состоялась почти полвека назад. Оче-
видно, что дальнейшее блуждание в чужерод-
ной для нас среде приведёт ЕАЦ к ещё 
большим утратам и потерям. Настало время 
для возвращения в наш уютный оазис дружбы, 
товарищества, взаимопомощи и сотрудниче-
ства, добра и справедливости, гарантирующего 
нам новый подъём научно-технического, со-
циально-экономического и культурного разви-
тия нашей родины и наших народов. 

Однако возвращение к корням не может 
состояться вследствие одного только провоз-
глашения идеи построения «тысячелетнего 
царства добра и справедливости». Для дости-
жения этой цели необходимо также тщательно 
взвесить и оценить надёжность и пригодность 
основных способов и инструментов, с помо-
щью которых ЕАЦ сможет вернуться на свой 
собственный, а потому самый эффективный 
и успешный путь развития, прерванный 40 лет 
назад. На наш взгляд, образ будущего должен 
выстраиваться на следующих трёх принципах. 

Первым должно стать твёрдое убежде-
ние в том, что никакая «единственно верная» 
обществоведческая теория не обладает уни-
версальными свойствами применимости 
в противоположность, например, закону Ома 
для участка цепи. Всякая такая теория являет-
ся всего лишь моделью, «срезом», моменталь-
ной фотографией какого-то одного общества 
в узком промежутке времени. И поэтому 
огромную ошибку делает тот, кто догматиче-
ски пытается распространять явления и зако-
номерности отдельно взятой, часто весьма аб-
страктной общественной модели на все 
общества и все времена.  

Времена, как известно, меняются, и то, 
что было актуальным и незаменимым вчера, 
сегодня становится устаревшим и даже вред-
ным и опасным. Мы наконец-то должны твёр-
до усвоить, что никакие, даже самые привле-
кательные, «единственно верные» теории, 
обещающие всеобщее благоденствие в резуль-
тате каких-то одномоментных действий — 
будь то коммунистическое обобщение или же 
капиталистическое разделение, — не дают ни-
каких гарантий и даже слабых надежд на по-
явление неких сверхъестественных сил, спо-
собных помимо воли самого человека 
привести его к счастью и благополучию. Толь-
ко одна сила в состоянии выполнить эту зада-
чу — это сам человек, наделённый собствен-
ным разумом и вооружённый опытом 
предшествующих поколений, действующий 
«здесь и сегодня». Только он один своим пыт-
ливым умом, умелыми действиями и быстрой 
реакцией способен обеспечить поступательное 
развитие человечества. И снова в этой связи 
невольно приходит в голову изречение неиз-
вестного нам канцеляриста Морского техниче-
ского комитета царской России, сказанное им 
на века:  

«§ 2. Никакая инструкция не может пе-
речислить все обязанности должностного ли-
ца, предусмотреть все отдельные случаи 



ISSN 2221-7711  Национальные приоритеты России. 2025. № 2 (57)   

 

 

46 

 

и дать вперёд соответствующие указания,  
а потому наблюдающие инженеры обязаны 
проявлять инициативу и, руководствуясь 
знанием своей специальности и пользою дела, 
приложить все усилия для оправдания своего 
назначения». 

 
Вторым необходимым условием надёж-

ного функционирования образа будущего  
является его формулирование не в конечных 
физических величинах, а в идеальных пред-
ставлениях народа о добре и зле, о справедли-
вом и должном: святая идея построения само-
го справедливого общества всеобщего счастья 
не должна переводиться в килограммы колба-
сы. Только в этом случае за этой идеей можно 
будет идти бесконечно, от победы к победе, 
как за уходящей линией горизонта. И действи-
тельно, мы не можем сегодня знать, какой 
уровень и каких потребностей будет востребо-
ван обществом будущего. Каждое новое поко-
ление должно будет решать это для себя.  
Поэтому impression вместо жёсткого детерми-
низма надёжно обеспечит непрерывность  
и бесконечность прогресса и заодно избавит 
человечество от угрозы наступления «конца 
истории». Только в этом случае неумолимый 
закон диалектики о принципиальной недо-
ступности абсолютной истины будет испол-
нен. Человечество в итоге будет обречено 
сколь угодно близко подступать к абсолютно-
му идеалу, но достичь его никогда не сможет.  

Третьим необходимым пунктом создания 
и поддержания в обществе образа будущего 
является радикальная народная демократия, 
одной из форм которой является хорошо нам 
известная советская власть (по-немецки 
Rätesystem). Избирателями депутатов всех 
уровней в этой системе являются трудовые 
коллективы, а избирательные процессы проис-
ходят снизу вверх. Именно поэтому этот вид 
демократии считается одной из форм прямой 
демократии. В отличие от представительской 
парламентской демократии, в прямой демокра-
тии избиратели хорошо знают лично своих из-
бранников, несущих перед ними и их наказами 
прямую ответственность, тогда как депутаты от 
партий несут ответственность только перед 
«своей совестью», в лучшем случае перед сво-
ими партийными товарищами. В прямой демо-
кратии депутаты, не оправдавшие надежд своих 
избирателей, могут быть отстранены от своей 
должности в любой момент, чего нельзя сказать 
о представительской демократии.  

Совершенно очевидно, что наиболее 
полный баланс представительства всех соци-

альных слоёв во власти гарантирует именно 
радикальная демократия, поэтому только она 
максимальным образом может способствовать 
выстраиванию непротиворечивого и соответ-
ствующего идеалам большинства образа буду-
щего и обеспечить тем самым широчайшее во-
влечение народных масс в его строительство. 

 
Заключение 

 

Утрата обществом веры в будущее гро-
зит ему скорым разрушением. Именно это 
произошло в конце ХХ века с СССР. Люди 
перестали верить в догматические заклинания 
руководства КПСС о скором всемирном тор-
жестве коммунизма. Идеальное представление 
о будущем как о царстве добра и справедливо-
сти сменилось сорока сортами колбасы в бли-
жайшем гастрономе. Однако эта радикальная 
смена образа будущего не привела общество  
к счастью и процветанию, и сегодня ЕАЦ 
столкнулась с рядом тяжёлых проблем, среди 
которых массовые страдания людей от воору-
женных конфликтов, катастрофическая демо-
графия, нарастающая дезинтеграция и т. д. 
Очевидно, что новый образ будущего, взятый 
на вооружение ЕАЦ в конце ХХ в., не способ-
ствовал её продвижению вперёд, а наоборот, 
отбросил далеко назад, лишив почти всех 
прежних достижений.  

К сожалению, ни власть, ни оппозиция 
даже не пытаются предложить российскому 
обществу свои представления о будущем, кото-
рые позволили бы РФ вернуть положение 
флагмана ЕАЦ, выйти из затянувшегося си-
стемного кризиса самим и увлечь за собой дру-
гих. Дело ограничивается только очерчиванием 
краткосрочных перспектив, изобилующих об-
щими словами об «укреплении», «повыше-
нии», «развитии» и т. п. Когда же указываются 
конкретные цели, то их последующая реализа-
ция вызывает серьёзные сомнения, во-первых, 
потому, что предыдущий опыт исполнения 
государственных программ РФ перегружен 
провалами, которые так и не были проанали-
зированы, а их причины не были вскрыты  
и разъяснены. Во-вторых, другое сомнение  
в надлежащем исполнении поставленных задач 
вызвано тем, что достижение целей программ 
предполагается обеспечить всё теми же уста-
ревшими, отжившими свой век инструментами, 
которыми пользовался капитализм середины 
XIX в. Например, программа развития РФ до 
2030 года, утверждённая президентским Ука-
зом от 7 мая 2024 года [7], по-прежнему преду-
сматривает экономическое развитие страны на 
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основе «честной конкуренции, предпринима-
тельства и частной инициативы». 

Сам термин «честная конкуренция» вы-
зывает серьёзное недоверие. По какой шкале, 
какими показателями эта честность должна 
измеряться? Как обеспечить равные стартовые 
условия для всех участников гонки? Кто пока-
затели «честности» должен отслеживать и ка-
кие меры предпринимать в случае их наруше-
ния? Есть огромное множество и других 
вопросов. Как, например, может «частная 
инициатива» с её извечным кумиром «при-
быль любой ценой» решить вопросы «энерге-
тической и ресурсной эффективности» в сфере 
ЖКХ? С помощью той же «честной конкурен-
ции»? Но конкуренция требует наличия не-
скольких конкурирующих производственных 
единиц, претендующих на исполнение кон-
кретного задания, предназначенного только 
для ОДНОЙ из них! Не является ли слишком 
расточительной для общества такая организа-
ция работы, которая изначально производит 
огромные и одновременно бессмысленные 
затраты на мультипликацию одних и тех же 
услуг, которые в конечном итоге не потребу-
ются, и вся работа достанется одной фирме? 
А куда пойдут усилия, средства и прочие за-
траченные людские и материальные ресурсы 
фирм, оказавшихся не у дел? И какую «ре-
сурсную эффективность» мы получим в итоге? 
В XXI веке оскудения природных богатств 
и надвигающихся климатических катастроф 
подобное мотовство непозволительно. 

Задача обеспечения эффективности 
народного хозяйства, как и другие цели, по-
ставленные президентским указом, без всякого 
сомнения, достижимы, но только не с помо-

щью капризной «частной инициативы», 
а дружными совместными усилиями энергети-
ков, транспортников, строителей и т. д., а зна-
чит, КОЛЛЕКТИВНОЙ плановой работой 
тесно взаимодействующих исполнителей раз-
личных сфер человеческой деятельности. 
Только в этом случае госпрограммы будут вы-
полнены, и РФ докажет всему миру, но 
в первую очередь себе, что светлое будущее 
ЕАЦ возможно, и движущей силой, способной 
его приблизить, является тесное сближение 
и сотрудничество составляющих её народов.  

Нельзя заранее предугадать ту юридиче-
скую форму, в которую в будущем облачится 
ЕАЦ, но в любом варианте ясно, что это дол-
жен быть добровольный межэтнический союз, 
содружество равноправных народов, между 
которыми навечно будут царить взаимоуваже-
ние, взаимопонимание, дружба, тесное взаи-
мовыгодное сотрудничество и взаимопомощь. 
А вражда, корыстные интересы, соперниче-
ство и изматывающая конкуренция за лучшее 
место под солнцем уйдут в прошлое как тяжё-
лый, но поучительный урок.  

Процесс сборки ЕАЦ будет долгим, для 
его осуществления потребуется много съездов, 
конференций, встреч и собраний на разных 
уровнях. На пути к объединению окажется 
много препятствий, преодолеть которые будет 
очень непросто, обязательно будут мешать 
соблазны отыскать других состоятельных 
и могущественных «старших братьев», но 
всем народам бывшего СССР нужно хорошо 
понимать, что только традиционные, многове-
ковые отношения в рамках евразийской циви-
лизации гарантируют им уважительное равно-
правие и плодотворное содружество.  
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РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ  

ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ  
(НА ПРИМЕРЕ СПАО «ИНГОССТРАХ») 

Е.А. Бартасевич 
Костромской государственный университет  
Россия, 156005, г. Кострома, улица Дзержинского, 17/11 

Даётся краткое описание деятельности страховых компаний в Российской Федерации, экономическая 
сущность, состав и значение финансовых результатов страховой организации, а также страховое законодатель-
ство и методика анализа страхового рынка РФ и места в нём СПАО «Ингосстрах». Выявлены проблемы деятель-
ности компании в 2021–2024 гг., предложены пути решения, направленные на повышение эффективности дея-
тельности компании. 

Ключевые слова: страховая компания, страховая деятельность, страховые выплаты, страховые премии, 
системообразующая организация 

DEVELOPMENT OF RECOMMENDATIONS FOR IMPROVING 

THE ACTIVITIES OF AN INSURANCE COMPANY  
(USING INGOSSTRAKH AS AN EXAMPLE) 

E.A. Bartasevich 
Institute of Management, Economics and Finance 
Kostroma State University, Russia 

The paper provides a brief overview of insurance companies' activities in the Russian Federation, their economic 
essence, composition, and significance of financial results. It also covers insurance legislation and methods for analyzing 
the Russian insurance market, including the position of "Ingosstrakh". The study identifies problems faced by the compa-
ny during 2021–2024 and proposes solutions aimed at enhancing its operational efficiency. 

Keywords: insurance company, insurance activity, insurance payments, insurance awards, system-forming organ-
ization 

Страховая деятельность на этапе совре-
менной действительности всё чаще становится 
предметом повышенного внимания со стороны 
государства. Страхованию в рыночной эконо-
мике всегда отводится важная роль, однако 
в Российской Федерации страхование до сих 
пор не может получить должного внимания. 
В последние годы государство и население 
стали понимать, что от формирования и пол-
номасштабного функционирования современ-
ного рынка страховых услуг зависит устойчи-
вое социально-экономическое развитие России 
в долгосрочной перспективе. 

В мире на данный момент складывается 
довольно нестабильная макроэкономическая 
ситуация, поэтому повышается необходимость 
в создании и развитии механизмов управления 

рисками, позволяющего определить финансо-
вую защиту от последствий в случае наступле-
ния конкретного события. Страхование и явля-
ется тем самым механизмом, а также одним из 
важнейших элементов финансовой системы РФ 
и российского предпринимательства.  

Главная социальная миссия любой стра-
ховой деятельности — это удовлетворение 
общественных потребностей и обеспечение 
гарантированной защиты от различных вне-
запно возникающих опасностей. Стоит отме-
тить, что высокая социальная защищённость 
населения создаёт тенденцию повышения до-
верия к правительству, стабилизации полити-
ческой обстановки, что, в свою очередь, явля-
ется одной из важных особенностей 
страхования для жизни страны. 

© Бартасевич Е.А., 2025 
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Деятельность страховых компаний име-
ет существенные отличия от другой предпри-
нимательской деятельности [1]. Во-первых, 
это связано с тем, что страховая организация 
берёт на себя ответственность перед страхова-
телем за выполнение принятых обязательств. 
Во-вторых, страховые организации аккумули-
руют такой объём денежных средств, что не 
уступают некоторым крупным банкам. 
В-третьих, страхование с каждым годом ста-
новится всё более важным звеном российской 
экономики, финансовая стабильность России 
зависит от стабильности страховщиков. 
И, наконец, прибыль страховщика считается 
особенной в связи с сущностью страховой дея-
тельности. 

Научная проблема исследования состоит 
в том, что от уровня стабильности и развито-
сти страхового рынка, особенно это касается 
крупнейших страховых компаний, зависит ка-
чество российской экономики, в связи с чем 
необходим анализ путей развития системооб-
разующих компаний во времена укрупнения 

и дигитализации страхового рынка. СПАО 
«Ингосстрах» — одна из крупнейших россий-
ских страховых компаний, относящихся к ка-
тегории системообразующих российских стра-
ховых компаний, стабильно входит в Топ-10 
страховщиков РФ, занимая в общей доле рын-
ка 7,6 %, находясь на 5 месте. 

Нами проведена комплексная оценка 
финансового состояния компании на основе 
бухгалтерской и финансовой информации 
(табл. 1), в результате сделан вывод: финансо-
вое состояние имеет признаки II уровня. 
Обычно это означает, что финансовая устой-
чивость страховщиков в целом близка к опти-
мальной, но по отдельным коэффициентам 
допущено некоторое отставание. Подобные 
компании не рассматриваются как рискован-
ные. СПАО «Ингосстрах» показывает хоро-
шие результаты в страховой и инвестиционной 
деятельности, однако рентабельность инве-
стиций снижалась в рассматриваемом периоде, 
что связано с макроэкономической ситуацией 
в России. 

Таблица 1 

Комплексная оценка финансового состояния СПАО «Ингосстрах» 

Показатели 
Значение  

показателя 

Уровень финансового 

состояния 

1. Фактический размер маржи платёжеспособности, тыс. руб. 140 723 131 – 

2. Нормативный размер маржи платёжеспособности, тыс. руб. 30 385 371 – 

3. Коэффициент достаточности фактического размера маржи платёже-

способности 
4,631 I или II 

4. Коэффициент комплексной (общей) ликвидности 1,415 II 

5. Коэффициент абсолютной ликвидности 2,946 I или II 

6. Уровень обеспеченности собственным капиталом 0,389 III 

7. Коэффициент финансового потенциала 1,719 I 

8. Рентабельность активов, % 9,53 I 

9. Рентабельность инвестиционной деятельности, % 11,24 I 

СПАО «Ингосстрах» осуществляет опе-
рации по страхованию, кроме страхования 
жизни. Поэтому финансовый результат от 
страховых операций формируется только за 
счёт этого одного источника. СПАО «Ингос-
страх» работало, получая положительный ре-
зультат от страховой деятельности. Например, 
в 2022 г. сумма прибыли от страховой дея-
тельности составила 17 551 057 тыс. руб.; 
в 2023 г. — 32 496 216 тыс. руб.; в 2024 г. — 
34 019 653 тыс. руб. В 2023 г. по сравнению 
с 2022 г. сумма прибыли от страховой дея-
тельности увеличилась на 85,15 %. Затем 
в 2024 г. по сравнению с 2023 г. имел место 
прирост на 4,69 %.  

В целом в течение анализируемого пе-
риода сумма прибыли от страховой деятельно-

сти выросла на 93,83 %, что положительно 
характеризует ситуацию с финансовыми ре-
зультатами от основной деятельности страхо-
вой компании. 

В 2022 г. степень риска в деятельности 
страховой компании была средней, а финансо-
вое состояние удовлетворительным; в 2023 г., 
соответственно, степень риска — низкой, 
а финансовое состояние — устойчивым; 
в 2024 г. степень риска низкая, финансовое 
состояние устойчивое. В целом за анализиру-
емый период финансовое состояние СПАО 
«Ингосстрах» улучшилось.  

Поскольку компания является системо-
образующей, то оценку её деятельности сле-
дует проводить в сравнении с тенденциями 
страхового рынка РФ. Первым этапом является 
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анализ страхового портфеля. В ходе этого 
блока отмечено, что тенденция СПАО «Ин-
госстрах» совпадает с общерыночными: рост 
поступлений, а также увеличение страховых 
выплат, кроме того, отмечена схожая струк-
тура страховых сборов, а объём премий ком-
пании в общем объёме премий страхового 
рынка составляет примерно 20 %. 

SWOT-анализ, проведённый в рамках 
данной работы, помог выявить слабые и силь-
ные стороны компании, а также её возможно-
сти и угрозы. СПАО «Ингосстрах» занимает 
одно из лидирующих позиций на страховом 
рынке РФ, но у неё существует множество 
перспектив для дальнейшего развития и выхо-
да в настоящие лидеры отрасли. 

Таблица 2 

SWOT-анализ СПАО «Ингосстрах» 

Получается, что большинство проблем, 
с которыми столкнулось СПАО «Ингосстрах», 
являются общерыночными. К ним относятся: 

1. Трудности, связанные с валютными
операциями и операциями с нерезидентами. 

2. Уход иностранных IT-компаний из
России. 

3. Затруднения, возникшие с зарубеж-
ным перестрахованием. 

4. Проблемы, связанные с автострахо-
ванием. 

5. Падение спроса и платёжеспособно-
сти клиентов. 

6. Инфляционный рост убытков по
всем видам страхования и общее увеличение 
расходов компании по всем статьям, включая 
фонд оплаты труда. 

Исходя из всего вышесказанного, созда-
ётся широкое поле для преобразования не 
только СПАО «Ингосстрах», но и всего стра-
хового рынка РФ. Предлагается проведение 
программ, связанных с повышением финансо-
вой культуры студентов и молодёжи, привле-
чение их внимания к страхованию и страхо-
вым продуктам в целом. Для этого стоит: 

1) прививать культуру страхования пу-
тём преподавания финансов начиная со 
школы: рассказывать о преимуществах стра-
ховых услуг, проводить экскурсии в специа-
лизированных организациях и тематические 
классные часы; 

2) развивать техническую часть страхо-
вания: удобные приложения, информатив-
ные и интуитивные в использовании сайты, 
простота донесения информации; 

3) готовить слой «молодых страховате-
лей», посвящая их в грамотное обращение со 
страховыми услугами, рассказывая о возмож-
ных трудностях, но при этом не запугивая; 

7. Создание новых и адаптация старых
страховых продуктов к новой реальности. 

Мероприятия по улучшению деятельно-
сти СПАО «Ингосстрах» включают:  

– дальнейшее развитие онлайн-взаимо-
действия с клиентами и партнёрами, новые 
сервисы и дистанционные каналы продаж;  

– увеличение лояльности (в т. ч. через
развитие программы лояльности) и удовлетво-
рённости клиентов (в т. ч. через развитие опе-
ративной аналитики NPS); 
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– повышение доли удержания текущих 
клиентов и возврата ушедших клиентов; 

– создание новых и адаптацию текущих 
страховых продуктов к современной действи-
тельности;  

– усиление аналитического блока (ан-
деррайтинга), работу с большими массивами 
данных;  

– качественную проверку страховщи-
ков, объектов страхования, страховых дого-
воров и сумм, а также работу с молодёжью 
для создания качественного страхователя  
в перспективе. 

Можно разделить основные проблемы 
на группы рисков и представить рекомендации 
по каждой из них (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Проблемы СПАО «Ингосстрах» и предложенные рекомендации 

 
 
СПАО «Ингосстрах» является одной из 

самых развивающихся и экономически устой-

чивых страховых компаний на российском 

рынке. Анализ показал достаточно хорошие 

результаты. Если компания будет следовать 

предложенным рекомендациям, то сможет 

улучшить свои показатели и стать примером 

для остальных страховых компаний. 
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фективному привлечению ресурсов банковского сектора для инновационного развития организаций. 

В условиях ужесточения денежно-кредитной политики Центробанка необходимы снижение стоимо-

сти банковских кредитов и развитие банковского кредитования в инвестиционной деятельности орга-

низаций реального сектора экономики. В структуре инвестиций наибольший удельный вес занимают 

собственные средства организаций в виде амортизационных отчислений, прибыли, уставного капита-

ла, перечислений вышестоящих организаций. Удельный вес привлечённых средств в РФ и ПФО со-

ставлял менее половины от общего объёма инвестиций в основной капитал. В Оренбургской области 

данный показатель составлял в среднем более 70 %, достигая в отдельные годы значений 77,8 % 

(2018) и 78,2 % (2020). При этом доля кредитов банков почти всегда была ниже 10 %. За последние 

5 лет наблюдается превышение доли бюджетных средств над кредитными. Так, в 2022 г. в целом по 

РФ и Оренбургской области превышение бюджетных средств над кредитными составляло два и более 

раза, в ПФО — 4,3 раза. В статье предлагается информационная база для принятия ряда решений, 

которые будут способствовать расширению инновационно-инвестиционного процесса и активизиро-

вать процесс формирования технологического суверенитета и лидерства в российской экономике. 

https://cbr.ru/Collection/Collection/File/40874/review_insure_22Q4.pdf
https://cbr.ru/Collection/Collection/File/40874/review_insure_22Q4.pdf
https://cbr.ru/Collection/Collection/File/43835/review_insure_23Q4.pdf
https://cbr.ru/Collection/Collection/File/43835/review_insure_23Q4.pdf
mailto:catherine27110021@gmail.com
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В условиях потепления климата и антропогенных воздействий на 

природу Арктика становится уязвимой зоной для распространения 

зоонозных заболеваний. Увеличение численности населения, развитие 

инфраструктуры и усиление экономической активности в регионе создают 

предпосылки для возникновения новых эпидемий. Комплексные меры по 

смягчению последствий включают борьбу с загрязнением окружающей 

среды, сохранение биоразнообразия, устойчивое развитие и улучшение 

инфраструктуры общественного здравоохранения. Важны международные 

соглашения и инициативы, направленные на снижение воздействия на 

окружающую среду и предотвращение распространения инфекций. 

Эффективное применение подхода «Единое здоровье» и международное сотрудничество помогут повысить 

готовность к эпидемиям и обеспечить глобальную безопасность в сфере здравоохранения.  

Ключевые слова: зоонозные заболевания, изменение климата, Арктика, вирус гриппа А (H5N1), Coxiella 

burnetii, Mycobacterium bovis 
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Under conditions of climate warming and anthropogenic impacts on nature, the Arctic is becoming a vulner-able 

area for the spread of zoonotic diseases. Increased population density, infrastructure development, and inten-sified eco-

nomic activity in the region create prerequisites for new epidemics to emerge. Comprehensive measures to mitigate these 

consequences include combating environmental pollution, preserving biodiversity, promoting sus-tainable development, 

and improving public health infrastructure. International agreements and initiatives aimed at reducing environmental 

impact and preventing infection transmission are crucial. Effective implementation of the One Health approach and inter-

national cooperation will enhance preparedness for epidemics and ensure global health security.  

Keywords: zoonotic diseases, climate change, Arctic, influenza A virus (H5N1), Coxiella burnetii, Mycobac-
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Климатические изменения и угрозы 
 
Рост заболеваемости зоонозными забо-

леваниями связывают с изменениями клима-
тических условий, такими как повышение 
температуры и таяние вечной мерзлоты. Дли-
тельные периоды тёплой погоды стимулируют 
рост растительности, создавая благоприятные 
условия для зоонозных патогенов и их пере-
носчиков. В последние годы все регионы мира 
фиксируют повышение температур, что вызы-
вает таяние вечной мерзлоты, обнажение 
древних захоронений и возможное высвобож-
дение инфекционных агентов, способных вы-
звать смертельно опасные инфекции. Таким 
образом, текущие климатические изменения 
представляют собой серьёзную угрозу для 
здоровья населения, требуя комплексного 
подхода к управлению зоонозами и предот-
вращению возможных эпидемий [1, 2].  

Арктический регион, который долгое 
время считался отдалённой и изолированной 
частью мира, быстро становится центром гло-
бальных экологических проблем и проблем 
общественного здравоохранения. Поскольку 
потепление в Арктике происходит почти в че-
тыре раза быстрее, чем на остальной планете 
[3], в регионе происходят глубокие изменения 
в экосистемах, биоразнообразии и климате. 
Среди этих проблем — растущая угроза  
зоонозных инфекционных заболеваний, кото-

рые передаются от животных к человеку.  
В Арктике она не ограничивается несколькими 
конкретными патогенами (Influenza A virus, 
Mycobacterium bovis, Coxiella burnetii), кото-
рым будет посвящено настоящее сообщение. 
По мере ускорения изменения климата и акти-
визации деятельности человека регион подвер-
гается значительному риску стать очагом воз-
никновения и распространения и других 
зоонозных заболеваний [4]. Поскольку Аркти-
ка становится более доступной из-за таяния 
льдов и растущей активности человека, риск 
передачи зоонозных заболеваний значительно 
возрастает. Эти угрозы приводят к необходи-
мости создания надёжных глобальных систем 
эпиднадзора и стратегий обеспечения готовно-
сти к их реальному распространению вплоть 
до пандемии [5, 6].  

С 1979 по 2021 г. Арктика нагревалась 
темпами, намного превышающими среднеми-
ровые, что имело последствия, выходящие за 
рамки местных экосистем [7, 8]. Таяние веч-
ной мерзлоты и морского льда не только раз-
рушает среду обитания, но и приводит к появ-
лению древних патогенных микроорганизмов, 
которые были «заперты» во льду на протяже-
нии тысячелетий. Такое изменение состояния 
окружающей среды в сочетании с растущей 
деятельностью человека создаёт благоприят-
ные условия для передачи зоонозных заболе-
ваний от животных к людям. Кроме того,  



МЕДИЦИНСКИЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

55 

виды, попадающие в Арктику, — определён-
ные популяции рыб и китов — вносят новые 
патогены, с которыми местные виды животных 
никогда не сталкивались, что ещё больше уве-
личивает риск распространения заболеваний.  

Примерно 60 % новых патогенов, пора-
жающих человека, и около 75 % всех новых 
инфекционных заболеваний относятся к зоо-
нозным, то есть они возникают у животных, 
а затем передаются людям [9, 10]. Местные 
виды: белые медведи и тюлени — особенно 
уязвимы, поскольку они подвергаются воздей-
ствию новых патогенных микроорганизмов. 
Человеческие сообщества в Арктике, особенно 
те, которые добывают себе пропитание охо-
той, постоянно подвергаются риску из-за об-
ращения с дикими животными и потребления 
их в пищу, что повышает вероятность переда-
чи новых заболеваний [11].  

Кроме того, в окружающую среду Арк-
тики попадают такие загрязняющие вещества, 
как ртуть, пер- и полифторалкильные веще-
ства (ПФАС) и полихлорированные дифенилы 
(ПХД) [12, 13, 14, 15]. Эти «вечные химиче-
ские вещества» ослабляют иммунную систему, 
делая животных и людей более восприимчи-
выми к инфекциям, включая респираторные 
заболевания.  

Экология вируса гриппа А, изменение 

климата и зоонозные пути передачи 

Частое распространение вирусов гриппа 
животных среди людей с промежуточными 
хозяевами или без них представляет серьёзную 
зоонозную и пандемическую угрозу. В настоя-
щее время зафиксировано около 3000 офици-
ально подтверждённых случаев заражения лю-
дей вирусами птичьего происхождения и 
близко к 7000 документально подтверждённых 
бессимптомных инфекций. Примечательно, что 
недавно обнаруженный рекомбинантный гено-
тип HPAI (англ. highly pathogenic avian influenza) 
H5N1 B3.13 распространился на молочный скот 
(Bos taurus), что привело к беспрецедентно эф-
фективной передаче вируса этому виду, став-
шему первым случаем устойчивой передачи 
вируса среди млекопитающих [16, 17].  

Вирусы гриппа А являются уникальны-
ми среди патогенов благодаря своей способно-
сти поддерживаться широким кругом хозяев 
помимо человека, при этом природные очаги, 
в основном, локализованы в водной среде. Ос-
новными природными резервуарами гриппа А 
являются дикие водоплавающие птицы, осо-

бенно такие виды, как утки, гуси и лебеди. Эти 
птицы служат естественными хозяевами, где 
вирус сохраняется и циркулирует энзоотиче-
скими путями, часто не вызывая явных забо-
леваний. Водно-болотные угодья, озёра 
и прибрежные воды, нередко посещаемые 
популяциями этих птиц, создают идеальные 
условия для сохранения вируса и его передачи. 

Водная среда играет важнейшую роль 
в экологии гриппа А. Исследования показали, 
что вирусы гриппа могут выживать в воде 
в течение нескольких дней, при этом темпера-
тура, солёность и содержание органических 
веществ влияют на жизнеспособность вируса 
[18]. Устойчивость вируса в воде в сочетании 
с поведением мигрирующих водоплавающих 
птиц создаёт естественные очаги, в которых 
грипп А циркулирует непрерывно, сохраняя 
свое генетическое разнообразие. Тот факт, что 
вирусы гриппа могут длительное время сохра-
нять жизнеспособность в водных организмах, 
ещё больше подчёркивает роль водной экоси-
стемы как основного очага инфекции.  

Дикие водоплавающие птицы широко 
известны как основные переносчики вирусов 
гриппа А. Они переносят большое разнообра-
зие подтипов гриппа с минимальной патоген-
ностью, что свидетельствует о долгосрочных 
коэволюционных отношениях между вирусом 
и его птичьими хозяевами. Желудочно-кишеч-
ный тракт этих птиц служит основным местом 
размножения вируса, при этом вирус попадает 
в окружающую среду с фекалиями, тем самым 
загрязняя источники воды, используемые дру-
гими животными. Этот фекально-оральный 
путь является основным способом передачи 
среди популяций диких птиц [19].  

В дополнение к водоплавающим птицам 
другие виды птиц, такие как кулики, чайки 
и крачки, также могут выступать в качестве 
резервуаров, хотя они играют второстепенную 
роль в экологии вируса [19]. Млекопитающие, 
включая свиней и лошадей, были идентифи-
цированы в качестве дополнительных хозяев 
в некоторых регионах, выступающих в каче-
стве «резервуаров для смешивания», где 
штаммы гриппа птиц и млекопитающих могут 
реассортироваться [20, 21]. Такая реассорта-
ция может привести к появлению новых 
штаммов, обладающих пандемическим потен-
циалом. Свиньи, в частности, восприимчивы 
как к птичьему, так и к человеческому штам-
мам гриппа, что делает их ключевыми 
промежуточными хозяевами при передаче 
вирусов гриппа А человеку.  
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В Арктике изменение климата и усиле-
ние человеческой активности создают усло-
вия для взаимодействия домашних животных  
с перелётными птицами, переносчиками пти-
чьего гриппа, что может привести к реассор-
тации и образованию новых штаммов. Реас-
сортация и мутация являются основными 
движущими силами эволюции вируса гриппа 
А (IAV). Однако эффект, вызванный мутаци-
ями, должен накапливаться в течение  
длительного времени, в то время как реассор-
тация часто представляет собой скачкообраз-
ную эволюцию. Вирус гриппа А быстро эво-
люционирует посредством реассортации, что 
создаёт огромную проблему для разработки 
вакцины и серьёзную угрозу общественному 
здравоохранению [22].  

В более редких случаях наземные мле-
копитающие, такие как кошки и даже морские 
млекопитающие, тюлени и киты, являются пе-
реносчиками вирусов гриппа А. Однако эти 
случаи встречаются реже и, как правило, пред-
ставляют собой тупиковые источники, а не ре-
зервуары для продолжения циркуляции вируса.  

У хозяев может развиться множество 
защитных механизмов против паразитизма, 
включая резистентность (которая предотвра-
щает или уменьшает распространение инфек-
ции) и толерантность (которая защищает от 
вирулентности) [23].  

Взаимоотношения между вирусами 
гриппа А и их птичьими хозяевами характери-
зуются высокой степенью толерантности со 
стороны птиц и обладают минимальной пато-
генностью для птиц-хозяев. Баланс механиз-
мов устойчивости и толерантности в конечном 
итоге определяет исход и долгосрочные по-
следствия респираторной вирусной инфекции 
[24]. Таким образом, коэволюция толерантно-
сти хозяина и вирулентности патогена, вероят-
но, имеет важное значение как для эпидемиоло-
гии, так и для эволюционной биологии [25].  

В отличие от тяжёлого заболевания, ко-
торое часто наблюдается у млекопитающих-
хозяев, особенно у человека, птицы могут пе-
реносить вирусы гриппа А бессимптомно. Это 
говорит о долгосрочных коэволюционных от-
ношениях, в которых вирус и хозяин достигли 
состояния равновесия. Такой баланс позволяет 
вирусам гриппа А сохраняться и циркулиро-
вать в популяции птиц, не нанося им серьёзно-
го вреда.  

Размножение вируса гриппа А в желу-
дочно-кишечном тракте птиц и его передача 
через загрязнённую воду подчёркивают важ-

ность окружающей среды в этой динамике 
«паразит — хозяин». Вирусу способствует вы-
сокая мобильность мигрирующих видов птиц, 
которые во время сезонных миграций разносят 
вирус по обширным географическим районам. 
Это глобальное перемещение птиц способству-
ет распространению вирусов гриппа А по кон-
тинентам, способствуя генетическому разнооб-
разию вируса и его устойчивости в природе.  

Вирусы гриппа А передаются внутри 
вида и между видами различными путями, 
включая прямой контакт, заражённую воду  
и в некоторых случаях воздушно-капельный 
путь передачи. Эпизоотическая цепочка в при-
роде в основном включает фекально-оральную 
передачу среди птиц, особенно в водной среде, 
где водные источники заражаются вирусными 
частицами. Птицы, живущие в одних и тех же 
местах обитания, будь то во время миграции 
или в местах размножения, служат эффектив-
ными переносчиками вируса. В местах обита-
ния домашней птицы распространённость 
гриппа А в популяции птиц составляла от 4,3 
до 76,4 %, а в местах, часто посещаемых пере-
лётными дикими птицами, от 0,4 до 69,8 % 
[26, 27].  

При рассмотрении более широкой эпи-
зоотической цепочки также существует веро-
ятность того, что вирусы гриппа А могут пе-
реходить от одного вида к другому. Птицы 
могут передавать вирус промежуточным хозя-
евам, таким как свиньи, которые восприимчи-
вы как к птичьему, так и к человеческому 
гриппу. Реассортация у свиней может приве-
сти к появлению новых вариантов вируса, ко-
торые затем могут передаваться человеку либо 
при непосредственном контакте с животными, 
либо воздушно-капельным путём [20, 28]. Та-
кая межвидовая передача показывает слож-
ность эпизоотической цепочки и роль проме-
жуточных хозяев в содействии зоонозному 
распространению вируса среди населения.  

Переход вирусов гриппа А от живот-
ных-носителей к человеку, где они приобре-
тают способность распространяться воздушно-
капельным путём, представляет собой слож-
ный процесс, включающий генетическую ре-
ассортацию, мутацию и адаптацию к дыха-
тельной системе человека. Передача от птицы 
к человеку редка, но опасна, особенно если 
вирус мутирует для эффективной передачи от 
человека к человеку. Мутации и рекомбинация 
могут привести к появлению легко передаю-
щихся и патогенных штаммов, как в случае 
испанского гриппа 1918 г.  
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Действительно, особую озабоченность 
вызывает тот факт, что некоторые циркулиру-
ющие штаммы птичьего гриппа H5N1 содер-
жат мутации в PB2, в частности, в положени-
ях, которые повышают совместимость с 
человеческими белками ANP32A. Белок PB2 
является важной частью вирусного полиме-
разного комплекса, который необходим для 
эффективной репликации вируса в клетках 
хозяина. У птиц-хозяев PB2 естественным об-
разом взаимодействует с птичьими белками 
ANP32, облегчая репликацию вируса, но такие 
мутации, как E627K в PB2, могут сделать белок 
более эффективным при связывании с челове-
ческим ANP32A, увеличивая потенциал вируса 
для адаптации и передачи человеку [29, 30].  

Эти мутации вызывают опасения по по-
воду зоонозного потенциала вируса, поскольку 
они могут представлять собой шаги на пути 
к лучшей адаптации к людям-хозяевам, повы-
шая риск передачи от человека к человеку. 
Способность вируса H5N1 приобретать такие 
мутации влечёт необходимость постоянного 
эпиднадзора за штаммами птичьего гриппа, 
а также разработки эффективных профилакти-
ческих мер для снижения риска будущей пан-
демии.  

Клоны вируса, способные передаваться 
воздушно-капельным путём, обычно возника-
ют у промежуточных хозяев, таких как свиньи, 
где вирусы птичьего гриппа и человеческого 
гриппа могут обмениваться генетическим ма-
териалом. В результате реассортации эти но-
вые клоны приобретают мутации, которые 
позволяют им более эффективно связываться с 
рецепторами в верхних дыхательных путях 
человека, облегчая передачу инфекции воз-
душно-капельным путём. Последующая адап-
тация к эффективной передаче вируса от чело-
века к человеку может привести к появлению 
новых пандемических штаммов, как это было 
во время пандемии гриппа H1N1 в 2009 г.  

В связи с усиливающимся изменением 
климата и деятельностью человека в Арктике 
возникают новые взаимодействия между ми-
грирующими птицами, местными видами и 
даже млекопитающими, что приводит к повы-
шению риска реассортации вирусов и потен-
циально появлению новых штаммов гриппа. 
Эта развивающаяся динамика требует понима-
ния экологического распространения гриппа, 
особенно в связи с тем, что изменяющиеся 
факторы создают условия для дальнейшей 
адаптации вируса и возможной зоонозной пе-
редачи в арктических условиях.  

Локализация природных очагов  

и пути распространения C. burnetii 

Coxiella burnetii отличается устойчиво-
стью в различных условиях окружающей сре-
ды и способностью заражать широкий круг 
животных-хозяев, что делает его существен-
ным кандидатом для изучения природных оча-
гов и путей передачи от животных к человеку. 
Ку-лихорадка, вызванная Coxiella burnetii, ре-
гистрируется в разных уголках планеты, 
включая Северную Америку (США, Канада, 
Мексика), Европу (Франция, Германия, Ни-
дерланды, Испания, Великобритания, Италия), 
Азию (Китай, Индия, Япония, Южная Корея, 
Ближний Восток, включая Иран и Саудовскую 
Аравию), Австралию, Африку (Египет, Кения, 
Нигерия) и Южную Америку (Бразилия, Ар-
гентина, Колумбия). Исследования Ку-
лихорадки проводятся уже несколько десяти-
летий, начиная с середины XX века, включая 
крупные вспышки и эпидемиологический 
надзор в 80-е, 90-е годы, а также активные ис-
следования в 2000-х и 2010-х годах. Однако, 
несмотря на накопленные данные, угроза зоо-
нозов, таких как Ку-лихорадка, в Арктическом 
регионе остаётся слабоизученной, что требует 
дальнейшего изучения в условиях уникального 
и стремительно меняющегося региона.   

Основные резервуары Coxiella burnetii 
разнообразны и включают как домашних, так 
и диких животных. В регионах с умеренным 
климатом основными резервуарами являются 
домашние жвачные животные, такие как овцы, 
козы и крупный рогатый скот, которые часто 
участвуют в передаче зоонозов человеку. Эти 
животные могут выделять бактерии с мочой, 
калом, молоком и продуктами жизнедеятель-
ности (такими как плацента), в которых 
C. burnetii может длительное время выживать, 
даже в суровых условиях окружающей среды.  

В Арктике динамика естественных во-
дохранилищ изучена не столь детально, как 
в других регионах, однако появляющиеся 
данные указывают на значимую роль местной 
дикой природы в сохранении Coxiella 
burnetii. Северные олени (Rangifer tarandus), 
песцы (Vulpes lagopus) и морские птицы 
определены как потенциальные резервуары 
данного патогена. Эти виды, особенно мигри-
рующие животные, способны транспортиро-
вать C. burnetii через большие географические 
пространства, создавая возможности для рас-
пространения лихорадки Q за пределы ограни-
ченных очагов [31].  



ISSN 2221-7711  Национальные приоритеты России. 2025. № 2 (57)   

 

 

58 

 

Интересно, что арктические морские 
млекопитающие, такие как тюлени и киты, 
также были вовлечены в циркуляцию других 
зоонозных патогенов, что ставит вопрос о том, 
может ли C. burnetii сохраняться в этих попу-
ляциях. Необходимы дальнейшие исследова-
ния, чтобы определить роль морских видов  
в динамике передачи лихорадки Ку, особенно 
в контексте изменений окружающей среды, 
которые могут повлиять на взаимодействие 
между наземными и морскими экосистемами.  

C. burnetii обладает высокой способно-
стью к адаптации и выработала несколько ме-
ханизмов для сохранения и распространения 
как в популяциях животных, так и в окружа-
ющей среде. Эта бактерия исключительно вы-
нослива, образует спорообразные и инфра-
формы — структуры, которые могут 
противостоять высыханию и экстремальным 
температурам, что позволяет ей выживать  
в почве, пыли и воде в течение нескольких 
месяцев или даже лет. Такая устойчивость  
к воздействию окружающей среды делает 
C. burnetii уникальным патогеном, способным 
сохранять свой инфекционный потенциал да-
же при отсутствии прямой передачи от живот-
ного к животному.  

Заражение происходит главным образом 
при вдыхании загрязнённых аэрозолей, кото-
рые могут образовываться в результате пере-
носа ветром с пылью от инфицированных жи-
вотных на человека. Однако в Арктике, где 
традиционные методы ведения сельского хо-
зяйства менее распространены, другие спосо-
бы передачи могут играть более заметную 
роль. Прямой контакт с инфицированными 
дикими животными, особенно во время охоты, 
забоя скота или работы с продуктами живот-
ного происхождения, представляет значитель-
ный риск как для местного населения, так и 
для временных работников, например, занятых 
в отраслях, добывающих ресурсы.  

Окружающая среда Арктики с её об-
ширными участками вечной мерзлоты и тунд-
ры создаёт уникальные проблемы для выжи-
вания и передачи C. burnetii. Способность 
бактерии образовывать устойчивые к воздей-
ствию окружающей среды спорообразные 
формы позволяет предположить, что она  
может сохраняться в арктических почвах  
в течение длительного времени, ожидая благо-
приятных условий. Таяние вечной мерзлоты 
из-за изменения климата может привести  
к выбросу в экосистему давно бездействую-
щих патогенных микроорганизмов, включая 

C. burnetii, что создаст новые риски как для 
дикой природы, так и для человеческого насе-
ления.  

Другим существенным фактором в ди-
намике распространения лихорадки Ку в Арк-
тике выступает роль мигрирующих видов жи-
вотных. Особое внимание уделяется роли птиц 
в экспансии C. burnetii. Колонии арктических 
морских птиц могут служить важными резер-
вуарами для этого патогена. Эти колонии зача-
стую расположены в непосредственной близо-
сти от населённых пунктов или районов 
промышленной активности, что повышает ве-
роятность контактов человека с загрязнённой 
окружающей средой. Перелётные птицы, пу-
тешествующие между регионами, также могут 
способствовать занесению новых штаммов 
C. burnetii в Арктику, что потенциально уве-
личивает генетическое разнообразие бактерии 
и повышает риски вспышек как среди живот-
ных, так и среди людей.  

Появление патогенных штаммов 
C. burnetii, способных инфицировать людей, 
является важной проблемой для понимания 
зоонозного потенциала лихорадки Ку. 
C. burnetii существует в виде различных ге-
нотипов, и не все штаммы одинаково виру-
лентны или представляют равную угрозу для 
здоровья человека. В частности, штаммы, 
циркулирующие среди домашних жвачных 
животных, часто ассоциируются с тяжёлыми 
вспышками лихорадки Ку у людей, симптомы 
которой варьируют от острого гриппоподоб-
ного заболевания до хронического эндокар-
дита, что в редких случаях приводит к смерти 
[32].  

В Арктике на появление патогенных 
штаммов коксиелл могут влиять несколько 
факторов. Во-первых, появление новых видов 
животных, будь то в результате естественной 
миграции или деятельности человека, такой 
как разведение скота, может привести к появ-
лению более вирулентных штаммов 
C. burnetii. Во-вторых, изменение климата мо-
жет изменить динамику взаимодействия пато-
гена и хозяина, что потенциально приведёт  
к появлению новых вариантов патогенов. 
Например, повышение температуры и возрос-
шая активность человека в Арктике могут  
создать новые возможности для взаимодей-
ствия между дикой природой, домашними жи-
вотными и людьми, способствуя распростра-
нению C. burnetii среди населения.  

Деятельность человека, такая как добы-
ча полезных ископаемых, разведка нефти  
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и строительство инфраструктуры, также пред-
ставляет собой потенциальные пути распро-
странения C. burnetii в Арктике. Тесный кон-
такт большого числа работников с местной 
фауной и окружающей средой повышает риск 
передачи зоонозов. Кроме того, перемещение 
людей и товаров в Арктику и из неё может 
способствовать завозу новых штаммов 
C. burnetii из других регионов, что ещё больше 
осложнит эпидемиологию лихорадки Ку  
в этом районе.  

 
Локализация природных очагов и пути 

распространения Mycobacterium bovis 
 
Зоонозные заболевания, передаваемые 

от животных к человеку, становятся всё боль-
шей проблемой для глобального здравоохра-
нения, особенно в условиях изменения окру-
жающей среды, человеческой экспансии  
и трансформации ареалов обитания диких жи-
вотных. Одним из таких патогенов является 
Mycobacterium bovis, возбудитель туберкулёза 
крупного рогатого скота, который поражает 
широкий спектр домашних и диких видов,  
а также людей, создавая высокий зоонозный 
риск. Понимание природных очагов M. bovis 
имеет решающее значение для управления его 
распространением, учитывая его способность 
сохраняться как у домашнего скота, так  
и у диких особей.  

Распространённость туберкулёза круп-
ного рогатого скота, вызываемого M. bovis, 
значительно различается по регионам, хотя,  
в отличие от M. tuberculosis, данных по этому 
вопросу немного [33].  

Одна из целей проводимых исследова-
ний угрозы зоонозных заболеваний в Арктиче-
ском регионе заключается в изучении природ-
ных очагов Mycobacterium bovis, его 
резервуаров, динамики передачи и появления 
патогенных штаммов, способных заражать 
людей.  

M. bovis в основном поражает крупный 
рогатый скот и других одомашненных жвач-
ных животных, вызывая у них хронический 
туберкулёз, но также встречается у различных 
видов дикой природы. В регионах с умерен-
ным климатом такие животные, как барсуки 
(Meles meles), олени (Cervidae) и дикие кабаны 
(Sus scrofa), являются хорошо документиро-
ванными резервуарами M. bovis. Эти живот-
ные могут служить долговременными источ-
никами, поддерживая патоген в природных 

экосистемах и иногда передавая его домашним 
животным и людям [34, 35, 36].  

В Арктике, где традиционное скотовод-
ство ограничено или отсутствует, роль дикой 
природы в сохранении M. bovis привлекает 
особое внимание. Новые данные указывают на 
то, что такие дикие виды, как северный олень 
(Rangifer tarandus), овцебык (Ovibos moschatus) 
и даже песцы (Vulpes lagopus), могут высту-
пать потенциальными резервуарами для 
M. bovis [37]. Эти виды, особенно северные 
олени, играют значимую роль в жизни многих 
коренных народов Арктики, что повышает 
риск передачи зоонозов.  

Морские млекопитающие также могут 
быть причастны к передаче других видов ми-
кобактерий, что ставит вопрос о том, могут ли 
тюлени, моржи или киты быть носителями 
M. bovis или других микобактерий. Хотя на 
сегодня имеется ограниченное количество 
данных о M. bovis у морских млекопитающих, 
этот потенциальный резервуар не следует 
сбрасывать со счетов, особенно учитывая тес-
ные экологические связи между морскими  
и наземными экосистемами в Арктике.  

Динамика передачи M. bovis сложна  
и включает как прямые, так и непрямые пути. 
У крупного рогатого скота заражение обычно 
происходит при вдыхании аэрозольных бакте-
рий от инфицированных животных, особенно 
в условиях скопления людей или замкнутого 
пространства. Это также ключевой путь пере-
дачи инфекции в дикой природе, где живот-
ные, находящиеся в тесном контакте, напри-
мер, в стадах оленей или барсучьих норах, 
могут легко распространять бактерию среди 
членов группы. Кроме того, проглатывание 
заражённой пищи или воды является ещё од-
ним путём заражения, особенно в районах, где 
инфицированные животные выделяют бакте-
рии с мочой, калом или слюной, загрязняя 
окружающую среду [38, 39, 40].  

В Арктике динамика передачи инфекции 
может отличаться из-за уникальных условий 
окружающей среды и поведения животных. 
Прямая передача инфекции воздушно-
капельным путём, вероятно, менее распро-
странена. Более значительную роль может иг-
рать загрязнение окружающей среды [41]. 
Например, M. bovis может выживать в почве  
и воде в течение длительного времени, осо-
бенно в холодных условиях, что делает воз-
можным заражение животных при косвенном 
контакте с загрязнёнными ресурсами [42].  
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Мигрирующие виды, такие как карибу 
(северный олень), играют особую роль в ди-
намике распространения M. bovis в Арктике. 
Эти животные преодолевают большие рассто-
яния, часто пересекая многочисленные экоси-
стемы и вступая в контакт с различными по-
пуляциями диких животных, людьми и даже 
домашним скотом. Перемещаясь, они могут 
переносить M. bovis через обширные геогра-
фические районы, потенциально занося возбу-
дителя в новые среды обитания [11]. Кроме то-
го, хищники, такие как волки и лисы, которые 
питаются заражёнными тушами, также могут 
играть роль в распространении бактерий, либо 
заражаясь сами, либо перемещая заражённые 
материалы на большие расстояния [43].  

Деятельность человека, такая как охота, 
отлов и обращение с продуктами животного 
происхождения, также увеличивает риск зоо-
нозной передачи M. bovis [44]. Традиционные 
методы, связанные с тесным контактом с ди-
кой природой, такие как заготовка шкур или 
употребление сырого или недоваренного мяса, 
могут привести к заражению людей от инфи-
цированных животных [45]. Это особенно ак-
туально в общинах коренных народов, где ди-
кая природа является основным источником 
пищи и где инфраструктура общественного 
здравоохранения может быть ограниченной, 
что затрудняет выявление зоонозных инфек-
ций и реагирование на них.  

M. bovis поражает в основном крупный 
рогатый скот, но также может поражать лю-
дей, часто вызывая форму туберкулёза, клини-
чески сходную с туберкулёзом, вызываемым 
M. tuberculosis. Однако зоонозная передача 
M. bovis представляет дополнительные пробле-
мы, поскольку этот штамм труднее выявлять  
и лечить из-за его естественной устойчивости  
к пиразинамиду, ключевому лекарственному 
средству для лечения туберкулёза у людей.  

Появление патогенных штаммов 
M. bovis, которые могут поражать людей  
в Арктике, может быть обусловлено несколь-
кими факторами. Во-первых, появление до-
машнего скота или одомашненных животных 
в арктических экосистемах, будь то промыш-
ленное земледелие или перемещение скота  
в целях пропитания, может привести к появле-
нию новых штаммов M. bovis в регионе. Эти 
штаммы могут взаимодействовать с местными 
популяциями диких животных, создавая воз-
можности для генетической рекомбинации или 
мутации, которые могут привести к появле-
нию более вирулентных штаммов, способных 
заражать людей.  

Во-вторых, изменение климата и, как 
следствие, изменения в распространении ди-
ких животных могут повлиять на эпидемиоло-
гию M. bovis в Арктике. По мере повышения 
температуры и изменения местообитания жи-
вотные, которые когда-то были географически 
изолированы, могут вступать в контакт друг  
с другом, что способствует обмену патогена-
ми. Мигрирующие виды, такие как птицы или 
морские млекопитающие, могут играть важ-
ную роль во внедрении новых штаммов 
M. bovis в арктические экосистемы, особенно  
в связи с изменением характера их миграции  
в ответ на изменения окружающей среды.  

Наконец, растущее присутствие челове-
ка в Арктике, обусловленное добычей ресур-
сов, туризмом и военными действиями, может 
создать новые возможности для появления 
патогенных штаммов M. bovis. Работники этих 
отраслей, особенно те, кто занимается обра-
боткой животных, охотой или переработкой 
пищевых продуктов, могут подвергаться по-
вышенному риску заражения, что потенциаль-
но способствует распространению возбудите-
ля среди людей.  

Одной из наиболее серьёзных проблем  
в борьбе с угрозой M. bovis в Арктике является 
сложность выявления и диагностики зооноз-
ных инфекций в отдалённых населённых 
пунктах [46]. Во многих арктических регионах 
отсутствует инфраструктура общественного 
здравоохранения, необходимая для быстрого 
выявления случаев зоонозного туберкулёза,  
и медицинские работники в этих районах мо-
гут быть незнакомы с симптомами или дина-
микой передачи M. bovis. Это затрудняет  
отслеживание распространения заболевания  
и принятие эффективных мер борьбы с ним.  

Кроме того, традиционные знания  
и практика, такие как охота и использование 
продуктов животного происхождения, могут 
повышать риск передачи зоонозов в общинах 
коренных народов [11]. Хотя эти традиции 
необходимы для культурных целей и обеспе-
чения средств к существованию, они могут 
привести к контакту людей с инфицирован-
ными животными или загрязнённой окружа-
ющей средой, особенно если не будут приняты 
надлежащие меры предосторожности. Иници-
ативы общественного здравоохранения, объ-
единяющие традиционные знания с современ-
ными стратегиями профилактики заболеваний, 
будут играть ключевую роль в снижении риска 
зоонозных вспышек в этих сообществах.  

Традиционное понимание патогенности 
микроорганизмов долгое время основывалось 
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на идее о том, что степень специфической па-
тогенности (т. е. способность инфекта вызы-
вать патологический процесс у определённого 
вида хозяина) отражает долгосрочные коэво-
люционные взаимоотношения между микро-
бами и их хозяевами. Эта концепция представ-
ляет логическое основание для понимания 
патогенов антропонозов — заболеваний, воз-
будителями которых являются микроорганиз-
мы, специфически адаптированные для зараже-
ния людей. На эту коэволюцию влияют среда 
обитания хозяина и иммунные реакции, опре-
деляющие патогенность и персистентность 
микроорганизмов у конкретных хозяев, что 
подчёркивает эволюционную основу для пони-
мания патогенов, адаптированных как к людям, 
так и к животным. Необходимы дальнейшие 
исследования с использованием методов высо-
кого разрешения для детального анализа дина-
мики мутаций в микробных популяциях [47].  

Однако эта точка зрения не даёт адек-
ватного объяснения патогенности микроорга-
низмов, участвующих в природно-очаговых 
зоонозах, где люди являются случайными хо-
зяевами.  

При зоонозных заболеваниях, особенно 
с природными очагами, люди представляют 
собой «биологический тупик». Микроорга-
низмы, вызывающие эти заболевания, такие 
как те, которые передаются через водоёмы 
дикой природы или членистоногих пере-
носчиков, эволюционно не приспособлены  
к человеку-хозяину. Эти патогены не подвер-
гались длительной коэволюции с человеком  
и, следовательно, не зависят от человека-
хозяина в плане выживания или передачи ин-
фекции. Кроме того, понимание эволюцион-
ных процессов, связанных с адаптацией к хо-
зяину, может помочь нам предвидеть будущие 
вспышки заболеваний и разработать эффек-
тивные профилактические меры [48].  

При антропонозных заболеваниях 
(например, туберкулёзе, ВИЧ или кори) сов-
местная эволюция патогена и человека-
хозяина обеспечивает точно настроенный ба-
ланс между вирулентностью и эффективно-
стью передачи. В этих случаях способность 
патогена инфицировать, размножаться и пере-
даваться от человека к человеку является ре-
зультатом специфической эволюционной 
адаптации к человеку-хозяину. Селективное 
давление, оказываемое иммунной системой 
хозяина, и необходимость эффективной пере-
дачи внутри человеческой популяции опреде-
ляют эволюцию таких патогенов.  

Однако эта коэволюционная концепция 
в меньшей степени применима к природно-
очаговым зоонозам, где основными хозяевами, 
как правило, являются дикие животные, а лю-
ди служат лишь случайными, бесперспектив-
ными (в плане распространения инфекции) 
хозяевами [49]. Циклы передачи этих патоге-
нов не зависят от человека и во многих случа-
ях заражают людей в результате случайных 
побочных эффектов. В качестве примеров 
можно привести такие заболевания, как бо-
лезнь Лайма, хантавирусный лёгочный син-
дром, при которых люди не являются неотъ-
емлемой частью естественного жизненного 
цикла патогена. Таким образом, коэволюцион-
ное давление, формирующее взаимоотноше-
ния между патогеном и хозяином при антро-
понозах, здесь неприменимо.  

Зоонозные патогены могут заражать лю-
дей, потому что они обладают такими свой-
ствами, как патогенность и способность укло-
няться от иммунитета, которые изначально 
были адаптированы к их основным хозяевам, 
но случайно делают их эффективными и для 
человека. Для возникновения зооноза необхо-
димо совпадение нескольких факторов, в том 
числе экологических, эпидемиологических  
и поведенческих детерминант воздействия па-
тогена, а также факторов, влияющих на вос-
приимчивость человека к инфекции [50].  

Заражение человека зоонозными пато-
генами, как правило, не является прямым  
результатом адаптации к человеку, а скорее  
непреднамеренным следствием ранее суще-
ствовавших генетических и физиологических 
свойств патогена. Эти признаки возникают  
в результате клональной изменчивости внутри 
популяции патогена, что позволяет опреде-
лённым клонам использовать новые условия 
обитания, такие как организм человека-
хозяина, при определённых обстоятельствах. 
Таким образом, развитие патогенности у че-
ловека требует не долгосрочных эволюцион-
ных взаимоотношений, а скорее наличия пре-
адаптивных признаков, которые позволяют 
инфекционному агенту выживать, размно-
жаться и вызывать заболевание у незнакомого 
хозяина [49].  

Например, бактерия Yersinia pestis, вы-
зывающая чуму, развилась в популяциях гры-
зунов и передавалась через блох. Факторы  
вирулентности, такие как белки Yop и система 
секреции III типа, вероятно, развились в ответ 
на иммунную защиту грызунов [51]. Однако 
эти же факторы позволяют Y. pestis обходить 



ISSN 2221-7711  Национальные приоритеты России. 2025. № 2 (57)   

 

 

62 

 

иммунную систему человека и вызывать тяжё-
лые заболевания при заражении людей,  
несмотря на то что человек не является её 
естественным хозяином. В этом случае пато-
генность для человека является случайным 
побочным продуктом преадаптивных свойств 
Y. pestis, необходимых для выживания в орга-
низме грызунов-хозяев. Чтобы предотвратить 
зоонозные заболевания, нужно минимизиро-
вать контакты с переносчиками и выявлять 
патогены с преадаптированными признаками, 
способными заражать человека без полной 
адаптации к нему.  

Для снижения риска будущих пандемий, 
возникающих в Арктике, крайне необходимы 
глобальные системы эпиднадзора, которые 
отслеживали бы возникающие инфекционные 
заболевания. Комплексный подход Всемирной 
организации здравоохранения «Единое здоро-
вье», который объединяет аспекты здоровья 
человека, животных и окружающей среды, 
обеспечивает ценную основу для противодей-
ствия угрозам зоонозных заболеваний. По всей 
Арктике должны быть созданы системы эпид-
надзора для мониторинга дикой природы, чело-
веческих популяций и окружающей среды на 
предмет выявления признаков новых патогенов.  

В настоящее время в Арктике не хватает 
достаточных ресурсов для эпиднадзора за бо-
лезнями по сравнению с умеренными и тропи-
ческими регионами. Эпиднадзор должен 
включать регулярный мониторинг состояния 
дикой природы, изменений среды обитания  
и оценку состояния здоровья населения [52].  
В исследование следует вовлекать коренные 
общины, особенно те, которые занимаются 
охотой, поскольку они чаще всего сталкива-
ются с зоонозными угрозами на собственном 
опыте. Кроме того, недорогостоящие и эффек-
тивные методы эпиднадзора, такие как отбор 
проб сточных вод, могут служить ранними 
предупреждающими признаками инфекцион-
ных патогенов в популяциях людей.  

 
Международное сотрудничество в борьбе  

с болезнями в Арктике 
 
Эффективная готовность к эпидемиям  

в Арктике требует международного сотрудни-
чества [53]. Арктический совет, в состав кото-
рого входят восемь стран, расположенных  
в регионе, играет центральную роль в коорди-
нации усилий по решению проблем окружаю-
щей среды и здравоохранения. Однако геопо-
литическая напряжённость, в частности, 
изоляция России, препятствовала всесторон-

ним усилиям по наблюдению за Арктикой  
и смягчению угроз зоонозных заболеваний.  

Арктика сталкивается с уникальными 
проблемами и из-за своей удалённости и от-
сутствия инфраструктуры. Низкотехнологич-
ные и простые в реализации решения имеют 
основное значение для эффективного эпиднад-
зора за болезнями [54]. Например, можно было 
бы обучить местное население методам мони-
торинга заболеваний, а также отдать предпо-
чтение полевым методам, которые не основа-
ны на сложных технологиях (таких как 
криогеника). Для снижения негативного влия-
ния на экосистемы Арктики и Субарктики 
необходимо усилить международное сотруд-
ничество в области научных исследований  
и внедрения экологических практик, направ-
ленных на повышение устойчивости этих ре-
гионов к изменениям климата и загрязнению 
окружающей среды [54].  

 
Меры по смягчению последствий для  

глобальной безопасности здравоохранения 
 
Помимо эпиднадзора для снижения рис-

ка зоонозных заболеваний и будущих эпиде-
мий в Арктике необходимы комплексные ме-
ры по смягчению последствий. К ним 
относятся:  

1. Борьба с загрязнением окружающей 
среды: сокращение притока в Арктику загряз-
няющих веществ, таких как ПФА и ПХД, ко-
торые ослабляют иммунную систему и повы-
шают уязвимость к зоонозным заболеваниям, 
имеет решающее значение. Международные 
соглашения по борьбе с загрязнением окру-
жающей среды, включая продолжающиеся 
переговоры по глобальному договору о борьбе 
с загрязнением пластиком, являются важными 
шагами в этом направлении.  

2. Сохранение биоразнообразия: защита 
арктических видов и экосистем от дальнейшей 
деградации имеет важное значение. Сохране-
ние биоразнообразия снижает риск передачи 
заболеваний за счёт поддержания сбалансиро-
ванных и здоровых экосистем. Инициативы по 
сохранению, проводимые Арктическим советом 
и другими международными организациями, 
могут сыграть ключевую роль в этих усилиях.  

3. Устойчивое развитие: поскольку 
Арктика становится всё более открытой для 
добычи ресурсов, рыболовства и туризма, 
важно внедрять методы устойчивого развития. 
Эти методы должны сводить к минимуму воз-
действие на окружающую среду и ограничи-
вать взаимодействие людей с дикой природой, 
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снижая вероятность распространения зооноз-
ных заболеваний на население.  

4. Инфраструктура общественного 
здравоохранения: укрепление местных систем 
здравоохранения в Арктике необходимо для 
обеспечения готовности к эпидемиям, улучше-
ния доступа к медицинским услугам, проведе-
ния регулярных клинических осмотров и про-
филактических мероприятий, а также для 
повышения осведомлённости населения о про-
филактике заболеваний.  

 
Заключение и призыв к срочным действиям 

 
Арктика, которая долгое время счита-

лась «замёрзшим» и отдалённым регионом 
Земли, быстро превращается в место, имею-
щее существенное значение для глобального 
общественного здравоохранения. Потепление 
в регионе и вызванные этим изменения окру-

жающей среды создали благоприятные усло-
вия для распространения зоонозных заболева-
ний. Если не принять меры, Арктика может 
стать центром будущих эпидемий и даже пан-
демий. Чтобы предотвратить это, необходимо 
создать комплексную систему эпидемиологи-
ческого надзора и реагирования, которая будет 
включать местные, региональные и междуна-
родные усилия.  

Используя подход «Единое здоровье»  
и обеспечивая международное сотрудничество 
посредством договоров и соглашений, миро-
вое сообщество может лучше подготовиться  
к будущим эпидемиям и снизить их риск. 
Кроме того, позволяет эффективно готовиться 
к угрозам биотерроризма и реагировать на них 
[55]. Ставки высоки, но, принимая упреждаю-
щие меры, мы можем защитить как Арктику, 
так и глобальную безопасность в области 
здравоохранения.  

 

Автор декларирует отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов в связи с публикацией 
данной работы. Исследование проведено без спонсорской поддержки.  
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О.А. Боброва1, И.Е. Самойленко1, С.В. Штрек1,2, С.Н. Шпынов1,2, А.В. Санников1,2, 
Л.В. Кумпан1,2, Н.В. Абрамова1,2, Е.А. Градобоева1, Н.В. Рудаков1,2 
1ФБУН «Омский НИИ природно-очаговых инфекций» Роспотребнадзора  
Россия, 644050, г. Омск, проспект Мира, 7 
2ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» Минздрава России  
Россия, 644099, г. Омск, ул. Ленина, 12 

 

Сибирский клещевой тиф, вызываемый Rickettsia sibirica, передаётся через присасывание иксодовых 

клещей. Ежегодно регистрируется более тысячи случаев заболевания этой инфекцией. Во ФБУН «Омский НИИ 

природно-очаговых инфекций» Роспотребнадзора с 1954 г. сохраняется и пополняется уникальная коллекция 

риккетсий, насчитывающая 117 штаммов, изолированных из клещей и от пациентов. Она используется для ана-

лиза распространения и видового разнообразия риккетсий, их фенотипических и молекулярно-биологических 

характеристик, экологических связей с переносчиками. Исследования проводились в два этапа: фенотипический 

и молекулярно-биологический. Методы ПЦР и секвенирования позволили выявить новые виды, такие как 

R. raoultii, Candidatus Rickettsia tarasevichiae, R. slovaca, R. heilongjiangensis и R. sibirica subsp. BG-90. Проводятся 

работы по пополнению коллекции новыми штаммами и созданию вакцины против риккетсиозов. Полногеномное 

секвенирование помогает глубже понять генетику риккетсий и улучшить геномный надзор за ними. 

Ключевые слова: риккетсии, штаммы, молекулярно-генетическая идентификация, иксодовые клещи, 

ПЦР, секвенирование 

 

ABOUT THE COLLECTION OF RICKETTSIA STRAINS OF THE OMSK 
RESEARCH OF NATURAL FOCAL INFECTIONS 
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Siberian tick-borne typhus, caused by Rickettsia sibirica, is transmitted by the bite of ixodid ticks. More than  

a thousand cases of this infection are registered annually. Since 1954, the Omsk Research Institute of Natural Focal In-

fections of Rospotrebnadzor has been maintaining and expanding a unique collection of rickettsia, numbering 117 strains 

isolated from ticks and patients. It is used to analyze the distribution and species diversity of rickettsia, their phenotypic 

and molecular biological characteristics, and environmental relationships with carriers. The studies were conducted in 

two stages: phenotypic and molecular biological. PCR and sequencing methods made it possible to identify new species, 

such as R. raoultii, Candidatus Rickettsia tarasevichiae, R. slovaca, R. heilongjiangensis and R. sibirica subsp. BG-90. 

Work is underway to replenish the collection with new strains and create a vaccine against rickettsiosis. Whole-genome 

sequencing enables researchers to better understand the genetics of rickettsia and improve genomic surveillance for them. 

Keywords: rickettsia, strains, molecular genetic identification, ixodid ticks, PCR, sequencing 

 
Сибирский клещевой тиф (СКТ) стал 

первым клещевым риккетсиозом, выявленным 

в России в 30-х годах XX века, возбудителем 

которого является Rickettsia sibirica subsp. 

sibirica, передаваемая человеку в результате 

присасывания естественно заражённых иксо-

довых клещей преимущественно двух родов: 

Dermacentor (D. nuttalli, D. silvarum,  
D. marginatus и D. reticulatus) и Haemaphysalis 

(H. concinna). Более тысячи случаев СКТ реги-

стрируется ежегодно. Ранее СКТ считался  

заболеванием с благоприятным исходом, од-

нако на сегодняшний день зарегистрировано 

семь случаев сибирского клещевого тифа,  

© Боброва О.А., Самойленко И.Е., Штрек С.В., Шпынов С.Н., Санников А.В., Кумпан Л.В., Абрамова Н.В., 

   Градобоева Е.А., Рудаков Н.В., 2025 



МЕДИЦИНСКИЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 

67 

 

закончившихся летально [1, 2, 3, 4]. Начиная  

с 1954 года во ФБУН «Омский НИИ природ-

но-очаговых инфекций» Роспотребнадзора 

формировалась уникальная коллекция штам-

мов риккетсий группы клещевой пятнистой 

лихорадки (КПЛ) и «предковой группы», вы-

деленных от больных и из иксодовых клещей,  

позволяющая проводить анализ распространён-

ности и видового спектра риккетсий, их фено-

типических и молекулярно-биологических  

характеристик, а также экологических особен-

ностей связи риккетсий и переносчиков. Осно-

воположником коллекции является М.С. Шай-

ман, который первым выделил штаммы риккет-

сий из крови больного (штамм «Сидро») и из 

гамазовых клещей (штамм «Г-1/54»).  

В дальнейшем коллекция пополнялась 

штаммами риккетсий, изолированных из пере-

носчиков, собранных в природных очагах 

клещевых риккетсиозов на территории СССР,  

а затем Российской Федерации, сотрудниками 

института в 60–70-е годы М.С. Шайманом, 

Н.В. Вощакиной, В.К. Ястребовым, в 80–90-е 

годы Т.А. Решетниковой, Н.В. Рудаковым, 

С.Н. Шпыновым и И.Е. Самойленко. Коллек-

цию в разные годы пополнили 7 штаммов, пе-

реданных из Всероссийского (ранее Всесоюз-

ного) музея риккетсиальных культур НИИЭМ 

им. Н.Ф. Гамалеи, четыре из которых изолиро-

ваны на территории США, Канады, Индии  

и Республики Абхазии (табл. 1) [5]. В настоя-

щее время сотрудниками референс-центра по 

мониторингу за риккетсиозами ведётся работа 

по сохранению, восстановлению, пополнению 

и изучению коллекции. 

На сегодняшний день в коллекции хра-

нится 117 штаммов. Основные этапы работы 

по идентификации и изучению свойств штам-

мов риккетсий в коллекции можно разделить 

на два периода: фенотипический и молекуляр-

но-биологический [6]. Полученные данные 

«ретроспективного» молекулярного типирова-

ния используются в системе эпидемиологиче-

ского надзора за возбудителями клещевых 

риккетсиозов, что способствует более эффек-

тивному мониторингу очагов и совершенство-

ванию лабораторной диагностики и профилак-

тических мероприятий. 
 

Таблица 1 
 

Видовой и количественный состав рабочей коллекции штаммов риккетсий группы клещевой 
пятнистой лихорадки ФБУН «Омский НИИ природно-очаговых инфекций» Роспотребнадзора 

№ 
п/п 

Наименование родовое (видовое) 
Количество  

штаммов 
Примечание 

Штаммы риккетсий, переданные из организаций 

1 Rickettsia akari 2 

Всероссийский музей риккетсиальных 
культур НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи 

2 Rickettsia conorii 2 

3 Rickettsia sibirica 2 

4 Rickettsia canadensis 1 

Штаммы риккетсий, выделенные сотрудниками лаборатории 

1 Rickettsia sibirica 56  

2 Rickettsia akari 1  

3 Rickettsia raoultii 14  

4 Candidatus Rickettsia tarasevichiae 10  

5 Rickettsia heilongjiangensis 3  

6 Rickettsia sibirica subsp. BG-90 2  

7 Rickettsia slovaca 1  

8 Риккетсии группы КПЛ, не идентифицирован-
ные молкулярно-биологическими методами 23 

 

9 Всего 117  

 

Основным источником изоляции штам-

мов являлись иксодовые клещи, из них: 

D. nuttalli (n=30), D. marginatus (n=24), I. per-

sulcatus (n=21), D. silvarum (n=12), H. concinna 

(n=7), D. reticulatus (n=5), R. sanguineus (n=2), 

H. leporispalustris (n=1) и D. niveus (n=1). Реже 

штаммы изолировали из крови больных (n=8) 

и гамазовых клещей (n=2). У одного штамма 

источник выделения не установлен. 

С 1954 по 1992 год для изоляции рик-

кетсий использовали метод биопробы на сам-

цах морских свинок, развивающихся куриных 

эмбрионах, один штамм удалось выделить  

в биопробе на сирийских хомячках. За этот пе-

риод изолировано 78 штаммов, которые по ан-

тигенным свойствам были идентифицированы 

как R. sibirica, но отличались по ряду биологи-

ческих свойств [5, 7, 8]. Первая генетическая 
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идентификация штаммов из коллекции Омско-

го НИИПОИ проводилась на базе лаборатории 

молекулярной биологии и генетики риккетсий 

НИИЭМ им Н.Ф. Гамалеи. Для исследования 

использовали методы полиморфизма длин ре-

стрикционных фрагментов и гибридизации 

ДНК-зондов. При изучении 21 штамма все бы-

ли отнесены к виду R. sibirica [9]. 

В последующем С.Н. Шпыновым в ла-

боратории Средиземноморского университета 

в Марселе молекулярно-биологическими ме-

тодами (ПЦР, секвенирование по Сенгеру) 

изучен 31 штамм. Результаты генотипирова-

ния показали, что 27 штаммов представлены 

видом R. sibirica, из которых 2 штамма при-

надлежат к подвиду R. sibirica subsp. BG-90. 

Удалось идентифицировать R. slovaca, это 

первый и на сегодня единственный штамм 

этого вида риккетсий, выделенный на терри-

тории России из клещей D. marginatus. Три 

штамма риккетсий, выделенных из клещей 

H. concinna, были генотипированны как 

R. heilongjiangensis [10, 11]. 

В середине 90-х годов в Омском 

НИИПОИ для изоляции, культивирования 

и изучения экологии риккетсий была исполь-

зована клещевая экспериментальная модель 

(КЭМ), что позволило выделить ряд новых 

видов риккетсий с неустановленной патоген-

ностью, которые не культивируются на тра-

диционных риккетсиологических моделях. 

Десять штаммов, впервые выделенных 

на клещевой экспериментальной модели 

И.Е. Самойленко, были идентифицированы 

как новый вид — R. raoultii. Использование 

КЭМ позволило изучить особенности эколо-

гических связей R. raoultii с переносчиками 

рода Dermacentor [12, 13]. 

С 2003 года Л.В. Кумпан для изоляции 

риккетсий использовала клеточную культуру 

Vero. Применение технологии shell-vial позво-

лило изолировать 18 штаммов, которые пред-

ставлены преимущественно новыми видами. 

Десять из них С.Н. Шпыновым были иденти-

фицированы как кандидат в новый вид риккет-

сий — Candidatus R. tarasevichiae [14].  

С 2022 года продолжено пополнение 

коллекции штаммами R. sibirica, изолирован-

ными из природных очагов Республики Алтай 

(источник — D. nuttalli) и Омской области (ис-

точник — I. persulcatus). Для изоляции ис-

пользовали классическую биологическую мо-

дель самцов морских свинок с последующим 

накоплением биомассы возбудителей в РКЭ. 

В 2022–2024 годах на базе референс-

центра по мониторингу за риккетсиозами 

ФБУН «Омский НИИ природно-очаговых ин-

фекций» Роспотребнадзора были организова-

ны и проведены фенотипические и молекуляр-

но-генетические исследования образцов 

патогенов из рабочей коллекции лаборатории 

в целях наполнения «Национального элек-

тронного каталога микроорганизмов и биоток-

синов» в рамках федерального проекта «Сани-

тарный щит страны — безопасность для 

здоровья (предупреждение, выявление, реаги-

рование)». Проведена генетическая идентифи-

кация 53 штаммов. 

С появлением современного высокопро-

изводительного секвенирования на основе 

нанопоровой технологии удалось получить 

полногеномные последовательности двух 

штаммов R. sibirica (штамм «Алтай 81/88», 

«Баево 105/87»), депонированные в отече-

ственной базе данных нуклеотидных последо-

вательностей «VGARus» (VGARus id 

onii004494, onii005181). Сложность получения 

полногеномных последовательностей заклю-

чается в трудности очистки генома риккетсий 

от ДНК клеток хозяина.  

Штаммы коллекции использовались 

для изучения протективной эффективности 

живых рекомбинантных прототипных вакцин-

ных штаммов туляремийного микроба с рик-

кетсиозными протективными антигенами в 

рамках выполнения контракта № 145А/2024 от 

27.05.2024 г. по теме «Создание платформы 

для быстрой разработки риккетсиозных вак-

цин» (НИОКР 141-00027-22-03 от 10.03.2022). 

Из штаммов риккетсий (R. sibirica, 

R. sibirica subsp. BJ-90, R. heilongjiangensis, 

R. raoultii, Candidatus R. tarasevichiae, R. slo-

vaca, R. conorii), хранящихся в коллекции, 

с использованием культуры клеток получены 

экспериментальные серии антигенов цельно-

растворимых и корпускулярных для диагно-

стических целей [15, 16]. Для получения экс-

периментальной серии антигена Rickettsia 

sibiricа водорастворимого сухого биомассу 

риккетсий штамма «Баево 105/87» накаплива-

ли на РКЭ. Использование молекулярно-

биологических методов за весь период позво-

лило идентифицировать 87 штаммов (табл. 2).  

Большинство генотипированных 

штаммов риккетсий изолированы сотрудника-

ми Омского НИИПОИ Роспотребнадзора на 

территории Сибирского федерального округа 

(n=62), где находится большая часть природ-
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ных очагов сибирского клещевого тифа. 

В Дальневосточном федеральном округе изо-

лированно 10 штаммов, Уральском федераль-

ном округе — 6, Приволжском федеральном 

округе — 3 и в Республике Казахстан — 

6 штаммов (рис. 1). 

Таблица 2 

Результаты генотипирования штаммов риккетсий, изолированных сотрудниками  

ФБУН «Омский НИИ природно-очаговых инфекций» Роспотребнадзора с 1954 по 2022 г. 

№ 
п/п 

Регион 

Источник выделения 
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1 Алтайский 

край 2 11 1 3 1 1 1 2 22 

2 Новосибирская 

область 1 3 6 1 2 13 

3 Республика 

Алтай 5 3 8 

4 Омская 

область 1 1 4 6 

5 Красноярский 

край 7 7 

6 Республика 

Казахстан 5 1 6 

7 Приморский край 2 1 1 4 

8 Республика 

Бурятия 2 2 4 

9 Курганская 

область 2 1 3 

10 Пермский 

край 1 2 3 

11 Тюменская 

область 2 1 3 

12 Кемеровская 

область 2 2 

13 Республика 

Хакасия 2 2 

14 Иркутская 

область 1 1 

15 Республика 

Тыва 1 1 

16 Хабаровский 

край 1 1 

17 Читинская 

область 1 1 

Количество штаммов 21 3 15 1 5 1 1 6 2 2 2 3 7 10 2 1 1 4 87 
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Рис. 1. Характеристика штаммов риккетсий по источникам и территории изоляции 
 

Уникальность коллекции заключается  

в том, что штаммы изолированы из разных ис-

точников на протяжении длительного времени 

с обширных территорий от Урала до Дальнего 

Востока, что позволяет анализировать динами-

ку эпидемической активности природных оча-

гов клещевых риккетсиозов в Российской Фе-

дерации. В коллекции представлены штаммы 

основных видов патогенных риккетсий, цирку-

лирующих на территории нашей страны.  

При изучении коллекции выявлена зна-

чительная гетерогенность биологических 

свойств штаммов, в том числе выделенных 

одновременно на одной и той же очаговой 

территории [17]. Вид R. sibirica абсолютно 

преобладает (66,7 %) среди 87 исследованных 

штаммов риккетсий группы КПЛ, поскольку 

на протяжении длительного времени основ-

ным методом изоляции риккетсий являлась 

биопроба на самцах морских свинок. Данный 

метод оптимален для изоляции патогенных 

риккетсий. Применение культур клеток и КЭМ 

позволяет изолировать и культивировать рик-

кетсии с низкой вирулентностью. 

Основная научная и практическая цен-

ность данной коллекции штаммов заключается 

в её использовании для анализа фенотипиче-

ских и генотипических характеристик штам-

мов риккетсий, изолированных на территории 

РФ, что позволяет проводить микробиологи-

ческий мониторинг в системе эпидемиологи-

ческого надзора за риккетсиозами, а также в её 

применении для создания диагностических  

и вакцинных препаратов.  
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мии прокариот. Впервые с позиции филогении представлены давно известные и сравнительно 

недавно обнаруженные прокариотические организмы, которые были выделены от человека, при-

чём как патогенные, условно-патогенные, так и комменсальные, в норме встречающиеся в раз-

личных эпитопах организма. Необходимость издания такого руководства продиктована ростом 

числа редко обнаруживаемых и поэтому сложно идентифицируемых микроорганизмов, в том 

числе сложно идентифицируемых с помощью протеомных и молекулярно-биологических подхо-
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хеи и гидробактерии. 

Книга будет интересна медицинским микробиологам, молекулярным биологам, биоин-
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РНК-ВИРУСА SARS-COV-2 В НАЗО-  

И ОРОФАРИНГЕАЛЬНЫХ МАЗКАХ МЕТОДОМ 
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С.Г. Марданлы1, 2, С.В. Ротанов1, 3, И.И. Ильин1 

1 АО «ЭКОлаб» 
Россия, г. Электрогорск 
2 ГОУВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет»  
Россия, г. Орехово-Зуево 
3 ФБУН «Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии» 

Роспотребнадзора  
Россия, Оболенск  

 
Для оперативного проведения диагностических мероприятий при COVID-19 и идентификации SARS-

CoV-2 в биоматериале пациентов предложена технология прямой ПЦР в реальном времени, не требующая на 

подготовительном этапе выделения РНК вируса. Разработана методика набора реагентов для выявления РНК 

вируса SARS-CoV-2 методом прямой полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией в реальном вре-

мени. Использованы компьютерные программы на основе базы данных GenBank и реагентов, разрешённые  

к применению в России; клинические образцы (мазки со слизистой оболочки носо- и ротоглотки) от больных  

с подтверждённым диагнозом COVID-19 (n = 229) и здоровых лиц (n = 100). Для разработки праймеров выбраны 

консервативные участки нуклеокапсида (N) и гена с открытой рамкой считывания (ORF1ab), для внутреннего 

контроля — ген эндорибонуклеазы человека (РНКаза Р); подобрана рецептура реакционной смеси и режим ам-

плификации. Разработан набор «КовидЭк Директ» для детекции вирусной РНК SARS-CоV-2 по двум каналам 

без взаимной конкуренции в прямой ПЦР-ОТ-РВ за 60 минут, с исключением этапа экстракции РНК. Результаты 

исследований клинических положительных и отрицательных проб с новым набором и набором реагентов срав-

нения полностью совпали; рассчитана аналитическая чувствительность исследования — 1х103 ГЭ копий/мл. 

Предложенный набор реагентов «КовидЭк Директ» и технология исследования на основе прямой ОТ-ПЦР в ре-

альном времени позволяют сократить время лабораторного выявления РНК SARS-CoV-2 в клинических образцах 

и исключить дополнительные ошибки при сохранении высоких показателей аналитической чувствительности,  

а также диагностической чувствительности и специфичности. 

Ключевые слова: SARS-CoV-2, прямая полимеразная цепная реакция с обратной транскрипцией в реаль-

ном времени, назо- и орофарингеальные мазки, набор реагентов 

 

REAGENT SUPPORT FOR THE DETECTION OF SARS-COV-2 VIRUS 

RNA IN NASO- AND OROPHARYNGEAL SWABS BY DIRECT  

POLYMERASE CHAIN REACTION 

 

S.G. Mardanly1, 2, S.V. Rotanov1, 3, I.I. Ilin 1 
1 JSC "ECOlab",  
Russia, Elektrogorsk  
2 GSU "GGTU",  
Russia, Orekhovo-Zuyevo  
3 FBUN "SSC PMB"  
Russia, Obolensk  
 

For the prompt diagnostic measures for COVID-19 and identification of SARS-CoV-2 in pa-tient biomaterial,  

a direct real-time PCR technology is proposed that does not require the isolation of viral RNA at the preparatory stage. 

Purpose of the study to develop a reagent kit for the detection of SARS-CoV-2 virus RNA by direct real-time reverse 
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transcription polymerase chain reaction. Materials and methods. Oligonucleotides were developed using computer pro-

grams based on the GenBank database and reagents approved for use in Russia. Clinical samples (nasopharyngeal and 

oropharyngeal mucosal swabs) from patients with a confirmed diagnosis of COVID-19 (n = 229) and healthy individuals 

(n = 100) were used. Results. Conserved regions of the nucleocapsid (N) and the gene with an open reading frame 

(ORF1ab) were selected for the development of primers, the human endoribonuclease gene (RNase P) was used for inter-

nal control; the reaction mixture formulation and amplification mode were selected. The "CovidEk Direct" kit was deve-

loped for the detection of SARS-CoV-2 viral RNA in two channels without mutual competition in direct RT-PCR in 

60 minutes, excluding the RNA extraction stage. The results of studies of clinical positive and negative samples with the 

new kit and the set of comparison reagents completely coincided; the analytical sensitivity of the study was calculated — 

1x103 GE copies / ml. Conclusions. The devel-oped "CovidEk Direct" reagent kit and the research technology based on 

direct real-time RT-PCR can reduce the time of laboratory detection of SARS-CoV-2 RNA in clinical samples and elimi-

nate additional errors, while maintaining high analytical sensitivity, as well as diagnostic sensitivity and specificity.  

Keywords: SARS-CoV-2, real-time reverse transcription polymerase chain reaction, nasopharyngeal and oropha-

ryngeal swabs, reagent kit 

 
Введение 

 

Современная пандемия COVID-19, вы-

зываемая коронавирусом SARS-CoV-2, была 

охарактеризована ВОЗ как «чрезвычайная си-

туация в здравоохранении, имеющая между-

народное значение». Для организации и про-

ведения крупномасштабных мероприятий  

по своевременной диагностике заболевания  

у больных, разработки и реализации обще-

ственных противоэпидемических мероприятий 

необходимо было использовать технологии 

оперативного диагностического лабораторного 

выявления возбудителей. Современным техно-

логическим подходом к выявлению вирусных 

патогенов является применение молекулярно-

генетических методов с определением специ-

фических фрагментов РНК или ДНК патогена.  

SARS-CoV-2 относят в РНК содержа-

щим вирусам, поэтому на подготовительном 

этапе к исследованию в полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) в классическом его выполне-

нии проводят экстракцию РНК вируса из об-

разца биологического материала обследуемого 

лица. Эта, по своей сути, преаналитическая 

процедура является трудоёмким процессом и 

занимает определённое время у лабораторных 

специалистов, привнося свою долю в суммар-

ную вариативность величины лабораторного 

исследования. В настоящее время разработана 

технология прямой ПЦР в режиме реального 

времени, при которой не требуется предвари-

тельного этапа экстракции РНК патогена.  

Цель исследования — разработать набор 

реагентов для качественного выявления РНК 

вируса SARS-CoV-2 методом прямой полиме-

разной цепной реакции с обратной транскрип-

цией ОТ-ПЦР в реальном времени. 

Материалы и методы. Разработку оли-

гонуклеотидных праймеров для выявления  

и амплификации SARS-CoV-2 осуществляли 

при изучении материалов, представленных  

в базе данных GenBank, с использованием 

компьютеризованных программ VectorNTl Suite 

9.0.0 (AlignX) и BLAST online [1]. Для модели-

рования комплекта набора реагентов применя-

ли реагенты, разрешённые к применению в РФ.  

Доклинические исследования проведе-

ны с клиническими образцами биоматериала 

(мазками со слизистой оболочки носо- и рото-

глотки), полученными от больных с подтвер-

ждённым диагнозом COVID-19 (n=229) и от 

здоровых лиц (n=100) (предоставлены из ме-

дицинских учреждений Белгородской, Влади-

мирской, Курской, Московской, Ростовской, 

Томской и Ульяновcкой областей). В сравни-

тельных испытаниях использовали штаммы 

микроорганизмов из коллекции ATСC 

(American Type Culture Collection, США). 

В качестве наборов реагентов сравнения 

применяли: «SARS-CoV-2 Лайт» (ООО «ДНК-

Технология ТС»), «CITO-COV-2-TEST» (ООО 

«ТестГен»), «МБСТест FAST SARS-CoV-2 

РНК» (ООО «Медико-биологический Союз»), 

«РеалБест РНК SARS-CoV-2» (АО «Вектор-

Бест») [2, 3]. 

 

Результаты 

 

Изучение геномных областей SARS-

CoV-2 в базе данных GenBank позволило вы-

брать консервативные участки нуклеокапсида 

(N) и гена с открытой рамкой считывания 

(ORF1ab) для разработки праймеров. Разрабо-

танные варианты были соотнесены с условия-

ми проведения реакции (GC%, температура 

плавления, длина праймеров и их взаимосвя-

зи). В качестве внутреннего контроля был ис-

пользован ген эндорибонуклеазы человека 

(РНКаза Р). Реакционная смесь представлена 



МЕДИЦИНСКИЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 

75 

 

следующими компонентами: 2х ПЦР буфер 

(0,5 М Tris Cl, pH 8.6; 0,05 М KCl; 15 мМ 

MgCl2, 1 % Tween 20), рабочая концентрация 

Taq-полимеразы — 5 ед/мкл, рабочая концен-

трация праймеров и зондов — 1 рМ/мкл, 5 % 

ДМСО, 0,5 % IGEPAL CA-630, 40 единиц  

ревертазы и 40 единиц ингибитора рибонукле-

аз. Объём реакции 25 мкл, включая объём 

пробы 5 мкл нативных носоглоточных мазков. 

Реакционную смесь в ПЦР пробирках 

подвергали амплификации по схеме: обратная 

транскрипция — 10′ при 55 оС, начальная де-

натурация — 2′ при 95 оС; основное циклиро-

вание — 40 шагов: денатурация — 5″ при 

95 оС, отжиг — 15″ при 60 оС, элонгация — 

15″ при 67 оС. 

Проведённые исследования позволили 

разработать набор «КовидЭк Директ»; было 

продемонстрировано, что подобранная про-

грамма амплификации и реакционная смесь 

позволяют осуществлять исследования по двум 

каналам детекции без взаимной конкуренции 

методом прямой ПЦР-ОТ-РВ с исключением 

этапа предварительной экстракции РНК и де-

тектировать РНК SARS-CоV-2 за 60 минут. 

Исследования клинических образцов  

с положительными (n=229) и отрицательными 

(n=100) результатами в отношении SARS-

CoV-2 были проведены с разработанным 

набором для прямой ПЦР-ОТ-РВ «КовидЭк 

Директ» и набором «РеалБест РНК SARS-

CoV-2» (АО «Вектор-Бест»), предусматрива-

ющим этап предварительного выделения РНК. 

Все результаты по выявлению положительных 

и отрицательных проб полностью совпали [4].  

Для определения аналитической чув-

ствительности разработанного набора «Ко-

видЭк Директ» на предприятии были смоде-

лированы искусственные положительные 

образцы — стандартные образцы предприятия 

(СОП) на основе плазмид двух специфичных 

фрагментов генов N и ORF SARS-CoV-2,  

а также синтетической ДНК-плазмиды со 

встроенным геном РНКазы Р человека. Образ-

цы СОП содержали генетические эквиваленты 

копий (ГЭ) в интервале: от 106 до 102 ГЭ  

копий/мл и холостую пробу. Серии устано-

вочных испытаний позволили определить ана-

литическую чувствительность (нижний предел 

чувствительности) исследования РНК вируса 

SARS-CoV-2 на уровне 1х103 ГЭ копий/мл. 

Определение нижнего предела чувствительно-

сти теста проводили в соответствии с реко-

мендациями ГОСТ Р 53022.2–2008 [5], для 

этого выполняли серию установочных иссле-

дований с холостой пробой СОП и вычисление 

значения нижнего предела измерения холо-

стой пробы (Хпр) по формуле:  

Хпр = Хср + 3σ,                       (1)  

где Xср — среднее арифметическое значение 

измерения холостой пробы, а σ — среднеквад-

ратическое отклонение для серии из 20 измере-

ний. Расчёт величины σ проводили по формуле:  

σ = √
∑(Хср−Х𝑖)

𝑛−1

2

,                      (2)  

где Хi  — значение i измерения, n — общее 

число измерений.  

Показатель диагностической чувстви-

тельности исследования в прямой ОТ-ПЦР-РВ 

с набором «КовидЭк Директ» оценивали как 

процент положительных результатов, получен-

ных при исследовании клинических образцов, 

содержавших SARS-CoV-2 (n = 229); а показа-

тель диагностической специфичности — как 

процент отрицательных результатов с клини-

ческими образцами, SARS-CoV-2 не содер-

жавших (n = 100). 

Результаты испытаний разработанного 

набора реагентов для технологии прямой  

ОТ-ПЦР-РВ «КовидЭк Директ» были сопо-

ставлены с аналогичными показателями, ха-

рактеризующими наборы реагентов сравнения 

(по данным инструкций по применению соот-

ветствующих наборов и результатам соб-

ственных исследований), использование кото-

рых включает процедуру предварительного 

выделения РНК возбудителя (табл.). 

Таким образом, было показано, что 

набор реагентов «КовидЭк Директ» по анали-

тическим и диагностическим характеристикам 

не уступает другим медицинским изделиям, 

разрешённым к использованию в РФ, а по ряду 

позиций даже превосходит их.  
 

Заключение 
 

Разработанный набор реагентов «Ко-

видЭк Директ» и технология исследования на 

основе прямой ОТ-ПЦР в реальном времени 

позволяют сократить время лабораторного ис-

следования при выявлении РНК SARS-CoV-2  

в образцах клинического материала при сохра-

нении высоких показателей аналитической чув-

ствительности, а также клинической чувстви-

тельности и специфичности результатов. 
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Сравнение характеристик и рабочих параметров наборов для прямой ОТ-ПЦР-РВ 

№ 

п/п 

Рабочие параметры  

наборов 

Название набора, фирма-производитель, регистрация в РФ 

КовидЭк Директ 
ЗАО «ЭКОлаб» 

РУ № РЗН 

2021/14914 от 
28.07.2021 

SARS-CoV-2 Лайт ООО 

«ДНК-Технология ТС» 
РУ № РЗН 2021/15854 от 

25.11.2021 

Cito-CoV-2-Test 

ООО «ТестГен» 
РУ № РЗН 2021/16181 

от 27.12.2021 

МБС-Тест FAST 
SARS-CoV-2 РНК 

ООО «МБС» 

РУ № РЗН 2022/16768 
от 29.03.2022 

1 
Аналитическая чув-

ствительность 
1000 ГЭ/мл 1000 ГЭ/мл 500 ГЭ/мл 1000 ГЭ/мл 

2 
Диагностическая 

специфичность 
100 % 100 % 94,5 % 100 % 

3 
Диагностическая 

чувствительность 
100 % 100 % 96,9 % 

100 %, в т.ч. 

Omicron 

4 
Внутренний 

контроль 

Эндогенный, не 

требует ручного 

внесения 

Экзогенный, требует 

ручного внесения 

Экзогенный, требу-

ет ручного внесения 

Эндогенный, не 

требует ручного 

внесения 

5 
Генетические 

мишени 
Гены ORF1ab и N N Гены E и RdRP Ген N Гены RdRp и N 

6 
Время 

амплификации 
От 60 мин От 90 мин От 90 мин От 70 мин 

7 
Разморозка/ 

заморозка 
От 7 до 10 раз Нет данных Нет данных До 10 раз 

Завершённая регистрация медицинского 

изделия в Российской Федерации (РУ № РЗН 

2021/14914 от 28.07.2021) позволяет рекомен-

довать его к применению в клинических диа-

гностических лабораториях при оказании ме-

дицинской помощи населению.  

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. Исследование финансировалось ЗАО «ЭКОлаб». 
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ГРИБЫ РОДА CANDIDA У ПАЦИЕНТОВ  

МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Л.В. Катаева, О.Н. Колотова, А.А. Вакарина, Ю.Н. Калашникова, Н.Ф. Карпухина  
ФБУН «Тюменский научно-исследовательский институт краевой  

инфекционной патологии» Роспотребнадзора 
Россия, 625026, г. Тюмень, ул. Республики, 147 

 
Статья посвящена изучению видового разнообразия и частоты обнаружения грибов рода Candida  

в биоматериале пациентов многопрофильных медицинских организаций и у пациенток акушерского стационара. 

Исследовано 9226 образцов биоматериала, изолировано 1044 культуры Candida spp., а также образцы 

биоматериала 1220 беременных женщин (819) и родильниц (401). Культуры Candida spp. выделены классическим 

бактериологическим методом. Видовая идентификация осуществлялась методом масс-спектрометрии. 

Чувствительность к антимикотикам определялась диско-диффузионным методом. Статистическая обработка 

результатов исследования проведена с применением программы SPSS. Грибы рода Candida идентифицированы  

в 11,3 % образцов, изолированы преимущественно из отделяемого нижних дыхательных путей (32,9 %). Частота 

обнаружения их из фекалий составила 22,2 %, из цервикального канала 12,1 %, из патологоанатомического 

материала — 7,1 %, из мочи — 5,7 %. Установлены статистически достоверные различия в частоте обнаружения 

Candida spp. между образцами биоматериала из нижних дыхательных путей, фекалий, отделяемого 

цервикального канала. Результаты исследований вагинального содержимого пациенток акушерского стационара 

выявили Candida spp. в 12,7 % образцов биоматериала. Показано, что у беременных женщин Candida spp. 

идентифицировались в 18,0 % случаев, в то время как у родильниц — в 10,1 %. Различия статистически 

достоверны. У пациентов многопрофильных стационаров среди Candida spp. значительно преобладали 

C. albicans, являющиеся основным возбудителем кандидозов дыхательных путей, желудочно-кишечного  

и урогенитального трактов. 

Ключевые слова: грибы рода Candida, видовое разнообразие, кандидоз, антимикотики, беременные жен-

щины и родильницы 
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The aim of the study was to investigate the species diversity and detection frequency of Candida fungi in the  

biomaterial of patients from multidisciplinary medical organizations and in obstetric hospital patients. Materials and 

methods. A total of 9226 biomaterial samples from patients from multidisciplinary hospitals were examined, 1044 Can-

dida spp. cultures were isolated. A total of 1220 samples from pregnant women (819) and women in labor (401) were 

examined. Candida spp. cultures were isolated by the classical bacteriological method. Species identification was carried 

out by mass spectrometry. Sensitivity to antimycotics was determined by the disk diffusion method. Statistical processing 

of the study results was performed using the SPSS program. Results and conclusions. Candida fungi were identified in 

11.3 % of patient biomaterial samples, isolated mainly from the lower respiratory tract secretions (32.9 %). The frequen-

cy of candida fungi detection in feces was 22.2 %, in samples from the cervical canal 12.1 %, in pathological material — 

7.1 %, in urine — 5.7 %. Statistically significant differences in the frequency of detection of Candida spp. were estab-

lished between samples of biomaterial from the lower respiratory tract, feces, and cervical canal discharge. The results of 

studies of the vaginal contents of patients in an obstetric hospital revealed Candida spp. in 12.7 % of biomaterial samples. 

It was shown that in pregnant women Candida spp. were identified in 18.0 % of cases, and in 10.1 % of women in labor, 

the differences were statistically significant. In patients in multidisciplinary hospitals, C. albicans, which is the main 

causative agent of candidiasis of the respiratory tract, gastrointestinal and urogenital tracts, significantly prevailed among 

Candida spp. 

Keywords: Candida fungi, species diversity, candidiasis, antifungals, pregnant women and postpartum women 
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Грибы рода Candida, относящиеся к оп-
портунистическим грибковым патогенам, 
представляют собой одноклеточные микроор-
ганизмы относительно крупных размеров. Они 
могут иметь различные формы: круглую, 
овальную, цилиндрическую, эллипсовидную 
[1, 2]. Для Candida spp. характерны тропизм  
к тканям и биоплёнокообразование. Дрожже-
подобные грибы содержат различные фермен-
ты (протеиназы, липазы и амилазы) и способ-
ны вырабатывать токсины, аллергены, 
агрессивные метаболиты [3]. В клинической 
практике микозы, вызываемые грибами рода 
Candida, встречаются практически во всех ви-
дах медицинской деятельности, так как могут 
поражать различные экониши организма чело-
века [4]. Род Candida включает до 200 видов, 
превалирующим видом в составе нормальной 
микробиоты человека является C. albicans. 
При этом, в случае повреждения эпителиаль-
ных барьеров, наличия хронических заболева-
ний эндокринной системы или снижения им-
мунного статуса, C. albicans обнаруживаются в 
75 % случаев всех кандидозов и способны вы-
зывать тяжёлые инфекционные процессы [5–9]. 

К возбудителям кандидозов относятся  
и другие виды: C. albicans var. stellatoidea, 
C. tropicalis, C. krusei, C. kefyr, способные по-
ражать преимущественно слизистые оболочки 
и кожу, в ряде случаев внутренние органы  
и системы, и другие заболевания, протекаю-
щие в виде диссеминированного процесса. Во 
время пандемии COVID-19 среди внутриболь-
ничных штаммов отмечено увеличение доли 
C. parapsilosis и C. auris, устойчивых к флуко-
назолу [10, 11]. 

Грибы рода Candida являются важными 
составляющими вагинальной экосистемы здо-
ровых женщин, не вызывают каких-либо яв-
ных симптомов, тем не менее это одна из ве-
дущих причин инфекционного вагинита [12, 
13, 14]. Вульвовагинальный кандидоз считает-
ся одним из наиболее распространённых видов 
вагинальных инфекций у женщин во всём ми-
ре и часто недооценивается как пациентами, 
так и врачами. [15, 16]. По литературным дан-
ным, с 2010 г. отмечается динамическое изме-
нение видовой структуры грибковых патоге-
нов урогенитального кандидоза с увеличением 
доли non-albicans видов Candida. Отмечена 
выраженная тенденция к увеличению частоты 
C. glabrata, C. krusei, C. parapsilosis [12]. 

В схемы лечения инфекционных заболе-
ваний включены антибиотики широкого спек-
тра действия, способные подавлять рост бак-

терий и способствующие размножению грибов 
рода Candida и, как следствие, развитию мико-
зов [17, 18]. В настоящее время наблюдается 
резкое возрастание уровня частоты и тяжести 
грибковых инфекций (особенно у пациентов  
с иммунодефицитными состояниями и онко-
логической патологией), связанное с широким 
спектром патогенных грибковых агентов;  
а также появление штаммов, устойчивых  
к противогрибковым препаратам [19, 20]. 

Целью исследования явилось изучение 
видового разнообразия и частоты обнаружения 
грибов рода Candida в биоматериале пациен-
тов многопрофильных медицинских организа-
ций и у пациенток акушерского стационара. 

Материалы и методы. Исследовано 
9226 образцов биоматериала пациентов мно-
гопрофильных стационаров в период с 2019 по 
2020 г. (табл.). В группу «прочее» вошли об-
разцы биоматериала, отобранные со слизистых 
верхних дыхательных путей (нос, пазухи носа, 
зев), уха, раневого отделяемого и крови. Для 
посева образцов использовалась плотная пита-
тельная среда Сабуро. Посевы инкубировали 
при 37 °С в течение 48 ч. Изолировано 1044 
культуры грибов рода Candida.  

 
Число образцов исследованного биоматериала 

и количество выделенных изолятов  

рода Candida 

Биоматериал 
Число 

образцов 

Изоляты 

рода Candida 

Отделяемое нижних 

дыхательных путей 1489 490 

Фекалии 473 105 

Цервикальный канал 1394 168 

Патолого-анатоми-

ческий материал 42 3 

Моча 3987 226 

Прочее 1841 52 

Всего 9226 1044 

 
В исследование были включены также 

образцы биоматериала 1220 беременных 
(401) и родильниц (819). Отбор вагинальных 
мазков осуществлялся врачом акушером-
гинекологом стерильным одноразовым  
тампоном. Видовая идентификация осу-
ществлялась методом масс-спектрометрии 
(MALDI-TOF c программным обеспечением 
Maldi BioTyper 3,0). Точность видовой иденти-
фикации подтверждена уровнем достоверности 
выше 2,0. Чувствительность к антимикотикам 
(флуконазол, вориконазол) определялась диско-
диффузионным методом. 
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Статистическая обработка полученных 
результатов исследования проведена с приме-
нением электронных таблиц Microsoft Office 
Excel 2016 и программы SPSS, версия 22. Но-
минальные данные описывались с указанием 
абсолютных значений и процентных долей  
с указанием 95 % доверительных интервалов 
(ДИ) — метод Клоппера-Пирсона. 

 
Результаты и обсуждение 

 
Грибы рода Candida были идентифици-

рованы в 11,3 % [95 % ДИ: 10,7–11,98] образ-
цов биоматериала пациентов, находящихся на 
стационарном лечении. Candida spp. были 
изолированы преимущественно из отделяемо-
го нижних дыхательных путей (мокроты  

и промывных вод бронхов) — 32,9 % [95 % 
ДИ: 30,5–35,4]. Частота обнаружения их из 
фекалий составила 22,2 % [95 % ДИ: 18,5–
26,2], в 12,1 % [95 % ДИ: 10,4–13,9] случаев — 
из цервикального канала, из патологоанатоми-
ческого материала — 7,1 % [95 % ДИ: 1,5–
19,5], из мочи — в 5,7 % [95 % ДИ: 4,97–6,4]. 
Установлены статистически достоверные 
различия в частоте обнаружения дрожжепо-
добных грибов рода Candida между образца-
ми биоматериала из нижних дыхательных 
путей, фекалий, отделяемого цервикального 
канала, p ≤ 0,05 (рис. 1). В единичных случа-
ях Candida spp. были изолированы со слизи-
стых носовых ходов и околоносовых пазух, 
эндотрахеальной трубки, раневого отделяе-
мого и венозной крови.  

 

 

Рис. 1. Частота обнаружения грибов рода Candida в образцах биоматериала пациентов (%) 

 
Доминирующее положение в структуре 

идентифицированных видов занимали 
C. albicans, что составило 69,4 % [95 % ДИ: 
66,55–72,23], значительно реже идентифициро-
вались C. glabrata — 7,9 % [95 % ДИ: 6,3–9,7]. 
Другие изолированные виды определены менее 
чем в 7,0 % образцов. Различия статистически 
достоверны (p≤ 0,05) по сравнению с частотой 
обнаружения C. albicans (рис. 2). При этом  
в 6,4 % случаев грибы рода Candida не уда-
лось идентифицировать до вида. Чаще всего 
C. albicans были изолированы в таких образ-
цах биоматериала, как отделяемое нижних 
дыхательных путей (328) — в 45,2 % случаев, 
отделяемое из цервикального канала (143) —  
в 19,7 %, из мочи (134) и фекалий (83) — в 18,5 
и 11,4 % соответственно. Около 20 % изолятов 
C. albicans обладали резистентностью к флуко-
назолу и 12 % — к вориконазолу.  

Результаты микробиологических иссле-
дований вагинального содержимого пациенток 
акушерского стационара выявили грибы рода 

Candida в 12,7 % [95 % ДИ: 10,89–14,7] образ-
цов биоматериала (беременных — 72/401  
и родильниц — 83/819). Сравнительный ана-
лиз частоты обнаружения этих микроорганиз-
мов показал, что у беременных женщин 
Candida spp. идентифицировались в 18,0 % 
[95 % ДИ: 14,32–22,07] случаев, в то время как 
у родильниц этот показатель составил 10,1 % 
[95 % ДИ: 8,15–12,41] (рис. 3). Различия ста-
тистически достоверны, p ≤ 0,05. Характери-
стика видовой структуры грибов рода Candida 
определила значительное преобладание 
Candida albicans (140/155), которые иденти-
фицировались в 90,3 % случаев [95 % ДИ: 
84,54–94,48]. 

Среди других видов регистрировались 
C. krusei (8), C. glabrata (3), C. tropicalis (1). 
Идентификация до вида не представилась воз-
можной для одного вида. Видовая структура 
грибов рода Candida в отделяемом влагалища 
пациенток акушерского стационара представ-
лена на рисунке 4.  
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Рис. 2. Виды грибов рода Candida, изолированные из различных образцов клинического биоматериала пациентов, % 

 

 
Рис. 3. Частота обнаружения грибов рода Candida в отделяемом влагалища беременных и родильниц, % 

 

 

Рис. 4. Видовая структура грибов рода Candida в отделяемом влагалища пациенток акушерского стационара, % 

 
Известно, что микробиота играет важ-

ную роль в здоровье женской репродуктивной 
системы. Инфекция C. albicans может быть 
связана с возникновением выраженной воспа-
лительной реакции, особенно у пациентов  
с ослабленным иммунитетом. При этом ятро-
генное повреждение ткани эндометрия являет-
ся основной причиной внутриматочных спаек, 
которые могут привести к более тяжёлому 
фиброзу эндометрия. Тем более что они обла-
дают способностью к образованию биоплёнок, 
имеющих решающее значение для патогенно-
сти и вирулентности при остром и рецидиви-

рующем вульвовагинальном кандидозе [2]. 
Известны данные, свидетельствующие о том, 
что грибы и другие царства эукариот обнару-
живаются в кишечнике недоношенных и до-
ношенных детей в первые шесть недель пост-
натального периода. Колонизация кишечника 
недоношенных новорождённых грибками 
определяется клиническими характеристика-
ми их матерей, включая индивидуальность  
и способ родоразрешения, влияющие на кон-
таминацию новорождённого материнской 
микробиотой [21]. Преобладающей микро-
биотой влагалища у здоровых женщин  
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репродуктивного возраста являются бактерии 
рода Lactobacillus, они помогают предотвра-
тить заражение патогенами, продуцируя мо-
лочную кислоту и некоторые противомик-
робные соединения. Идентификация новых 
вагинальных изолятов Lactobacillus, которые 
демонстрируют эффективную колонизацию  
и секретируют антикандидозные факторы, 
является многообещающей стратегией  
профилактики вульвовагинального кандидо-
за. Имеющиеся противогрибковые средства, 
используемые для лечения вульвовагиналь-
ного кандидоза, нередко вызывают побоч-
ные эффекты, такие как аллергические реак-
ции и проявление лекарственной 
резистентности [22]. 

Таким образом, у пациентов многопро-
фильных стационаров, контаминированных 
грибами рода Candida, значительно преобла-
дал вид C. albicans, являющийся основным 
возбудителем кандидозов верхних и нижних 
дыхательных путей, желудочно-кишечного  
и урогенитального трактов. С целью профи-
лактики микозов, развивающихся на фоне ан-
тибактериальной терапии воспалительных  
заболеваний бактериальной этиологии, необ-
ходимо назначать оптимальное антимикотиче-
ское средство. Важность понимания перехода 
грибов рода Candida от комменсализма  
к патогенности имеет значение для определе-
ния механизмов этого процесса с целью разра-
ботки более эффективных методов лечения. 

 
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 
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На основе методов статистического анализа авторы приходят к выводу, что динамика показателей забо-

леваемости населения ЗНО желудка положительна. Но отмечают превышение заболеваемости раком желудка  
у мужчин по сравнению с женщинами, а также значительный рост заболеваемости ЗНО у людей старше 70 лет. 
Распространённость факторов риска развития РЖ в Омской области изучена недостаточно. Это требует научного 
обоснования и совершенствования подходов к первичной профилактике с учётом региональных особенностей 
для снижения индивидуального и популяционного риска развития данной патологии у жителей региона. 

Ключевые слова: рак желудка, описательное исследование, заболеваемость, инцидентность, Омская  
область 

 

REGIONAL EPIDEMIOLOGICAL MANIFESTATIONS OF STOMACH 
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The authors conclude that the dynamics of the incidence rates of gastric malignant neoplasms in the population is 

positive based on statistical analysis methods. However, they note an excess of gastric cancer incidence in men compared 
to women, as well as a significant increase in the incidence of malignant neoplasms in people over 70 years of age. The 
prevalence of risk factors for the development of gastric cancer in the Omsk Region has not been sufficiently studied. 
This requires scientific substantiation and improvement of approaches to primary prevention, taking into account regional 
characteristics, to reduce the individual and population risk of developing this pathology in residents of the region. 

Keywords: stomach cancer, descriptive study, morbidity, incidence, Omsk region 

 

Введение 

Злокачественные новообразования вхо-
дят в группу актуальных неинфекционных бо-
лезней вследствие обусловленных ими значи-
тельных потерь здоровья населением. 
Ежегодно в мире регистрируется более 10 млн 
новых случаев заболевания раком и более  
6 млн случаев смерти [1, 2]. В 2023 г. в Рос-
сийской Федерации впервые в жизни выявлено 
674 587 случаев злокачественных новообразо-

ваний, в том числе у мужчин — 307 909,  
у женщин — 366 678. Рост данного показателя 
по сравнению с 2022 г. составил 8,0 % [1].  
В 2020 г. Российская Федерация заняла чет-
вёртое место в мире после Китая, Японии  
и Индии по количеству впервые выявленных 
случаев рака желудка [5]. Рак желудка (РЖ)  
в настоящее время является одним из наиболее 
распространённых онкологических заболева-
ний. Несмотря на общую тенденцию к сниже-
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нию заболеваемости и смертности в разных 
странах за последние несколько десятилетий, 
РЖ остаётся пятым по распространённости 
злокачественным новообразованием и четвёр-
той по значимости причиной смерти от рака во 
всём мире [4]. 

В структуре смертности населения Рос-
сийской Федерации от злокачественных ново-
образований рак желудка имеет второе ранго-
вое место (8,5 %), уступая объединённой 
группе злокачественных новообразований тра-
хеи, бронхов, лёгкого (17,6 %) [1].  

В России ежегодно регистрируется около 
22 тыс. новых случаев рака желудка. В 2023 г.  
в общей (оба пола) структуре онкологической 
заболеваемости данная патология занимала 
шестое место (5,0 %), в структуре онкологиче-
ской заболеваемости мужского населения — 
пятое место (6,3 %), а в структуре онкологиче-
ской заболеваемости женского населения — 
четвёртое место (4,9 %) [1]. 

Известно, что злокачественные новооб-
разования, включая рак желудка — болезни 
мультифакторного происхождения [3, 4, 5]. 

Тенденция к росту заболеваемости зло-
качественными новообразованиями в Россий-
ской Федерации, так же как и в Омской обла-
сти, связана не только с улучшением их 
диагностики, но и является отражением недо-
статочного внимания к первичной профилак-
тике онкологических заболеваний. 

Цель исследования — оценка эпидемио-
логических проявлений рака желудка у насе-
ления Омской области за период 2006–2023 гг. 

Материалы и методы. Проведено опи-
сательное эпидемиологическое исследование 
на основе данных статистических отчётов 
(форма № 7) Министерства здравоохранения 
Омской области, Московского научно-
исследовательского онкологического институ-
та имени П.А. Герцена [1, 6] за период 2006–
2023 гг. Для оценки заболеваемости населения 
региона раком желудка рассчитывались общие 
(относительная инцидентность РЖ — впервые 
выявленные случаи РЖ на 100 тысяч соответ-
ствующего населения) и стандартизованные 
(метод прямой стандартизации относительно 
мирового стандарта) показатели, 95 % довери-
тельный интервал (95 % ДИ), темпы прироста 
(Тпр.) или снижения (Тсн.) за период. Для рас-
чёта интенсивных показателей использовались 
сведения Федеральной службы государствен-
ной статистики о численности населения за 
период 2006–2023 гг. (https://rosstat.gov.ru). 
Проверка статистических гипотез проводилась 

по t-критерию, φ-критерию с заданным крити-
ческим уровнем значимости, равным 0,05. Об-
работка данных проводилась с использованием 
возможностей Microsoft Excel и Statisticа 6.0.  

 

Результаты и обсуждение 
За период наблюдения (2006–2023 гг.)  

в популяции совокупного населения, прожи-
вающего в Омской области, было зарегистри-
ровано 152 815 случаев злокачественных но-
вообразований (ЗНО), в том числе РЖ —  
у 9100 человек (6,0 %; федеральный показа-
тель — 6,1 %), т. е. на уровне федеральных. 

Относительная инцидентность РЖ  
в Омской области за изученный период со-
ставила 25,8 0/0000 [95 % ДИ 25,2÷26,3],  
в г. Омске — 26,8 0/0000 [95 % ДИ 26,1÷27,5],  
в сельских районах — 24,3 0/0000 [95 % ДИ 
23,5÷25,1; р < 0,001] и соответствовала тако-
вой в РФ (табл. 1), однако была существенно 
выше. Следует отметить, что за изученный 
период в Омской области показатели заболе-
ваемости населения РЖ были на уровне фе-
деральных [1, 6]. В динамике за период 2006–
2023 гг. заболеваемость жителей Омской об-
ласти ЗНО желудка имела слабо выражен-
ную тенденцию к снижению (Тсн. = –0,47 %; 
р < 0,05) (табл. 1, рис. 1). Аналогичная тен-
денция показателей наблюдалась как  
в РФ, так и в мире [1, 4, 5].  

Стандартизованный показатель заболе-
ваемости населения РЖ в регионе за период 
2006–2023 гг. составил 15,3 0/0000 [95 % ДИ 
14,5÷16,0] с более высоким значением в сель-
ских районах в сравнении с областным цен-
тром, соответственно 17,2 0/0000 [95 % ДИ 
16,3÷18,0] и 14,7 0/0000 [95 % ДИ 13,9÷15,4] 
(р < 0,001). Региональные стандартизованные 
показатели были статистически значимо выше 
федеральных (14,6 0/0000; р < 0,001) и глобаль-
ных (11,1 0/0000; р < 0,001). 

В динамике заболеваемость населения 
РЖ в Омской области снизилась в 1,2 раза  
в общих (с 28,1 до 22,8 0/0000) (табл. 1) и 1,6 
раза в стандартизованных показателях (с 17,9 
до 11,2 0/0000) (рис. 2). Аналогичная тенденция 
была выявлена в г. Омске, где относительная 
инцидентность РЖ снизилась с 30,2 до 
23,5 0/0000 (р < 0,05), а стандартизованный по-
казатель — с 18,3 до 9,3 0/0000 (р < 0,001). Вме-
сте с тем в сельской местности относительная 
инцидентность РЖ не изменилась (25,4–
21,6 0/0000 (р > 0,05) на фоне снижения стандар-
тизованного показателя — с 17,6 до 16,4 0/0000; 
р < 0,001). Риск развития РЖ у проживавших  
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в областном центре был выше, чем в сельских 
районах, соответственно 26,8 и 24,3 0/0000 
(р < 0,001). Согласно национальным и гло-

бальным данным, также наблюдается значи-
тельная неравномерность распределения слу-
чаев РЖ по территориям [1, 4, 5].  

 
Таблица 1 

Динамика заболеваемости населения РЖ в Омской области и Российской Федерации  

за 2006–2023 гг. (0/0000; 95 % ДИ) 
The dynamics of the incidence of breast cancer in the Omsk region and the Russian Federation  

in 2006–2023 (0/0000; 95 % CI) 
 

Годы 

Years  

Омская область 

Omsk region 

г. Омск 

Omsk 

Сельские районы 

Rural regions 

РФ  

Russian Federation 

2006 
28,1 

(25,8÷30,4) 

30,2 

(27,0÷33,4) 

25,4 

(22,1÷28,7) 

30,2 

(29,9÷30,5) 

2007 
28,2 

(25,9÷30,6) 

28,5 

(25,4÷31,6) 

28,0 

(24,5÷31,5) 

29,5 

(29,2÷29,8) 

2008 
27,3 

(25,0÷29,5) 

31,0 

(27,7÷34,3) 

22,5 

(19,4÷25,6) 

28,6 

(28,3÷28,9) 

2009 
26,9 

(24,6÷29,2) 

28,3 

(25,2÷34,1) 

25,1 

(21,8÷28,4) 

28,4 

(28,1÷28,7) 

2010 
26,5 

(24,2÷28,8) 

26,3 

(23,4÷29,3) 

26,7 

(23,2÷30,2) 

28,0 

(27,7÷28,3) 

2011 
26,6 

(24,4÷28,9) 

29,2 

(26,0÷32,3) 

23,1 

(19,8÷26,4) 

26,8 

(26,5÷27,1) 

2012 
24,5 

(22,3÷26,6) 

26,2 

(23,3÷29,1) 

22,0 

(18,8÷25,2) 

26,1 

(25,8÷26,3) 

2013 
26,5 

(24,2÷28,7) 

28,0 

(25,0÷31,0) 

24,2 

(20,8÷27,7) 

25,9 

(25,7÷26,2) 

2014 
25,2 

(23,0÷27,4) 

26,3 

(23,4÷29,2) 

23,6 

(20,3÷27,0) 

25,8 

(25,5÷26,1) 

2015 
25,1 

(22,9÷27,3) 

28,4 

(25,3÷31,4) 

20,4 

(17,3÷23,5) 

25,8 

(25,6÷26,0) 

2016 
25,8 

(23,5÷28,0) 

23,8 

(21,0÷26,6) 

29,0 

(25,3÷32,7) 

25,3 

(25,1÷25,5) 

2017 
26,5 

(24,2÷28,8) 

25,1 

(22,3÷28,0) 

28,6 

(24,9÷32,3) 

25,4 

(25,1÷25,7) 

2018 
25,8 

(23,6÷28,1) 

26,4 

(23,5÷29,4) 

24,9 

(21,4÷28,4) 

25,2 

(24,9÷25,5) 

2019 
26,8 

(24,5÷29,1) 

29,4 

(26,3÷32,6) 

22,8 

(19,5÷26,2) 

24,7 

(24,4÷25,0) 

2020 
21,0 

(18,9÷23,0) 

21,7 

(19,1÷24,4) 

19,8 

(16,7÷23,0) 

21,9 

(21,6÷22,2) 

2021 
25,7 

(23,5÷28,0) 

26,4 

(23,4÷29,4) 

24,7 

(21,2÷28,3) 

22,0 

(21,8÷22,2) 

2022 
24,0 

(21,8÷26,3)   

23,9 

(21,0÷26,7) 

24,3 

(20,8÷27,8) 

22,6 

(22,3÷22,9) 

2023 
22,8 

(20,6÷25,0) 

23,5 

(20,7÷26,3) 

21,6 

(18,2÷25,0) 

23,0 

(22,8÷23,2) 

За период 

During the period 

25,8 

(25,2÷26,3) 

26,8 

(26,1÷27,5) 

24,3 

(23,5÷25,1) 

25,8 

(25,7÷25,8) 

Темп снижения 

за период (%) 

Rate of decrease 

during the period (%) 

–0,47 –0,63 –0,29 –0,85 

р <0,05 <0,01 >0,05 <0,001 
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Рис. 1. Динамика заболеваемости населения раком желудка в Российской Федерации, г. Омске  
и сельских районах Омской области с 2006 по 2023 г. (на 100 тыс. населения) 

 

Figure 1. Dynamics of the incidence of stomach cancer in the Russian Federation, Omsk  

and rural areas of the Omsk region from 2006 to 2023 (per 100 thousand population) 

 

 

Рис. 2. Динамика стандартизованных показателей заболеваемости населения ЗНО желудка в Омской области  

за период 2006–2023 гг. (на 100 тыс. населения, мировой стандарт) 

Figure 2. Dynamics of standardized indicators of morbidity of the population of stomach cancer in the Omsk region  

for the period 2006–2023 (per 100 thousand population, world standard) 
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Вместе с тем, при стабильной заболева-

емости населения РЖ в сельской местности  

в течение изученного периода (Тсн. = –0,29 %; 

р > 0,05), в г. Омске с 2006 по 2016 г. анало-

гичный показатель снизился. Кроме того, ди-

намика стандартизованных показателей инци-

дентности РЖ в регионе свидетельствовала  

о разнонаправленности тенденции за периоды 

2006–2010 гг. (Тсн. = –3,1 %), 2010–2016 гг. 

(Тпр. = 2,0 %) и 2017–2023 гг. (Тсн. = –2,4 %). 

Заболеваемость мужского и женского 

населения РЖ за изучаемый период была ста-

бильна (соответственно Тсн.= –0,37 %  

и Тсн.= –0,60 %; р > 0,05) и в 1,6 раза выше 

среди мужчин (соответственно 32,3  

и 20,2 0/0000; р < 0,001) (рис. 3.) 

 

 
Рис. 3. Динамика заболеваемости мужского и женского населения раком желудка в Омской области  

с 2006 по 2023 г. (на 100 тыс. населения) 

Figure 3. Dynamics of the incidence of stomach cancer in the male and female in the Omsk region  

from 2006 to 2023 (per 100 thousand population) 

 
Различия в показателях относительной 

инцидентности РЖ у мужчин и женщин в Ом-

ском Прииртышье соответствовали таковым  

в России, но отличались от общемировых (за-

болеваемость раком желудка примерно в 2 раза 

выше у мужчин, чем у женщин) [1, 4, 5, 6]. 

За исследуемый период в возрастной 

группе до 15 лет случаи рака желудка не были 

выявлены (рис. 4). Максимальные показатели 

относительной инцидентности РЖ наблюда-

лись у жителей г. Омска в возрасте 70 лет и 

старше (130,8 0/0000). Следует отметить, что во 

всех возрастных группах, за исключением лиц 

70 лет и старше, заболеваемость сельских жи-

телей РЖ была выше. С возрастом относи-

тельная инцидентность ЗНО желудка суще-

ственно возрастала, что соответствовало 

данным литературы [1, 4, 5], но темпы роста 

снижались. Так, в возрасте от 15 до 34 лет 

каждые пять лет риск развития РЖ увеличи-

вался в 2–3 раза. С 35 до 59 лет инцидентность 

ЗНО желудка возрастала каждую пятилетку на  

55–73 %.  

В последующие годы жизни заболевае-

мость РЖ продолжала увеличиваться, но тем-

пы роста снизились до 29–37 % каждые пять 

лет. В областном центре наиболее выражен-

ный рост относительной инцидентности РЖ 

был отмечен в возрастной группе 15–19 лет  

(в 3,67 раза). Максимальный рост аналогично-

го показателя у сельских жителей был выявлен 

в возрасте 25–29 лет (в 4,37 раза). 

Таким образом, за период 2006–2023 гг., 

несмотря на позитивные изменения общих 

показателей заболеваемости РЖ в Омской об-

ласти, последние семь лет в г. Омске анало-

гичная тенденция в динамике параметра от-

сутствовала. Также обращает на себя 

внимание рост относительной инцидентности 

РЖ в сельских районах региона.  
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Рис. 4. Заболеваемость различных возрастных групп населения раком желудка в Омской области  

с 2006 по 2023 г. (на 100 тыс. населения) 

Figure 4. The incidence of stomach cancer in various age groups in the Omsk region  

from 2006 to 2023 (per 100 thousand population) 

 
Выводы 

1. За период 2006–2023 гг. заболевае-

мость жителей Омской области ЗНО желудка 

имела слабо выраженную тенденцию к сниже-

нию (Тсн. = –0,47 %) и была выше в г. Омске 

(р < 0,001). В динамике заболеваемость насе-

ления РЖ в Омской области снизилась в 1,2 

раза в общих (с 27,6 до 22,8 0/0000) и 1,6 раза  

в стандартизованных показателях (с 17,9 до 

11,2 0/0000).  

2. Заболеваемость РЖ как мужского, так 

и женского населения за изученный период 

была стабильной. Вместе с тем у мужчин  риск 

развития данной патологии был существенно 

выше в сравнении с женской популяцией 

(р < 0,001). 

3. С возрастом относительная инци-

дентность ЗНО желудка существенно воз-

растала, но темпы роста снижались. В срав-

нении с 20–24-летними к возрасту 70 лет  

и старше риск заболевания РЖ увеличивался 

в 42 раза. 

4. В условиях слабой положительной 

динамики показателей заболеваемости населе-

ния ЗНО желудка распространённость факто-

ров риска развития РЖ в Омской области изу-

чена недостаточно, что требует научного 

обоснования и совершенствования подходов  

к первичной профилактике с учётом регио-

нальных особенностей для снижения индиви-

дуального и популяционного риска развития 

данной патологии у жителей региона.  
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ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ  

НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРИОРИТЕТОВ РОССИИ 

С.П. Исачкин, В.А. Четвергов 
Омский государственный университет 
путей сообщения 
Россия, 644046, г. Омск, просп. Маркса, 35 

Анализируются условия функционирования 
отечественной системы подготовки кадров железно-
дорожной отрасли. Выявляются основные формы 
данного процесса. Приводятся фактические примеры 
учебной и воспитательной деятельности университе-
тов путей сообщения. Определяются задачи и направ-
ления дальнейшего развития подготовки специалистов 
железнодорожного транспорта России. Показаны про-
блемы и новые формы работы с молодёжью для по-
вышения качества обучения и престижа работы в отрасли. 

Ключевые слова: Россия, железнодорожный транспорт, подготовка специалистов, профориентационная 
работа, национальные приоритеты 

TRAINING OF RAILWAY TRANSPORT PERSONNEL  
AS AN INTEGRAL PART OF RUSSIA'S NATIONAL PRIORITIES 

S.P. Isachkin, V.A. Chetvergov  

Omsk State University of Transport  
Russia, 644046, Marx Avenue, 35 

The article analyzes the conditions of functioning of the domestic system of personnel training for the railway in-
dustry. The main forms of this process are identified. Actual examples of educational and training activities of universi-
ties of railways are given. The tasks and directions for further development of training of railway transport specialists in 
Russia as an integral part of its national priorities are determined. 

Keywords: Russia, railway transport, training of specialists, career guidance work, national priorities 

Введение 

В настоящее время на мировой арене 

происходят глобальные политические и соци-

ально-экономические изменения, связанные 

с объективными процессами преобразования 

однополярного мира в многополярный. Одним 
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из лидеров данных преобразований является 

Российская Федерация, которая подвергается 

беспрецедентным санкциям западных стран 

практически во всех сферах жизни общества. 

В такой ситуации происходит масштабная пе-

реориентация экономики России с Запада на 

Восток и Юг. Ведётся поиск эффективных пу-

тей перехода страны на собственную базу раз-

вития во всех значимых отраслях хозяйствен-

ной деятельности. В такой ситуации, как уже 

неоднократно было в истории, существенно 

возрастает роль железнодорожного транспорта 

и его кадрового потенциала. 

Цель работы — раскрыть процесс под-

готовки специалистов железнодорожной от-

расли как одного из приоритетных направле-

ний развития транспортной системы 

Российской Федерации. Данная цель достига-

ется в ходе решения следующих задач: 1) вы-

явить условия и формы образовательной дея-

тельности профильных вузов страны в ХХI в.; 

2) выделить задачи и основные направления

подготовки кадров железнодорожного транс-

порта современной России. 

Количественные показатели подготовки 

специалистов 

Начало ХХI в. явилось новым этапом 

реформирования железнодорожного транс-

порта страны. В 2004 г. по решению прави-

тельства упразднялось Министерство путей 

сообщения с образованием открытого акцио-

нерного общества «Российские железные до-

роги». В связи с этим структурным изменени-

ем высшие и средние специальные учебные 

заведения, ранее входившие в МПС, перешли 

в ведение Министерства транспорта РФ. Непо-

средственное управление этими учебными за-

ведениями стало осуществлять созданное 

в процессе административной реформы Феде-

ральное агентство железнодорожного транс-

порта (Росжелдор), в котором было сформиро-

вано Управление кадров и учебных заведений. 

Данные административно-структурные 

преобразования отразились на многогранной 

деятельности железнодорожных учебных за-

ведений, так как принципиально изменились 

правовые финансово-экономические основы 

их взаимоотношений с предприятиями 

и учреждениями, до этого находившимися 

в структуре Министерства путей сообщения. 

Изменились не только система управления 

и взаимодействие между учебными заведени-

ями и транспортными предприятиями, но 

и форма собственности. В ведение Росжелдора 

перешло 10 вузов, 48 техникумов и колледжей, 

Учебно-методический центр по образованию 

на железнодорожном транспорте (УМЦ ЖДТ) 

и Центральный дом детей железнодорожников 

(ЦДДЖ) в Москве. В 2006 г. при руководителе 

Росжелдора был создан Совет по образованию 

и науке, деятельность которого была направ-

лена на повышение эффективности и качества 

работы учебных заведений и контроль за со-

блюдением лицензионных требований. 

К концу первого десятилетия ХХI в. 

в системе Росжелдора функционировали 

9 университетов путей сообщения: МГУПС 

(сейчас РУТ – Российский университет транс-

порта в Москве), ПГУПС (Санкт-Петербург), 

РГУПС (Ростов-на-Дону), СамГУПС (Самара), 

УрГУПС (Екатеринбург), СГУПС (Новоси-

бирск), ОмГУПС (Омск), ИрГУПС (Иркутск) 

и ДВГУПС (Хабаровск). 

О состоянии пореформенной системы 

подготовки кадров специалистов  железнодо-

рожного транспорта России можно судить по 

материалам статьи «Кадры по-прежнему ре-

шают всё», опубликованной в «Вестнике 

Росжелдора» — приложении к информацион-

но-аналитической газете «Транспорт России» 

за декабрь 2015 г. Из неё следует, что в теку-

щем году общий контингент обучающихся 

в подведомственных образовательных органи-

зациях составил 207 тыс. человек, из них 103 

тыс. — за счет средств федерального бюджета 

и почти столько же — с полным возмещением 

затрат. Подготовка специалистов осуществля-

лась в девяти вузах, расположенных в семи 

федеральных округах, и 69 филиалах в 59 

субъектах Российской Федерации. 

В 2015 г. в подведомственные высшие 

учебные заведения были приняты за счёт 

средств федерального бюджета по всем про-

граммам обучения 12 тыс. человек и на плат-

ной основе 16 тыс., т. е. всего 28 тыс. студен-

тов. В учебных заведениях среднего 

профессионального образования Росжелдора 

приём составил соответственно 14 тыс. 

и 9 тыс., итого 23 тыс. обучающихся. Таким 

образом, годовой приём в учебные заведения 

профессионального образования отрасли со-

ставил 51 тыс. будущих специалистов. При 

этом после завершения учебного года отрасль 

получила 43 тыс. начинающих инженеров 

и техников, тогда как в 2014 г. суммарный вы-

пуск был на 3 тыс. меньше [1]. Такой объём 

профессиональной подготовки специалистов 
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с высшим и средним образованием в полной 

мере удовлетворял потребность предприятий, 

организаций и учреждений отрасли в инжене-

рах и техниках. 

В декабре 2017 г. руководитель Росжел-

дора В.Ю. Чепец, отвечая на вопросы корре-

спондента газеты «Транспорт России», 

подтвердил оптимальность численности под-

готовки специалистов для железнодорожного 

транспорта, о чём свидетельствовали факты 

отсутствия выпускников железнодорожных 

вузов, зарегистрированных в качестве безра-

ботных в службах занятости всех регионов 

страны. Такое равновесие потребности и пред-

ложения специалистов обеспечивалось тем, 

что вузы и их филиалы занимались не только 

подготовкой кадров по запросу работодателя, 

но и участвовали в закреплении их в конкрет-

ных подразделениях компаний железнодорож-

ного транспорта. Более половины поступаю-

щих в вузы абитуриентов составляли 

целевики, обеспеченные впоследствии гаран-

тированным местом работы по специальности. 

В 2017 г. трудоустройство выпускников же-

лезнодорожных вузов составило 89,6 %, при 

этом выпускников по целевой подготовке — 

96,9 %. Сбалансированность предложения 

и спроса на молодых специалистов в отрасли 

характерна и для последующих лет, в чём пре-

успел также Омский государственный универ-

ситет путей сообщения. За 2017–2022 гг. им 

было подготовлено 4503 специалиста для же-

лезных дорог, подавляющее большинство ко-

торых отправились после получения дипломов 

к местам распределения.  

О качестве специалистов и содержании 

подготовки 

Не меньшее значение имеют и каче-

ственные показатели системы подготовки кад-

ров железнодорожного транспорта. Руковод-

ство отрасли большое значение придаёт 

обеспечению соответствия качества обучения 

в образовательных учреждениях лицензион-

ным требованиям, проведению аттестации 

и государственной аккредитации. В упомяну-

той выше статье утверждается, что Росжелдо-

ром в 2014–2015 гг. был осуществлён ряд 

перекрёстных проверок в отношении подве-

домственных образовательных учреждений. 

Так, в 2014 г. были проверены 34 вуза и фили-

ала, а в 2015 г. сформированы 10 комиссий для 

проведения перекрёстных проверок, задей-

ствованы 35 экспертов, 11 из которых имели 

аккредитацию Рособрнадзора, образованного 

с целью свести к минимуму возможные ошиб-

ки и нарушения как в сфере качества образо-

вания, так в области соблюдения лицензион-

ных требований. Благодаря традициям и опыту 

взаимодействия учебных заведений с про-

фильными предприятиями вузы Росжелдора 

по результатам проверок надзорными органа-

ми, проведения лицензирования и аккредита-

ции неоднократно подтверждали статус госу-

дарственных университетов. Следует отметить 

и приличные конечные результаты обучения 

студентов. В частности, в 1922 г. среди 773 

выпускников специалитета ОмГУПСа 550 за-

щитили дипломные проекты с оценками «хо-

рошо» и «отлично». При этом у студентов — 

бюджетников очного обучения доля дипломов 

с отличием составила 11,4 %, а у обучающихся 

на коммерческой основе — 16,1. 

Перспективные направления развития 

системы кадрового обеспечения железнодо-

рожной отрасли базируются на основе долго-

срочного планирования, отвечающего целому 

ряду комплексных параметров, учитывающих 

развитие национальной экономики, единой 

транспортной системы, государственной си-

стемы образования.  

Железнодорожный транспорт в настоя-

щее время работает и развивается в условиях 

динамичных изменений экономической ситуа-

ции и требований государства и общества, по-

явления новых технических и технологиче-

ских решений, в том числе на конкурирующих 

видах транспорта. Для того чтобы адекватно 

реагировать на вызовы внешней среды, систе-

ма подготовки кадров для железных дорог 

должна постоянно трансформироваться, по-

вышая эффективность своей деятельности. На 

это нацелены стратегические документы феде-

рального значения: «Транспортная стратегия 

Российской Федерации до 2030 года», «Стра-

тегия развития железнодорожного транспорта 

в Российской Федерации до 2030 года», 

«Стратегия развития транспортного машино-

строения», «Развитие промышленности и по-

вышение её конкурентоспособности». Данные 

основополагающие акты направлены на инно-

вационное развитие железных дорог страны 

и смежных отраслей, что требует наличия но-

вых знаний, умений, компетенций у специали-

стов, организаторов и руководителей отрасли. 

Стратегическая цель Росжелдора — 

осуществление системной трансформации от-

раслевых вузов и техникумов в единую сеть 
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современных научно-образовательных цен-

тров, специализирующихся в сфере транспор-

та и международных перевозок [2]. В целях 

кадрового обеспечения отрасли Министер-

ством транспорта РФ разработана «Концепция 

развития транспортного образования на пери-

од до 2030 года», которой предусматривается 

внедрение в образовательных организациях 

отрасли механизмов развития дополнительных 

компетенций студентов (клиентоориентиро-

ванность, вовлечённость в процессы повыше-

ния качества работы, безопасности движения  

и пр.). Для этого необходимо улучшить взаи-

модействие вузов с филиалами специально 

созданного Корпоративного университета 

ОАО «РЖД» и приступить к разработке соб-

ственных учебных курсов. 

Важнейшим направлением развития си-

стемы подготовки кадров является совершен-

ствование технологии передачи знаний за счёт 

внедрения интерактивных методов обучения, 

индивидуализации учебных планов под запрос 

обучаемого и его потенциального работодате-

ля, расширения применения цифровых техно-

логий. Необходимо при этом совершенство-

вать лабораторную базу вузов, в первую 

очередь за счёт внедрения современных ди-

станционных и цифровых средств обучения,  

а также специальных форм, таких как автор-

ские классы, модульное обучение, центры раз-

вития компетенций. 

В условиях продолжающегося научно-

технического прогресса и развития новых тех-

нологий предприятия железнодорожного 

транспорта нуждаются в специалистах буду-

щего — профессионалах, способных работать 

с новейшей техникой и ориентироваться  

в быстро меняющейся обстановке. Поэтому 

учреждения профессионального образования 

должны оперативно отвечать на новые требо-

вания развивающегося производства. 

По данным департамента управления 

персоналом ОАО «РЖД», численность всего 

холдинга составляет 982 тыс. человек. Еже-

годно в компанию приходят около 60 тыс. но-

вых работников, в том числе 8 тыс. целевиков 

из отраслевых учебных заведений. Целевики 

ОАО «РЖД» составляют более 70 % студен-

тов, и все они трудоустраиваются на те линей-

ные предприятия, которые дали им направле-

ние на обучение. Сегодня каждый третий 

работник компании имеет высшее образование. 

Доля работников со средним профобразовани-

ем в компании — 27,5 %, рабочих с неокончен-

ным профобразованием или вовсе без него — 

41 % [1]. Однако только специалисты, полу-

чившие современные знания и овладевшие но-

вейшими технологиями, смогут ответить на 

новые вызовы, которые выдвигает жизнь. 

Сегодня востребованы инженерно-тех-

нические работники новых специальностей, 

таких как эксплуатация и развитие высокоско-

ростных магистралей, транспортное освоение 

арктических территорий, безопасность и эко-

логия, мультимодальные перевозки (т. е. осу-

ществляемые разными видами транспорта), 

цифровое моделирование транспортных си-

стем, цифровая экономика. Однако не все они 

обеспечены качественными образовательными 

стандартами, поэтому обучать студентов по 

этим специальностям пока затруднительно. 

Данную проблему необходимо решать в Мин-

обрнауки. Аналогичная проблема требует ре-

шения и в отношении среднего профессио-

нального образования. С другой стороны, из 

более 600 специальностей профильных ссузов 

приём уже не ведётся почти по 100 [1], так как 

они уже устарели и не востребованы произ-

водством. 

Предприятия ОАО «РЖД», ориентиро-

ванные на техническое развитие, не останав-

ливаются лишь на подборе новых кадров  

и уделяют большое внимание постоянному 

повышению квалификации работающих спе-

циалистов. В настоящее время поставлена за-

дача внедрять электронную систему планиро-

вания обучения работников, организовать 

централизованное обучение специалистов по 

вопросам охраны труда, безопасности произ-

водственной деятельности и т. д. В компании 

продолжается внедрение профессиональных 

стандартов, на основе которых совершенству-

ются образовательные программы. Уже 

утверждены 55 профстандартов, специфичных 

для железнодорожного транспорта, в том чис-

ле для новых профессий, к примеру, «маши-

нист-оператор для дистанционного управления 

локомотивом».  

Совершенствования требует не только 

содержание образовательных программ, но и 

форматы обучения. В 2017 г. Минобрнауки 

утвердило перечень профессий и специально-

стей среднего профессионального образования, 

которым нельзя обучать дистанционно. Среди 

них, в частности, электромонтёр устройств сиг-

нализации, централизации и блокировки; 

наладчик железнодорожно-строительных ма-

шин и механизмов; осмотрщик вагонов;  
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слесарь по ремонту подвижного состава.  

Для высшего образования аналогичного пе-

речня нет.  

В каждом Федеральном государствен-

ном образовательном стандарте (ФГОС) выс-

шего образования указано, что при реализации 

программ специалитета вузы вправе приме-

нять электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии. Однако вся тре-

нажёрная база в таком случае должна быть 

заменена виртуальными аналогами, а отрасле-

вые вузы пока не имеют такой возможности. 

При этом Корпоративный университет ОАО 

«РЖД» уже активно применяет дистанцион-

ные технологии в своей работе. Направление 

дистанционного обучения меняется очень 

быстрыми темпами. На смену классическим 

формам в виде тестов и электронных книг уже 

пришли вебинары, а в ближайшем будущем 

ожидается активное внедрение в образова-

тельный процесс дополненной реальности 

(совмещение виртуального и реального вос-

приятия при обучении) [3]. Между тем в от-

раслевых вузах этого можно ожидать только 

при обеспечении соответствующего финанси-

рования.  

Опыт работы приёмных комиссий про-

фильных вузов свидетельствует о том, что да-

же в изменившихся условиях жизни общества 

рейтинг специалиста-железнодорожника в гла-

зах молодого человека остаётся достаточно 

высоким. При этом абитуриенты выбирают  

в основном инженерные профессии, предпо-

читая специалитет. Университеты отрасли из-

вестны далеко за пределами России, поэтому 

сюда приезжают получать профессиональное 

образование представители разных стран ми-

ра. Эти вузы выгодно отличает тесная связь  

с работодателем, который гарантирует их вы-

пускникам интересную и хорошо оплачивае-

мую работу. Руководители линейных пред-

приятий железных дорог отмечают не только 

высокий уровень знаний и практической под-

готовки молодых специалистов, но и их про-

изводственную дисциплину, ответственность 

за порученное дело. Эти качества особенно 

ценны на железнодорожном транспорте не 

только для достижения высокой эффективно-

сти перевозочного процесса, но и для обеспе-

чения безопасности движения. 

Как правило, в железнодорожные учеб-

ные заведения поступают осознанно. Особый 

интерес представляют ответы абитуриентов на 

вопрос: «Почему вы решили поступить в от-

раслевой вуз?», опубликованные в газете «Гу-

док» за 17 июля 2018 г. Полученные ответы 

отличаются зрелостью и практичностью: 

 
«Специалисты с железнодорожным об-

разованием ценятся отраслевыми работода-
телями и востребованы на рынке труда. По-
мимо получения знаний здесь есть 
возможность проявить творческие способно-
сти» (О. Чебышева). 

«Я выбрал железнодорожный вуз, так 
как инженерное образование престижно. Же-
лезная дорога будет существовать всегда,  
а значит, не стоит волноваться о том, что  
в будущем могу остаться без работы»  

(С. Крупченко). 

«Мне нравится, что отраслевые вузы 
проникнуты атмосферой железных дорог. 
Успел узнать, что ОАО «РЖД» поддерживает 
тесные связи с ними и обеспечивает выпуск-
ников рабочими местами» (А. Колесников). 

«Мой отец — железнодорожник, поэто-
му со своей будущей профессией определился 
очень давно и сюда поступать пришёл осо-
знанно» (И. Алексеев). 

«Я решила поступить в железнодорож-
ный вуз, поскольку после его окончания смо-
гу получить достойную, хорошо оплачивае-
мую работу. К тому же я живу в небольшом 
городе в Забайкальском крае, где железная 
дорога — градообразующее предприятие» 

(О. Макарова). 

«Окончив СамГУПС, планирую связать 
свою трудовую жизнь с Куйбышевской же-
лезной дорогой. Я целенаправленно поступи-
ла сюда, чтобы продолжить семейную дина-
стию железнодорожников» (Д. Гаркина). 

 

В этих ответах чувствуются авторитет  

и высокий рейтинг железнодорожного транс-

порта, признание тесных связей отраслевых 

вузов с предприятиями дорог, преданность 

трудовой династии.  

 
Новации и потребности 

Одним из основных способов повыше-

ния эффективности перевозочного процесса 

является производительность труда работни-

ков, специалистов железнодорожного транс-

порта, а также эффективность применяемых 

технических устройств и технологий. В совре-

менных условиях недостаточно привычных 
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классических подходов, необходимы прорыв-

ные инновации в технологии обслуживания 

устройств, новые нестандартные решения  

в организации труда. 

Со временем меняется не только техни-

ка, но и функции управления персоналом, ра-

ботающим с ней. Должности руководителя, 

управленца становятся более значимыми, от-

ветственными, востребованными. Управление 

персоналом должно соответствовать стратеги-

ческим целям предприятия. В технических 

вузах обучают конкретным специальностям, 

но не управлению коллективом специалистов, 

а такими навыками должен обладать любой,  

у кого в подчинении находится хотя бы один 

работник. Уральский, Сибирский, Иркутский  

и Дальневосточный университеты путей со-

общения уже приступили к новому перспек-

тивному виду подготовки кадров — обучению 

руководителей линейного уровня региональ-

ных филиалов ОАО «РЖД» по специальной 

лицензированной программе «Корпоративный 

лидер. Основы управленческой эффективно-

сти». Если учесть, что на сети железных дорог 

страны руководителей такого уровня более  

30 тыс., то такую новацию следует признать 

своевременной и необходимой. 

Определённой новизной обладает при-

менение комплексного дипломного проекти-

рования, разработанного Новосибирским  

и Омским отраслевыми вузами по инициативе 

и совместно с руководством Западно-

Сибирской железной дороги. В июне 2018 г.  

в Диспетчерском центре управления перевоз-

ками состоялась защита таких дипломных 

проектов, выполненных студентами СГУПСа 

и ОмГУПСа по грантам ОАО «РЖД» и Запад-

но-Сибирской железной дороги [4]. Комплекс-

ное дипломное проектирование, с одной сто-

роны, позволяет будущим инженерам путей 

сообщения ещё в процессе обучения почув-

ствовать специфику реального производства,  

с другой — поучаствовать в решении актуаль-

ных задач железной дороги и внести свой ин-

теллектуальный вклад. 

Совместная работа начинается, когда 

железнодорожники-практики предлагают сту-

дентам двух вузов разных специальностей ак-

туальную тему проблемного характера. Далее 

дипломники вместе со своими научными ру-

ководителями вычленяют из неё подтемы  

и работают по ним, разрабатывая варианты 

решений, которые выдают при защите ди-

пломных проектов в государственной атте-

стационной комиссии, куда входят заинтере-

сованные руководители дорог, дирекций, 

служб. Необходимо отметить, что авторы 

этих проектов являются целевиками предпри-

ятий Западно-Сибирской дороги. Они прошли 

конкурсный отбор для включения в экспери-

ментальный коллектив комплексного дипло-

мирования, а перед защитой посетили соответ-

ствующие предприятия, где были заслушаны 

предварительные результаты их работы по 

актуальным в данный момент темам. Такая 

форма выбора тем, организации проектирова-

ния и защиты дипломных проектов представ-

ляется достаточно перспективной в дальней-

шем образовательном процессе. 

Особый интерес представляет организа-

ция обучения и аттестации в магистратуре 

СГУПСа, где в 2018 г. состоялась защита вы-

пускных квалификационных работ в рамках 

образовательной программы «Двойные ди-

пломы». Эта программа реализована на инже-

нерно-экономическом факультете Сибирского 

университета путей сообщения совместно  

с университетом Западной Шотландии (Вели-

кобритания). Она позволила обучаться парал-

лельно в двух странах, а по окончании учёбы 

получить сразу два диплома — российский  

и британский. Уровень знаний и подготовки 

десяти российских выпускников оценивали 

две комиссии. Экспертную комиссию пред-

ставляли начальник Западно-Сибирской же-

лезной дороги А.В. Грицай и ректор СГУПСа 

профессор А.Л. Манаков. В состав государ-

ственной экзаменационной комиссии вошли 

представители университета Западной Шот-

ландии Рон Ливингстон — декан школы биз-

неса и предпринимательства и доктор Кристин 

Рейлли — руководитель магистерской про-

граммы «Международный менеджмент». За-

щита проходила на английском языке. Полу-

чив отличные оценки, все защищавшиеся 

показали высокий качественный уровень про-

граммы обучения и своей работы. Представи-

тели университета Западной Шотландии отме-

тили практическую значимость выпускных 

магистерских диссертаций сибиряков [5]. 

Между тем в связи с резким обострени-

ем отношений России с Западом проведение 

подобных мероприятий становится проблема-

тичным. Однако их актуальность от этого  

не ослабевает. Совместное обучение и защи-

ты выпускных работ следует развивать с ву-

зами дружественных государств. Особенно 

важно это осуществлять с образовательными 
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учреждениями стран СНГ, ЕврАзЭС, ШОС  

и БРИКС. 

В связи с прогнозируемым ростом  

объёма грузовых и пассажирских перевозок, 

строительством и модернизацией железнодо-

рожной сети, развитием транспортно-

логистического бизнеса, связанного с мульти-

модальными перевозками, в настоящее время 

наблюдается острая необходимость в повыше-

нии квалификации кадрового персонала и со-

вершенствовании системы подготовки моло-

дых специалистов. Необходимо также 

учитывать увеличение кадрового спроса со 

стороны промышленного транспорта желез-

ных дорог, метрополитена и отраслевого ма-

шиностроения. 

Поскольку на железнодорожном транс-

порте лежит основная нагрузка по грузопере-

возкам, то основное количество транспортно-

логистических узлов связано именно с ним. 

Требуется массовая, но в то же время специа-

лизированная подготовка кадров в сфере  

международных перевозок, транзита, высоко-

скоростных магистралей, региональных и го-

родских транспортно-логистических центров, 

транспортно-пересадочных узлов. Актуальной 

становится подготовка специалистов экономи-

ческого и юридического профилей с чётко вы-

раженной транспортной специализацией. Всё 

это вызывает потребность в дальнейшей мо-

дернизации деятельности железнодорожных 

университетов во всех сферах их жизнедея-

тельности, в том числе несвойственных им ра-

нее. Сегодня отраслевым вузам необходимо 

осваивать функции предпринимательских,  

инновационных, прикладных и экспертных 

центров. Существенно меняется подход к обес-

печению практических компетенций у выпуск-

ников как в сфере междисциплинарных знаний, 

так и в процессе реализации потенциала полу-

ченной профессии. 

 
Формы работы для повышения  

эффективности образования 

 

Создание Российского университета 

транспорта на базе МИИТа призвано обеспе-

чить решение общесистемных перспективных 

задач в сфере подготовки кадров и научного 

обеспечения государственной транспортной 

политики. В настоящее время перед РУТом 

поставлены следующие задачи:  

– развитие систем сообщения и транс-

портного строительства в регионах; 

– обеспечение мультимодальных пере-

возок и безопасности движения;   

– выявление конкурентных преиму-

ществ на мировых рынках транспортных 

услуг, взаимодействие в рамках интеграцион-

ных межгосударственных объединений;  

– создание научно-образовательных 

центров для решения проблем отраслевого, 

национального и мирового уровня. 

Российскому университету транспорта 

принадлежит важная роль в решении вопросов 

сохранения и развития системы подготовки 

специалистов для транспортного комплекса 

страны. Дальнейшее совершенствование си-

стемы кадрового обеспечения железнодорож-

ного транспорта предполагает объективный 

учёт возможности вузов реализовывать адап-

тированные к специфическим условиям уни-

верситетские программы. В частности, доста-

точно перспективным является создание 

новых направлений подготовки специалистов 

в ходе развития сотрудничества РУТа с веду-

щими российскими и зарубежными вузами.  

Между тем в последние годы наблюда-

ется тенденция унификации системы подго-

товки специалистов, когда отдельные универ-

ситеты, входящие в международные рейтинги, 

предлагают образовательные тренды всем ву-

зам, в том числе отраслевым. Так, предполага-

ется отмена большей части очных занятий и их 

замена онлайн-курсами. Такие новшества не 

учитывают специфику отраслевых вузов. 

Нельзя дистанционно учить пилотов, машини-

стов, судоводителей и пытаться таким образом 

привить им надёжные практические навыки. 

Вызывает сомнение целесообразность распро-

странения на отраслевые вузы предложения 

разделить их по статусным категориям. Такая 

дифференциация не предусматривает необхо-

димость учёта вузом потребности работодате-

ля, для которого важна универсализация под-

готовки кадров. Для транспортной отрасли она 

исторически обусловлена экстерриториально-

стью, поэтому её специалисты охватывают про-

странство сразу нескольких регионов и уровень 

их квалификации не должен зависеть от того, 

какой вуз они окончили. И мера социальной 

ответственности работников это подразумевает. 

Разумеется, сказанное не означает, что между 

транспортными вузами не должна существо-

вать конкуренция. Ещё в 2018 г. К.А. Пашков, 

занимавший тогда должность директора адми-

нистративного департамента Минтранса РФ, 

предлагал разработать рейтинг высших  
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учебных заведений данной отрасли, в посто-

янном росте которого были бы заинтересова-

ны как сотрудники, так и обучающиеся [6].  

Важной формой деятельности железно-

дорожных вузов в решении насущных про-

блем транспорта является участие в ежегодном 

научно-производственном форуме «Транс-

портная неделя», цель которого состоит  

в объединении усилий всех транспортных ор-

ганизаций для достижения отраслевых  

и общегосударственных целей. В период про-

ведения транспортных недель были организо-

ваны всероссийские выставки, которые предо-

ставляли информацию о результатах работы 

транспорта РФ, концентрировали внимание на 

задачах, подлежащих совместному решению 

власти и бизнеса с участием всех организаций 

и учреждений.  

В мероприятиях Транспортных недель, 

проведённых в последнее время, активное уча-

стие приняли железнодорожные вузы. Формы 

их участия были самые разнообразные: фору-

мы, выставки, конференции, семинары. 

Например, в рамках программы «Транспорт-

ная неделя – 2015» состоялся форум «Моло-

дые учёные транспортной отрасли», на кото-

ром были представлены достижения  

и научные разработки авторов в возрасте до  

35 лет. В ходе проведения транспортных 

недель проводились фестивали творчества 

студентов транспортных вузов под названием 

«ТрансАрт», а также общероссийские спарта-

киады учащихся отрасли [1, 7]. Главная цель 

фестивалей «ТрансАрт» заключается в попу-

ляризации транспортных профессий и расши-

рении профориентационной работы среди 

молодого поколения. Фестиваль призван под-

держать развитие детских и юношеских твор-

ческих коллективов, познакомить студентов  

с лучшими образцами национальной культу-

ры и искусства, тем самым способствуя эсте-

тическому и нравственному воспитанию  

будущих инженеров, руководителей, специа-

листов.  

Открытое акционерное общество «Рос-

сийские железные дороги» является учредите-

лем более 280 негосударственных образова-

тельных учреждений, на базе 18 из которых 

совместно с отраслевыми вузами организова-

ны центры профориентации и довузовской 

подготовки. В рамках ОАО «РЖД» функцио-

нируют 25 детских железных дорог — это, по 

сути дела, тоже крупнейшие центры профори-

ентации. Содействовать физическому и духов-

ному воспитанию молодёжи, детей — одна из 

традиций, развитых за полтора века в образо-

вательной системе Министерства путей сооб-

щения и сохранённых в Росжелдоре. На реше-

ние этой задачи направлена деятельность 

Центрального дома детей железнодорожников. 

Например, в клубе юных железнодорожников 

дети и подростки изучают историю этого 

транспорта, своими руками проектируют раз-

личные модели железных дорог. На базе 

ЦДДЖ регулярно проводятся сетевые слёты 

юных железнодорожников, соревнования по 

транспортному моделизму, организуются вы-

ставки технического и художественного 

творчества, семинары и конференции [8]. Из 

его стен выпускаются талантливые молодые 

люди, неравнодушные к транспортной отрас-

ли, будущие специалисты железных дорог 

страны. 

Важнейшим направлением в формиро-

вании личности гражданина, специалиста, ру-

ководителя коллектива, организатора произ-

водства является трудовое воспитание. Его 

наилучшим вариантом считается участие мо-

лодёжи в трудовых отрядах, берущих своё 

начало в легендарном стройотрядовском дви-

жении советского времени. 

Акционерное общество «Российские 

железные дороги» с 2009 г. принимает актив-

ное участие в организации работы студентов 

отраслевых вузов в производственных отря-

дах. Благодаря этому труд студентов в летний 

период на сооружении объектов железнодо-

рожной инфраструктуры становится регуляр-

ным. Например, в 2009 г. на сооружении таких 

объектов для зимних Олимпийских игр в Сочи 

работало 150 студентов железнодорожных ву-

зов. Летом 2010 г. участниками третьего тру-

дового семестра на транспортных объектах 

Сочи, возводимых ОАО «РЖД», стали уже 

1048 студентов со всей России, а также из 

бывших республик СССР. Итоги третьих тру-

довых семестров были подведены 26–27 нояб-

ря 2013 г. на первом Всероссийском слёте  

студенческих отрядов ОАО «РЖД», состояв-

шемся в Омском государственном университе-

те путей сообщения. На слёте отмечалось, что 

ежегодно на объектах железнодорожного 

транспорта в составе отрядов проводников 

пассажирских вагонов, строителей, монтёров 

пути, помощников машинистов локомотивов, 

билетных кассиров, вожатых в детских оздо-

ровительных лагерях системы ОАО «РЖД» 

работали более 10 тыс. студентов [9].  
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Успешное взаимодействие Минтранса, 

Росжелдора, ОАО «РЖД» и университетов 

путей сообщения в вопросах подготовки  

и воспитания будущих специалистов железно-

дорожного транспорта и его высокая эффек-

тивность свидетельствуют о том, что органи-

зация движения студенческих отрядов 

является важнейшим направлением в работе 

вузов по подготовке высококвалифицирован-

ных и ответственных специалистов, организа-

торов, руководителей. Перспективы дальней-

шего развития этого движения достаточно 

широки. Таковы условия функционирования, 

формы осуществления, задачи и основные 

направления развития отечественной системы 

подготовки кадров для железнодорожного 

транспорта на современном этапе.  

Таким образом, экономическая, военно-

стратегическая, социокультурная и логистиче-

ская значимость железнодорожного транспор-

та неоспорима. В особой мере это относится  

к России в силу её необъятных пространств  

и обилия часовых и природно-климатических 

поясов. В критических ситуациях мировой 

истории его роль становится судьбоносной.  

А значит, решающее значение приобретает  

и подготовка квалифицированных кадров этой 

отрасли, что автоматически делает данный 

процесс одной из приоритетных национальных 

задач Российского государства.  
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ОДА К РАДОСТИ И ДЕТСКОМУ СЧАСТЬЮ 

Нерассказанная история первого в Сибири детского струнного оркестра 

 

Л.Б. Рабчук 
Россия, г. Омск 

 
Автор рассказывает об одном из первых в СССР детских струнных оркестров. Созданный в далёком  

1949 году в голодном послевоенном Омске, коллектив сохраняет приверженность к классической музыке и к тем 

основам, которые заложил в тяжёлые послевоенные годы создатель оркестра — скрипач, заслуженный работник 

культуры РСФСР Вильгельм Яковлевич Шпет. 75-летнее существование оркестра — яркий пример служения 

людей своему делу. 

Ключевые слова: Омск, детская музыкальная школа № 1, Вильгельм Шпет, Иосиф Браиловский, Олег 

Толпыгин, музыкальное образование 

 

ODE TO JOY AND CHILDREN'S HAPPINESS  
The untold story of the first children's string orchestra in Siberia  

 

L.B. Rabchuk  
Russia, Omsk  

 
The author tells about one of the first children's string orchestras in the USSR. The band was created back in 1949 

in starveling post-war Omsk and maintaind its commitment to classical music and to the foundations laid in the difficult 

post-war years by the orchestra's creator, violinist, Honored Worker of Culture of the RSFSR Wilhelm Yakovlevich 

Shpet. The 75-years long existence of the orchestra is a vivid example of people serving their cause.  

Keywords: Omsk, Children's Music School No. 1, Wilhelm Shpet, Iosif Brailovsky, Oleg Tolpygin, music edu-

cation 
 

Как рождаются легенды? По промыслу 
божию или волей сильных людей, стремящих-
ся изменить действительность, их окружаю-
щую? Ответ на этот вопрос лежит в плоскости 
философских рассуждений. Мы же намерены 
рассказать удивительную историю возникно-
вения и развития, а также факты из современ-
ной жизни выдающегося коллектива — струн-
ного оркестра детской школы искусств № 1 
Омска, который вот уже 75 сезонов даёт осно-
вы понимания оркестрового «бытия» десяткам 
и сотням юных музыкантов, выступающих 
ныне в самых известных оркестрах по всему 
миру. Детский струнный оркестр школы име-
ни Юрия Янкелевича — неизменный участник 
важнейших культурных событий Омского ре-
гиона и всегда собирает на свои концерты 
полные залы. Тем не менее 75 лет назад само 
создание такого коллектива было революци-
онной идеей, и стоял за ней выдающийся че-
ловек, посвятивший всю свою жизнь воспита-
нию музыкантов, — Вильгельм Яковлевич 
Шпет. Его без преувеличения называют созда-
телем омской скрипичной школы. 

Вильгельм Шпет сам родом из системы 
музыкального образования, которая много лет 
спустя стала называться Первой советской му-
зыкальной школой Омска. Его обучение  
и профессиональное образование выпали на 
конец 20-х и начало 30-х годов прошлого века. 
Его ученики утверждают, что Вильгельм Яко-
влевич был хорошим скрипачом, но своего 
величия он достиг как педагог и музыкальный 
деятель. В 1932 году он начинает свою препо-
давательскую деятельность в школе, хотя на 
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тот момент был ещё студентом Омского музы-
кального техникума [1]. Работоспособность 
Шпета легендарна: помимо школы это были 
ещё и оркестры Омского городского театра, 
кинотеатра «Гигант», сессионные ансамбли, 
как бы это назвали в наше время. Ветераны 
школы рассказывают, что попытки выставлять 
малые скрипичные ансамбли Шпетом пред-
принимались ещё в 1933 году, но на тот мо-
мент программ обучения в детской музыкаль-
ной школе не существовало, и каждая школа  
в стране при формировании учебного плана 
исходила из возможностей педагогов, которых 
могла нанять на работу.  

Второе «пришествие» будущего созда-
теля первого в Сибири школьного струнного 
оркестра состоялось через 10 лет. Это были 
уже другой СССР и другая школа. Война из-
менила всё, и хотя директор школы Ядвига 
Щепановская сумела сохранить школу в тяжё-
лые военные годы, нужно было пережить ещё 
более тяжелый мирный 1945-й. Педагоги, ра-
ботавшие в школе во время войны из числа 
эвакуированных специалистов из Москвы, 
Одессы, Киева и Ленинграда, потихоньку 
устремились в свои родные города, а те, кто 
оставался в Омске, были вынуждены искать 
для себя более сытые места работы, особенно 
это касалось педагогов с детьми. Многие из 
них перешли на работу музыкальными органи-
заторами в интернаты и детские дома. Там по-
лагалось питание и можно было привести  
с собой своих детей.  

Этнический немец Вильгельм Шпет че-
тыре военных года провёл на Южном Урале,  
у него был свой фронт — трудовой. Сейчас 
это принято называть трудармией. Колонна,  
к которой был прикомандирован Вильгельм 
Шпет, дислоцировалась на территории Бакал-
лага: скрипач строил знаменитую Магнитку. 
На своей войне он потерял не только здоровье, 
но и, как оказалось, возможность развиться  
в большого музыканта. Мобилизованный на 
трудовой фронт студент Саратовской консер-
ватории, ученик выдающегося скрипача Ви-
кентия Зейца во время ликвидации ЧП на 
строительстве повредил руки, что позднее по-
ставило крест на его сольной карьере, но от-
крыло ему иной путь к величию. Демобилизо-
ванный по состоянию здоровья в конце лета 
1946 года музыкант спецпоселенец Шпет воз-
вращается в Омск, где его тут же направляют 
на работу в оркестр Омского областного ра-
дио. Это гарантировало рабочие карточки,  
а значит — жизнь. Как только старые друзья 

по музыкальному техникуму узнают, что 
Шпет в городе, его зовут работать в родную 
школу. Это был всё тот же работоспособный 
Вильгельм Шпет, скрипач и немец, но зрелый 
музыкант с пусть и неоконченным, но кон-
серваторским образованием. К тому же неза-
долго до войны были написаны учебные про-
граммы для струнных инструментов, и там 
уже рекомендовалось собирать факультатив-
ные ансамбли, и даже существовал какой-то 
репертуар для них. Сам Вильгельм Яковлевич 
за годы учёбы в Саратове осознал решающее 
значение ансамблевого и оркестрового ис-
полнительства для воспитания будущего му-
зыканта — те самые дополнительные шажоч-
ки по лестнице профессионального роста, 
которых лишены музыканты не оркестровых 
дисциплин [2].  

В 1946/47 году многое сложилось. 
Класс, который набрал Шпет, оказался до-
стойным, а в школе были и другие педагоги-
струнники: Михаил Максутов, демобилизо-
ванный с Дальнего Востока, скрипач и тоже 
оркестрант с огромным опытом, знакомый 
Шпету ещё по музыкальному техникуму 30-х. 
Он также набрал поздней осенью 1946 года 
полновесный класс в Оммузшколе, как она 
тогда называлась [3]. Где-то в это же время в 
школу устраивается и преподаватель по классу 
виолончели Юзеф Раснер, к которому в школу 
пришли, наверное, все дети города, желавшие 
освоить этот замечательный инструмент. 
С 1947 года Вильгельм Яковлевич уже вы-
ставляет свой ансамбль скрипачей практиче-
ски на все школьные и городские концерты,  
а в декабре 1949-го ученики Шпета впервые 
играют на большом концерте в честь 70-летия 
Сталина в городском театре [4]. Eго первыe 
участники, такие как Татьяна Леонова и Эмма 
Коган, станут в будущем профессиональными 
скрипачами и педагогами, считая, что только 
так они смогут сохранить тот огонь, что зажёг 
в них Вильгельм Шпет. 

Детские оркестры создавались и до ор-
кестра Шпета, но это были лишь короткие пе-
риоды даже для школ Киева, Одессы, Москвы 
и Ленинграда — центров обучения игре на 
струнных инструментах, консерваторских го-
родов, как их принято называть в музыкальной 
среде. Уникальность оркестра Шпета в том, 
что это был оркестр одной школы, и в том, что 
начатое им весной 1949 года дело продолжи-
лось и живёт по сей день. 

Для успеха дела необходимы желание, 
возможность и, наверное, удача. Всё это  
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сложилось ещё зимой 1948 года. Послевоен-
ный Омск — очень маленький город, а музы-
кальное сообщество и того меньше. Шпет ещё 
довольно часто играет в оркестрах Омского 
радио и городского театра драмы, а также пре-
подаёт в школе и музыкальном училище. На 
этом пути он сближается с Николаем Новожи-
ловым — скрипачом-виртуозом, дирижёром, 
театральным композитором, педагогом и теоре-
тиком музыки. Они не могли не сблизиться — 
оба стали жертвой войны, один как сын наро-
да, заподозренного в потенциальном преда-
тельстве и проведшего в трудовых лагерях 
четыре военных года, другой — оказавшийся в 
силу обстоятельств на оккупированных терри-
ториях Кавказа, откуда был интернирован сна-

чала на Украину в Кривой Рог, где дирижиро-
вал оркестром театра украинской драмы, а за-
тем в Потсдам, где продолжал исполнять  
обязанности дирижёра и музыкального кон-
сультанта объединения русских артистов, об-
служивавшего остарбайтеров и коллаборацио-
нистов при поддержке пропагандистской 
структуры «Винета». Сотрудничество с наци-
стами доказано не было, но пятно в биографии 
было слишком ярким. Николай Новожилов 
был выслан в Омск без права выезжать на за-
пад СССР дальше Екатеринбурга. Оба наших 
героя были ущемлены в гражданских правах, 
оба лишены возможности профессионального 
роста, вынуждены заморозить свой талант  
в провинциальном Омске.  

 

 

Оркестр Шпета. Март 1950 г. 

 
Новожилов, скрипач и альтист, был че-

ловеком редкого музыкально вкуса, тонкого 
чутья и очень грамотным дирижёром. В те го-
ды он создавал для омских театров музыкаль-
ное оформление многих спектаклей, выступал 
с сольными концертами и играл в филармони-
ческом квартете на альте. Двое дружили. Сей-
час трудно сказать, как всё было, я не застал 
участников этих событий в живых, но, думаю, 
сложились все условия для будущего успеха.  

Школа дала Шпету возможность создать 
оркестр, он пылал страстью, был молод духом, 
но профессионально зрел. Его ансамбль под-
тверждал, что детям по силам симфоническая 
музыка, директора школы удалось уговорить 
на размещение композитору Новожилову зака-
за на оркестровки нескольких симфонических 
произведений. Чтобы было понятно, каждая 
такая работа оплачивалась где-то по 110–130 
рублей за партитуру [5]. Конечно, Вильгельм 
Яковлевич мог и сам прекрасно справиться с 
аранжировками классических произведений, 

но он хотел поддержать нуждавшегося в день-
гах товарища. Удивительным образом эти пар-
титуры сохранились и сегодня находятся  
в нотной библиотеке ДШИ № 1 имени Янке-
левича.  

Шпет был феноменально профессиона-
лен и до неимоверности принципиален, когда 
речь заходила о выучивании партий или репе-
тициях оркестра. Задания были розданы педа-
гогам, чтобы те дополнительно к своему ос-
новному учебному процессу ещё и разучивали 
с детьми ансамблевые и оркестровые партии. 
Эти несколько «шажочков Шпета» — его ре-
цепт, как из ребёнка сделать того, кто уже не 
сможет уйти из музыки как профессии.  

Традицией была ещё и приёмка партий: 
это когда Максутов, например, приводил уче-
ника к Шпету и ученик, по сути дела, прохо-
дил испытание на право сесть в оркестр. 
Струнники были вынуждены сдавать два экза-
мена в год: один переводной весной и самый 
важный экзамен в оркестр в сентябре. Эта  
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система потом стала обязательной основой 
работы для всех учеников и учителей, кто со-
авторствовал Шпету в создании его фирмен-
ного шпетовского звучания. 

Первое выступление оркестра состоя-
лась 13 февраля 1950 года на отчётном кон-
церте Омской детской музыкальной школы. 
Сохранилась и программка этого концерта [6]. 
Но, пожалуй, настоящим дебютом оркестра 
можно считать выступление в зале Омского 

Дома офицеров — одном из немногих залов, 
где проходили городские публичные концер-
ты. Это был день выборов в Верховный совет 
Союза ССР 12 марта 1950 года. Играли ре-
мажорный концерт «Иосифа Гайдна» — имен-
но так написано в партитуре Николая Георгие-
вича Новожилова. 

Первое большое выступление оркестра 
моментально принесло коллективу всеобщее 
признание.  

 

 

Программка первого концерта оркестра 
 
Ежегодный концерт оркестра стал осо-

бым фирменным знаком первой музыкальной 
школы, и, как бы высокопарно это ни звучало, 
именно коллектив Вильгельма Шпета стал тем 
звеном, без которого в середине 60-х в Омске 
не появился бы симфонический оркестр.  

С того момента оркестр Омской детской 
музыкальной школы стал постоянным участ-
ником городских отчётных концертов, его 
приглашали выступать в программах, приуро-
ченных к знаменательным датам и главным 
советским праздникам, а через многочасовые 
репетиции и тяжёлый оркестрантский труд 
прошли все струнники первой школы —  
и скрипачи, и виолончелисты. Как Вильгельм 
Яковлевич Шпет относился к своей работе 
руководителя оркестра, помнят все его учени-
ки. Один из них, заслуженный деятель культу-
ры Омской области Олег Георгиевич Толпы-
гин, рассказывает, каким увлечённым 

педагогом был Шпет: «Ничто не могло стать 
причиной отмены репетиции и не могло быть 
никакого оправдания тому, кто пропустил за-
нятие. Юлить было бессмысленно, Вильгельм 
Яковлевич обязательно позвонит родителям 
или даже приедет вечером домой» [7]. 

Лето педагог не считал каникулярным 
временем, раздавал задания ученикам, а сам 
переписывал партии своим аккуратным нот-
ным почерком. Эти списки сохранились у его 
учеников. Нужно представить себе этот тита-
нический труд — расчертить и переписать 
вручную сотни листов партитур. Я слышал 
множество свидетельств о том, какими ярки-
ми были репетиции оркестра. Подростки,  
конечно же, страстно любили своего настав-
ника, тем не менее ухитрялись проверять на 
прочность нервную систему дирижёра. Ма-
ленькие шалости на 8-часовой репетиции  
с перерывом на обед Вильгельм Шпет прощал 
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своим разбойникам, потому что любил их  
и потому что знал, что во время концерта они 
его никогда не подведут.  

Он был удивительно эмоционален  
и ярок в своей наставнической манере, непри-
мирим к разгильдяйству и лени. Артисты ор-
кестра Шпета были обучены так, что сразу,  
в какой бы музыкальный коллектив он ни по-
пали, выделялись реальной оркестровой выуч-
кой. Первое время это вызывало удивление  
у преподавателей музыкальных училищ Ом-
ска, Свердловска, Новосибирска, но потом уже 
было достаточно сказать, что играл в оркестре 
первой омской школы, как сразу предлагалось 
занять первые пульты или даже стать кон-
цертмейстером.  

Тот оркестр с конца 40-х годов до  
1970-го воспитал много достойнейших музы-
кантов. Назову несколько имен: Аркадий Ви-
нарский, Аркадий Гольдберг, Олег Коган,  

Татьяна Томсон, Александр Муралёв, Ирина 
Филипьева, Борис Поспелов, Владимир Вил-
комирский, Сергей Долгушин и многие-
многие другие. Кое-кто из его учеников про-
должает карьеру педагога, такие как Влади-
мир Аксаментов, Александр Муралёв или 
Дора Ткалина, а Олег Толпыгин и Геннадий 
Хабенский стали, как и их наставник, руково-
дителями школьных струнных оркестров  
в родном городе. «Я не учился у Вильгельма 
Яковлевича, мой педагог Михаил Максутов, 
но тем не менее я считаю себя учеником 
Шпета, — рассказывает Геннадий Хабенский, 
ветеран Омского академического симфониче-
ского оркестра, руководитель оркестра дет-
ской школы искусств Омска № 6 имени Свет-
ланова. — То, как он занимался с нами, 
зародило во мне мечту тоже когда-нибудь 
собрать школьный оркестр. Эту мечту во-
площаю в жизнь вот уже 48 лет» [8].  

 

 

 

Автограф Н.Г. Новожилова. 1962 г. Партитура Н.Г. Новожилова, 1962 г. 

 
Уже говорилось, что оркестр ДШИ № 1 

Омска если и не первый в Сибири по рожде-
нию, то точно единственный, не прерывавший 
своей деятельности ни на один сезон послед-
ние 75 лет.  

В 1970 году по ряду причин Вильгельм 
Яковлевич покидает пост руководителя ор-
кестра, и наступает новая эра. Семидесятые! 
Это время свободы и радости. Страна, залечив 
раны войны, рвётся в будущее, тоталитарные 
привычки сменяются радостным энтузиазмом. 
Оркестр школы сменил наставника. Им стано-
вится удивительный музыкант Иосиф Моисее-
вич Браиловский [9]. До сих пор его вспоми-
нают с любовью и уважением в Омском 
академическом симфоническом оркестре как 

одного из лучших концертмейстеров за всю 
историю коллектива. Иосиф Браиловский, вы-
пускник Киевской консерватории, успел пора-
ботать с по-настоящему большими дирижёра-
ми Исидором Заком в Челябинском театре 
оперы и балета и Натаном Рахлиным в Казан-
ском симфоническом оркестре.  

Уровень его профессиональной подго-
товки позволял омскому оркестру исполнять 
самые сложные произведения с солирующей 
скрипкой, он обладал поистине большим зву-
ком, и откровенно жаль, что его роль в разви-
тии оркестра первой школы позабылась со 
временем. 

Педагог ДШИ № 1, руководитель ан-
самбля скрипачей младших классов Мелитина 
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Жолудева вспоминает: «Мы любили нашего 
Вильгельма Яковлевича, но побаивались его 
строгости. В мой последний год учёбы в шко-
ле место нашего “Вилли” занял Иосиф Моисе-
евич. С ним нам было легко и весело. Он по-
нял, что музыканты хорошо обучены, знают, 
что и как делать в оркестре. 

Иосиф Браиловский. 1971 г. 

К тем, кто сидел за первыми пультами, 
у него особых претензий не было, и маленьким 
он тоже старался не портить радости от рабо-
ты в оркестре. Он замечательно играл на 
скрипке и очень хорошо показывал, что надо 
делать и как. После этого трудно было оши-
биться. Этот весёлый, добрейший человек 
влюбил нас в Моцарта. До сих пор помню его 
интерпретацию «Маленькой ночной серена-
ды» или Фантазию на тему «Соловья» Алябье-
ва. К какому-то празднику мы исполняли об-
работку песни «Полюшко-поле» Книппера, где 
всем оркестром стучали по струнам, изобра-
жая скачущую кавалерию. Это был настоящий 
восторг! Мы ходили к нему на усиление ор-
кестра, кажется, до третьего курса училища, 
и он всегда был с нами прост в общении, как 
с коллегами-музыкантами» [10].  

Оркестр всегда меняется под влиянием 
нового дирижёра. Это происходит и с оркест-
ром ДШИ № 1. С 1970-го по 1975-й ребята 
играют больше камерной музыки, больше 
музыки советских композиторов, с оркестром 
выступают и вокалисты Омской филармонии. 
Делать такие номера Иосиф Браиловский очень 
любил, как любили это и юные артисты — ис-
полнение музыки с профессиональными во-
калистами повышало их статус в собственных 
глазах.  

В 1975 году оркестр первой школы об-
ретает нового дирижёра — ученика Вильгель-
ма Шпета Олега Георгиевича Толпыгина. Ор-
кестр Толпыгина, хоть и восходит генетически 

к шпетовскому, непохож на тот, как бывают 
непохожи дети на своих родителей. То, что 
было естественным в 60-е, — муштра и изну-
рительные многочасовые репетиции ради до-
стижения идеального унисона или чистоты 
нот, в 80-е стало невозможным требовать от 
детей, как и объяснять их родителям, ради че-
го всё это делается. За 50 лет развития оркест-
ра под управлением Олега Толпыгина смени-
лось время, поменялось общество и даже, 
кажется, порода людей стала другой, но ор-
кестр ДШИ № 1 по-прежнему жив и очень 
престижен. В начале работы Толпыгина с ор-
кестром ещё существовали вступительные эк-
замены — ученики сдавали гаммы перед всем 
будущим коллективом и сами распределяли, 
кто за какой пульт сядет. Позднее, когда 
в учебных планах оркестр стал обязательным 
предметом, в коллектив стали брать всех де-
тей, и не только из ДШИ № 1.  

Много лет в городе есть такая неофици-
альная практика – педагоги из других школ, 
где нет своего ансамбля, просят разрешения 
заниматься в ансамбле и оркестре первой шко-
лы. Толпыгин берёт всех — и скрипачей, 
и виолончелистов, с этого момента они «его 
ученики». Олег Георгиевич обычно предлагает 
детям проставить оценки в свидетельство. 
А они отвечают, что не за оценками ходили. 
Такого количественного состава, как в послед-
ние годы, оркестр не имел никогда. Если вы-
пускники оркестрового класса Толпыгина, да-
же со свидетельствами об окончании других 
музыкальных школ города, приходят учиться 
в Омское музыкальное училище им. Шебали-
на, их принимают, что называется, без реко-
мендаций. На праздновании 100-летия первой 
музыкальной школы на сцене Концертного 
зала Омской филармонии в составе коллектива 
вышли более 50 музыкантов, многие из кото-
рых приехали с разных концов нашей Родины 
«для усиления» родного оркестра. В этом году 
на традиционный отчётный концерт струнного 
отделения вышли только учащиеся школ 
и училища — и на сцене играли 30 юных му-
зыкантов. Это один из редких школьных кол-
лективов, где нет иллюстраторов. Прежде при-
глашали контрабасистов, поскольку это не 
детский инструмент, однако с недавнего вре-
мени партию контрабаса исполняют вчераш-
ние школьники. 

Педагогический метод Олега Толпыгина 
построен на любви — к детям в первую оче-
редь — и только потом к музыке. Практически 
девять месяцев в году дети в любую погоду 
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идут по воскресеньям в музыкальную школу, 
где несколько часов занимаются в мемориаль-
ном классе основателя оркестра Вильгельма 
Шпета. При Олеге Толпыгине был восстанов-

лен классический шпетовский репертуар, 
и даже играется тот самый ре-мажорный кон-
церт Гайдна по той самой партитуре Новожи-
лова. 

Оркестр. 2012 г. 

Олег Толпыгин. 
Репетиция концерта 
к 95-летию школы. 

2015 г. 

В работе у коллектива репертуар струн-
ных оркестров прошлого и замечательные 
адаптации современной академической и ки-
номузыки. Большинство аранжировок настав-
ник делает сам, при этом каждая партия пи-
шется с такой целью, чтобы ученики, 
приглашённые в оркестр, могли с ней спра-
виться, ощущали себя частью организма ор-
кестра, росли творчески и профессионально. 
Ежегодно оркестр готовит новую программу: 
это камерная музыка, произведения для фор-
тепиано с оркестром; солируют с коллективом 
исполнители на духовых, ударных и струнных 
инструментах. В Интернете можно найти уни-
кальные записи выступлений струнного ор-
кестра ДШИ № 1 со сводным хором школы, 
ансамблем флейтистов и даже с органом. 

Работать на оркестр — это то, что при-
вивает детям Олег Георгиевич. В оркестре его 
класс опорный, на него основная надежда, его 
ученики приходят в коллектив уже на третий-
четвертый год обучения. Пропуск занятий для 
большинства детей невозможен, и если это 
происходит по какой-то не зависящей от ре-
бёнка причине, дети всегда страшно расстраи-
ваются. Сказывается не столько желание иг-
рать в оркестре, сколько желание играть 
в оркестре Олега Толпыгина. Соучастниками 
творческого проекта становятся семьи учени-
ков. Музыкальное просвещение окружения 
будущего артиста — это, что называется, «дет-
ское питание», которым педагог выкармливает 
будущих профессиональных музыкантов. 
Если подсчитать, сколько «дополнительных» 
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занятий у оркестрантов Толпыгина в год, учи-
тывая все выступления и репетиции, то стано-
вится ясно, почему львиная доля состава ор-
кестра выбирает музыку своей профессией. 
Профориентация — это тоже часть незаметной 
работы наставника. Кто-то благодаря ему сме-

нил скрипку на альт, как Ангелина Верхоша-
пова и Николай Тращенко, виолончель на кон-
трабас, как Артемий Старченко, или как Ели-
завета Рабчук — скрипку на музыкальную 
теорию, при этом не расставаясь с любимым 
делом оркестрового музыканта. 

 

 

Репетиция  
отчётного концерта.  

Весна 2023 г. 
 

Репетиция.  
Счастливые моменты. 

2023 г.  
 
Весь класс Толпыгина, неважно, с какой 

скоростью растёт мастерство ученика, знает, 
что однажды будет играть в оркестре. Принято 
начинать с третьих скрипок, традиционно 
подменяющих редкие в школе альты, кто-то 
будет играть партии вторых и затем дорастёт 
до первых пультов, как в больших оркестрах. 
Здесь можно вспомнить те самые «шажочки 
Шпета», хотя тот сам часто про это шутил 
так: «Шаг вперёд, два назад, двадцать два на 
месте».  

Бывали моменты, когда коллектив в од-
ночасье в конце учебного года покидали 5–6 
крепких музыкантов, и это страшно пугало 
руководителя оркестра. Практически каждый 
год мне доводилось слышать от него фразу: 

«С кем я буду играть в будущем году». Но уже 
в сентябре в кабинете № 304 на третьем этаже 
ДШИ № 1 имени Янкелевича по адресу: улица 
Декабристов, 130а за пультами сидят свежие 
кадры, скрипачи и виолончелисты, с гордо-
стью и не без удовольствия оценивая окружа-
ющую обстановку.  

Всё это даёт свои плоды, и ещё не было 
ни одного года за последние как минимум  
30 лет, чтобы кто-то из оркестра не выбрал 
своей профессией музыку. И так же как  
в 50–60-е, ребят, прошедших оркестровую 
школу Толпыгина, легко берут не только в 
ученические оркестры. Зачастую у них даже 
не спрашивают свидетельств о профессио-
нальном образовании. Просто смотрят, как те 
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садятся, настраивают инструменты, листают 
ноты и смотрят на дирижёра с вниманием, 
доверием и интересом.  

Среди звёзд последних лет, получивших 
воспитание в школьном оркестре, хочется 
назвать Андрея Лопатина, концертмейстера 
Омского симфонического оркестра, Дмитрия 
Бородина, молодого дирижёра, скрипача, ар-
тиста оркестра MusicAeterna под управлением 
Теодора Курентзиса, Тимура Усубова и Татья-
ну Полякову, артистов оркестра Большого те-
атра России, Александру Мамаеву, альтистку, 
артистку ансамбля солистов «Орфарион» 
Московской филармонии, Анастасию Попову, 
артистку Российского молодёжного оркестра. 
И ещё одно. С самого основания в 1991 году 
камерный оркестр Омской филармонии при-
нимает музыкантов, воспитанных в традициях 
оркестра первой школы: сегодня в любимом 
омичами коллективе под управлением Григо-
рия Вевера на сцену выходят Андрей Лопатин, 
Юлия Пищагина, Наталья Михеева, Евгения 
Зорина, Роман Верещагин, Серафима Капусть-
ян и Арина Кильман [11]. 

Заслуженный деятель культуры Омской 
области Олег Георгиевич Толпыгин считает 
работу с оркестром прежде всего возможно-
стью дополнительного развития детей. Под-
ход, где коллективное музицирование превра-
щается в шоу дрессированных солдатиков, 
всегда был чужд Толпыгину. Игра в оркестре 
и ансамбле — это дополнительные шаги в про-
фессии, а занятия в классе — это отработка не-
обходимых навыков, поэтому партии для ор-
кестра и ансамбля специально не зубрятся. 
Хоть иногда наставник и переживает по поводу 
каких-то неудач, срывов или неточного инто-
нирования, все вовлечённые в мир оркестра 
первой омской музыкальной школы утешают 
Толпыгина: это ведь дети, нельзя требовать от 
них того, на что порой неспособны и взрослые 
музыканты с консерваторским образованием. 
Главная задача существования школьного ор-
кестра не в блестящем исполнении академиче-
ской музыки, а в развитии профессиональных 
навыков будущего музыканта. С этим коллек-
тив справлялся всегда: и 75 лет назад, и 50, 
и в наши дни.  
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Честно говоря, не очень-то и хотелось 

писать отзыв на эту книгу, но оставлять без 

внимания то, что выдал А.Г. Тепляков, тоже 

нельзя. Как принято говорить в подобных слу-

чаях, не проходите мимо. 

Тема партизанского (партизанско-по-

встанческого) движения на востоке России  

в 1918–1922 гг., потрясающего по своему раз-

маху и значительности, до сих пор комплексно 

не исследована. Серьёзные работы специали-

стов по данной теме: М.И. Стишова, Ю.В. Жу-

рова, В.Т. Шуклецова, Н.С. Ларькова, И.В. Ку-

рышева и других — лишь первые подступы  

к теме. 

Проблема партизанского движения в пе-

риод Гражданской войны, в том числе в во-

сточных регионах России, интересна, много-

гранна и значима. Поэтому новая книга 

Алексея Георгиевича Теплякова [1], значи-

тельная по объёму, прекрасно изданная в ува-

жаемом, солидном издательстве, сразу же при-

влекла внимание читателей, интересующихся 

историей Отечества.  

А.Г. Тепляков неплохо, довольно бойко 

владеет пером, чувствуется профессиональный 

опыт журналиста. При этом журналист и пуб-

лицист у Теплякова довольно часто берут верх 

над историком. В этом есть свои определён-

ные плюсы. Надо отдать автору должное: ма-

териал он подаёт интересно и уже этим при-

влекает внимание, особенно тех читателей, кто 

далёк от исследуемой проблемы или, как сей-

час говорят, кто «не в теме». Но, коль скоро 

речь идёт все-таки о научном историческом 

исследовании, минусов гораздо больше, чем 

плюсов. 

Автор уже довольно широко известен не 

только своей определённой исследовательской 
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плодовитостью, но и одновременно своей тен-

денциозностью, необъективностью и предвзя-

тостью. Он, судя по всему, не знаком с одним 

из важнейших профессиональных постулатов, 

выдвинутым известным французским истори-

ком и героем антифашистского Сопротивле-

ния Марком Блоком: «Задача историка — не 

судить, а понимать». Но Тепляков взялся 

именно судить, и ладно бы судить с позиций 

того времени, нет, — именно с позиций со-

временности. Для профессионального истори-

ка такой подход сомнителен и в общем-то не-

допустим. 

А.Г. Тепляков не первый, кто пишет 

о партизанском движении. Характеризуя исто-

риографический массив работ по данной про-

блеме, он сразу же чётко делит авторов на 

«своих» и «чужих». При этом допускает не-

уважительный тон к некоторым научным 

предшественникам, непременное стремление 

их в чём-нибудь уличить и развенчать. Крити-

ка нужна и полезна, но у культурных исследо-

вателей критиковать принято тактично и ува-

жительно. (Кстати, когда ему выгодно, он без 

смущения ссылается на материалы критикуе-

мых исследователей.) Особенно автор крити-

кует советских историков. 

Да, действительно, в советское время, 

особенно в 1930–1950-х гг., хватало тенденци-

озности, подгонок, натяжек, лакировки в русле 

доказательств влияния большевиков на все 

события и процессы, в том числе и на парти-

занское движение, и это, конечно, вредило 

объективности. Но было и преодоление: со 

временем, в 1970–1980-е гг., появились серьёз-

ные попытки всесторонне и объективно иссле-

довать партизанское движение (в сибирской 

исторической науке первыми нужно назвать 

прежде всего новаторские работы Н.С. Ларько-

ва, А.Н. Никитина, И.В. Курышева).  

Автор упрекает ряд историков (в том 

числе и меня), что они не отказываются от со-

циального (классового) подхода в своих ис-

следованиях [1, с. 52–53]. Странный упрёк. 

Заметим, что классы и классовую борьбу от-

крыли (именно открыли, а не придумали) от-

нюдь не марксисты, а буржуазные историки 

эпохи Реставрации (1815–1830) — О. Тьерри, 

Ф. Гизо, Ф. Минье, и эти открытые ими факты 

являются объективной реальностью в классо-

вых обществах, как бы это кому-то не нрави-

лось. А гражданская война во все времена яв-

ляется высшей и, да, наиболее страшной 

и всегда крайне нежелательной формой клас-

совой борьбы. 

Но, возможно, автор в чём-то и прав. 

Одним социально-классовым подходом всю 

полноту и многообразие событий Граждан-

ской войны в России объяснить невозможно: 

к классовым, социально-политическим проти-

воречиям и конфликтам неизбежно добавля-

лись национальные, субэтнические, клановые, 

религиозные, ментальные, межличностные 

и другие, причём все они тесно, «до крови» 

переплетались. Но и отвергать социальный 

подход, как это пытается делать Тепляков, то-

же нельзя. Видимо, правильнее было бы соче-

тать социальный подход с антропологическим, 

а также и другими, что, собственно, я и пыта-

юсь делать в исследовании политических пар-

тий и движений в Сибири первой четверти 

ХХ века. 

Странными и тенденциозными пред-

ставляются нападки А.Г. Теплякова на работы 

И.В. Курышева, который гораздо раньше него 

стал исследовать девиацию и проявления же-

стокости в Гражданской войне на территории 

Сибири, в том числе и в рядах партизанско-

повстанческого движения, причём, в отличие 

от Теплякова, достаточно объективно. Наряду 

с исследованиями проявлений собственно де-

виантности и жестокости Курышев старался 

выявить также их причины, мотивы, социо-

культурные корни. 

В моей монографии по истории анар-

хистского движения в Сибири [2] тоже был 

показан негатив в анархистском движении, 

в том числе и в партизанской его части, что 

мне некоторые современные анархистские ис-

торики вот уже более 20 лет не могут про-

стить. Так что Тепляков не первый, кто поднял 

вопросы негатива в партизанском движении 

в Сибири. Но он, бесспорно, первый, кто свёл 

всё партизанское движение на востоке России 

исключительно к негативу. 

Любопытно, что попутно во введении 

он между делом упоминает с оттенком негати-

ва и советских партизан Великой Отечествен-

ной войны [1, с. 10]. Более того, автор с сожа-

лением констатирует, что по сравнению 

с недостаточным пока ещё исследованием 

проявлений негатива в среде сибирских парти-

зан «контрастом выглядит опережающее появ-

ление подробных исследований теневой сто-

роны партизанского движения в годы Второй 

мировой войны» [1, с. 18]. 
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Любитель раздавать ярлыки, Тепляков 

называет тех современных исследователей,  

у которых сегодня обнаруживается объектив-

ное и позитивное отношение к партизанскому 

движению, «номенклатурными историками» 

[1, с. 821]. Вы ничего не напутали, Алексей 

Георгиевич? На предмет таковых осмотритесь-

ка, пожалуйста, повнимательнее в ваших «но-

ваторских» рядах. 

При этом перед нами довольно яркое 

исследование, но в нём, увы, почти нет места 

объективности (зато много тенденциозности)  

и почти нет важнейшего для историка-

исследователя принципа историзма. 

Элементы принципа историзма у Тепля-

кова мелькают лишь иногда: например, тогда, 

когда он пытается выявить исторические кор-

ни девиации, анархии и террора в партизан-

ском движении (ч. I, гл. 1 и 2 и, отчасти, ч. II, 

гл. 3). А вот само партизанское движение в его 

книге лишено историзма, логики своего разви-

тия, динамики, последовательности этапов  

и предстаёт как нечто изначально сложившее-

ся, готовое и, конечно, сугубо отрицательное.  

Бóльшая часть книги сведена к задан-

ным и тенденциозным тематическим (по 

принципу разновидности негатива и девиации) 

зарисовкам-главам, например: «Разбой как 

способ существования»; «Террор и ванда-

лизм»; «Дезинформация, провокация и тер-

рор…»; «Повстанцы и алкоголь»; «Сексуаль-

ное насилие»; «Уничтожение пленных»  

и т. п., хотя, в порядке исключения, встреча-

ются и относительно удачные места, к числу 

которых можно было бы отнести, с оговорка-

ми, конечно, главу «Партизанские междоусо-

бицы», в которой автор останавливается на 

фактах межличностных и политических кон-

фликтов в партизанской среде. 

В целом автор исходит из заведомой 

схемы, подгоняя под неё удобные для себя 

негативные факты: приём достаточно извест-

ный и недобросовестный. В значительной ча-

сти случаев источники некритически исполь-

зуются по принципу годности заданной схеме, 

без внутренней их критики и без учёта исто-

рического фона их возникновения и часто без 

элементарной проверки.  

Уже в самом названии содержится вы-

вод, под который книга и подгоняется путём 

довольно искусного сведения всего партизан-

ского движения в Сибири и на Дальнем Во-

стоке к анархии, девиантности, террору и кри-

миналу. И вот так, предварив исследование 

заведомо субъективной схемой, А.Г. Тепляков 

попытался (и, надо сказать, «небезуспешно») 

подобрать под эту схему массу негативных 

фактов (отметим сразу же, что в ряде случаев 

фактов отнюдь не бесспорных, а то и вообще 

сомнительных, или, как сейчас принято гово-

рить, фейковых). Практически весь (надо при-

знать, огромный) комплекс источников книги 

Теплякова подобран не с целью разобраться 

в партизанском движении как явлении, а что-

бы заклеймить его как исключительно бандит-

ско-уголовное или, как он любит выражаться, 

криминальное явление. 

Тепляков игнорирует источники и фак-

ты, которые в его схему не вписываются. Вы 

почти не найдёте в книге фактов деятельности 

партийно-политических сил (большевиков, 

левых эсеров, эсеров-максималистов, эсеров-

центристов) по обузданию стихии, укрепле-

нию дисциплины и пресечению девиантности 

в рядах партизан, а ведь таких позитивных 

фактов в реальности было немало. В книге, 

конечно же, нет места и героическим проявле-

ниям в деятельности партизан. Практически 

обойдена тема белого террора вообще и как 

одной из основных причин партизанского 

движения в частности. Не отражён процесс 

динамики и логики развития партизанского 

движения, его этапы и закономерности, осо-

бенное и общее в разных концах рассматрива-

емого суперрегиона. Хозяйственная политика 

партизан на контролируемых ими территориях 

автором полностью сведена к грабежу. 

Кстати, о белом терроре как одной из 

причин партизанского движения. В книге 

лишь изредка появляются такие патентован-

ные белые каратели, как Анненков, Красиль-

ников, Сатунин, Розанов, Семёнов, Калмыков, 

Унгерн, но, как правило, отнюдь не в контек-

сте их белого террора по отношению к трудо-

вому народу: об их карательной деятельности 

практически нет ничего, а белогвардейский 

садист и истязатель Сатунин вообще пред-

ставлен чуть ли не как герой [1, с. 558–559]. 

О том, что он вытворял, например, летом 

1918 г. в Горном Алтае (чем вызвал возмуще-

ние даже белого Временного Сибирского пра-

вительства), нет ни слова. Вообще же, раскру-

чивая и раздувая тему красно-партизанского 

террора, Тепляков всячески стремится пре-

уменьшить, а то и совсем замолчать террор 

белый. 

Например, восстание в алтайском селе 

Зимино, вспыхнувшее в начале августа 1919 г., 
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подано автором исключительно в контексте 

красного террора восставших против белой 

власти [1, с. 458]. А вот гнусные зверства 

представителей этой власти в данном селе 

накануне восстания (каратели пороли на пло-

щади родственников дезертиров, в том числе 

матерей) не упоминаются. Между прочим, 

именно с этого восстания началось массовое 

партизанско-повстанческое движение на Ал-

тае, а до этого в разных концах Алтая действо-

вало лишь несколько тогда ещё относительно 

небольших партизанских отрядов (Мамонтова, 

Громова, Рогова и некоторых других): до се-

редины лета 1919 г., то есть в течение целого 

года после разгрома Советов, значительная 

часть алтайского крестьянства пыталась мирно 

ужиться с белой властью, но не получилось. 

Исследуя девиантность и террор крас-

ных, автор лишь изредка упоминает террор 

белых, да и то только для того, чтобы под-

черкнуть его ограниченность, слабость и мало-

значительность по сравнению с террором 

красным. Происходит перекос общей картины 

событий и, как следствие, перекос в восприя-

тии темы слабо подготовленной частью чита-

телей. При этом Теплякову (внимание!) «после 

углублённого изучения материала представля-
ется, что в целом на востоке России было 

значительно больше погибших от рук красных 
повстанцев, чем от карательных акций бе-

лых» [1, с. 52] (курсив мой. — А.Ш.). Вот  

и всё, что ещё неясно? Поэтому в книге прак-

тически ничего конкретного нет о белом тер-

роре. А зачем? Это ведь может повредить ав-

торской концепции. 

Рассказывают, что при обсуждении ма-

кета книги «История ВКП(б): Краткий курс» 

И.В. Сталин полушутя изрёк: «Не надо писать, 

как было, надо писать, как должно было 

быть». Говорил он это в действительности или 

нет, доподлинно неизвестно, но и «Краткий 

курс», и многие другие исторические книги 

того времени были написаны в соответствии 

именно с таким подходом. И вот прошли уже 

многие десятки лет, но по тому же самому 

принципу, только с противоположных идейно-

политических позиций, Тепляков выдаёт чита-

телю картину партизанского движения в Си-

бири такой, какой она, эта картина, должна 

быть с точки зрения современного либерала. 

Оговорюсь, подобное относится отнюдь не ко 

всем современным российским историкам ли-

берального направления, среди них встреча-

ются и серьёзные, добросовестные исследова-

тели, идущие от фактов к выводам (хотя не 

всегда и не во всём с этими выводами можно 

согласиться). 

А.Г. Тепляков декларирует необходи-

мость преодоления мифологии в истории пар-

тизанского движения на территории Сибири, 

но какое-то странное и одностороннее, выбо-

рочное получается у него преодоление. 

В книге нет места вопросу о соотноше-

нии стихийности и организованности, в том 

числе и попыткам позитивно влиять на движе-

ние со стороны большевиков, идейных анар-

хистов, эсеров разных оттенков. Да, стихия, 

анархия и девиантность, безусловно, присут-

ствовали, но актив упомянутых партийных 

группировок многое сделал, чтобы всё это 

преодолеть. И одной из главных задач созна-

тельных революционеров (и отнюдь не одних 

только большевиков-коммунистов) было обуз-

дать эту стихию. 

Именно преодоление стихийности (по-

нятно, что не всегда удачное), внесение орга-

низованности (что было важным содержанием 

как партизанского движения в Сибири, так и 

вообще в революционной среде России) стало 

стержневым сюжетом и нашло яркое образное 

отражение в российской советской литературе 

(«Бронепоезд 14-69» Вс. Иванова; «Россия, 

кровью умытая» А. Весёлого; «Железный по-

ток» А. Серафимовича; «Конармия» И. Бабеля; 

«Разгром» и «Рождение Амгуньского полка» 

А. Фадеева; «Оптимистическая трагедия» Вс. 

Вишневского; «Мятеж» Дм. Фурманова), где, 

кстати, никто из перечисленных писателей не 

скрывал негатива, анархической стихии, а по-

рой и девиантности в рядах красных. 

Читатель не найдёт в этой книге сюже-

тов о стратегии и тактике партизанского дви-

жения в Сибири, логики его развития с после-

довательными этапами, связи с общей военно-

политической обстановкой в регионе и в Рос-

сии в целом, его реальных положительных 

результатах. Вместо кропотливого вскрытия 

реальных конкретных причин партизанского 

движения — наукообразный поверхностный 

экскурс в психологию, историю и традиции 

феодальной России. Что касается антинарод-

ной политики белогвардейских правительств  

и белого террора как важнейших причин пар-

тизанского движения, этого вы тоже в книге не 

найдёте, как и многого другого. Что касается 

масштабов партизанско-повстанческого дви-

жения в Сибири, то автор фактически ставит 

под сомнение его массовый характер [1, с. 19]. 
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Любитель огульно и мимоходом ули-

чать и обвинять своих оппонентов в неточно-

сти, А.Г. Тепляков допустил в своём исследо-

вании немало неточностей на основе 

сомнительных источников и других нелице-

приятных моментов. Так, он делает ссылку на 

мою работу, но факт, приводимый при этом по 

ссылке, никакого отношения к моей работе не 

имеет [1, с. 261]. Когда это удобно, он пользу-

ется совершенно сомнительными источниками 

и фактами, не удосужившись их проверить или 

хотя бы подвергнуть элементарному критиче-

скому анализу. Встречаются и совершенно 

безобразные подтасовки и передёргивания. 

Многие факты книги к собственно пар-

тизанскому движению прямого отношения не 

имеют, относясь к первому периоду советской 

власти и начальному периоду Гражданской 

войны в исследуемом регионе, к тому же они 

опять-таки сомнительны. Вот, например, ци-

тируя материал злобной публикации полу-

бульварной омской газеты «Заря» за февраль 

1919 г. (к тому же публикации фактически 

анонимной, так как она подписана лишь ини-

циалами), Тепляков приводит клеветнические 

и оскорбительные данные на ряд авторитет-

ных деятелей первой советской власти в Си-

бири — Дмитриевского, Таубе, Лобкова, Звез-

дова — как совершенно бесспорные факты [1, 

с. 207]. Вообще, некритическое использование 

материалов белой печати встречается в книге 

довольно часто. 

Естественное стремление партизан и во-

обще красных получить денежные средства 

Тепляков изображает исключительно как гра-

бёж, уголовщину, криминал. Точка зрения не 

нова: об этом писали ещё белогвардейцы. 

И, несомненно, такие факты были (например, 

громкое дело Янькова), но сводить все изъятия 

средств советскими органами к грабежу — как 

минимум упрощение. То, что революционеры 

учли негативный опыт Парижской коммуны 

1871 г. и действовали в рамках военно-поли-

тической необходимости, — это Тепляковым 

совершенно игнорируется. Так что же, «увёз-

ший несколько сот тысяч из Иркутского 

совдепа» [1, с. 207] «сибирский красный гене-

рал», начальник Сибвоенкомата А.А. Таубе 

эти средства в условиях отступления из города 

лично для себя захватил? И вообще, если го-

ворить о финансовых делах совработников, то 

тут и говорить-то особенно не о чем: в боль-

шинстве подобных случаев они действовали 

как представители законной на тот момент 

власти. Обвинять их за это в грабеже и крими-

нале совершенно безосновательно. Увоз 

А.В. Колчаком золотого запаса (вернее, его 

остатков) из Омска на восток тоже далеко не 

всем нравится, но в криминале Александра 

Васильевича за это даже советские историки 

вроде бы не обвиняли. Но именно так, в одно-

значно и исключительно криминальном ключе 

трактует и преподносит г-н Тепляков читате-

лю факты изъятия советскими работниками  

и партизанами денежных средств [1, с. 276–

277 и др.]. 

А вот и одно из самых вопиющих и без-

образных мест книги. Командир красногвар-

дейского отряда, один из самых известных 

героев Гражданской войны на территории Си-

бири Пётр Фёдорович Сухов, погибший от рук 

белых летом 1918 г., походя обвиняется Теп-

ляковым в сотрудничестве до революции  

с царской тайной полицией [1, с. 174].  

Но позвольте, для такого серьёзного, 

оскорбительного и убийственного для рево-

люционера обвинения нужны серьёзнейшие 
доказательства. Пробуем разобраться, что же 

это за доказательства и откуда они взяты. 

Смотрим ссылку: статья в научном журнале; 

автор — аспирант Е.В. Гордон [3, с. 320] (так  

в описании источника; возможно, речь идёт  

о Э.В. Гордоне). С нескрываемой гордостью 

Гордон пишет о лично выявленных и впервые 

введённых в научный оборот документах, 

проливающих новый свет на личность П. Су-

хова. Из этих документов, по данным автора 

статьи, следует, что, проживая на Урале, Су-

хов при царизме был завербован охранкой  

и отправлен ею на работу в Кузбасс (на Коль-

чугинские рудники) [3, с. 320]. Далее следует 

эксклюзивное измышление самого автора ста-

тьи, которое уже тянет на «историческое от-

крытие»: «Там он, похоже, не без содействия 

охранки, становится секретарём и членом 

Кольчугинского совдепа» [3, с. 320]. Вот это 

да! Получается одно из двух (хотя и то и дру-

гое абсурд): либо Кольчугинский совет дей-

ствовал ещё до Февральской революции (!), 

либо охранка в Кольчугино продолжала дей-

ствовать весной 1917 г., то есть после Фев-

ральской революции (!). Но ещё больше пора-

жает ссылка на «выявленные автором 

документы»: газета «Сибирский казак», № 33, 

июнь. Вот так: ни места издания газеты, ни 

года издания, ни указания газетной публика-

ции, ни её автора. Тут, как говорится, без ком-

ментариев. Ну, ладно, Гордон — начинающий, 
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неопытный исследователь. Но как Тепляков-то 

мог некритически использовать в своём науч-

ном исследовании такую ахинею?! 

Ко всему не могу не добавить, что Теп-

ляков с явным неодобрением и осуждением 

«уличает» меня в том, что рейд отряда Сухова 

я в своих работах называю героическим [1, 

с. 217]. Всё совершенно верно, Алексей Геор-

гиевич, именно так я его и называю. А с учё-

том ситуации воспринимаю этот ваш выпад 

как довольно высокую оценку моей научной 

позиции и деятельности, — как говорится, 

спасибо на добром слове. 

Тепляков без разбора сводит воедино  

и большевистский террор, и террор анархи-

стов, и стихийный террор низов, к которому 

большевики часто вообще отношения не име-

ли, а надо бы в этих оттенках разбираться и не 

искать большевиков там, где их не было. Но  

у Теплякова каждое подходящее лыко в стро-

ку, причём иногда по известному принципу 

«то ли он украл, то ли у него украли, но что-то 

такое там, в общем, было». Описывая авантю-

ристические действия в Кустанайском уезде 

местного партизанско-повстанческого вождя 

Жиляева [1, с. 268, 308, 329, 365, 556], Тепля-

ков каждый раз замалчивает тот факт, что Жи-

ляев являлся анархистом и конфликтовал 

с большевиками, пытавшимися призывать его 

к порядку; алтайского партизана-анархиста 

Царёва Тепляков с ходу и между делом произ-

водит в большевики [1, с. 458]. 

Слова: «Совет», «Советы» приводятся 

у Теплякова с маленькой буквы [1, с. 39, 135, 

259 и др.]. Но, во-первых, Совет — орган вла-

сти, и как бы это кому-то не нравилось, его 

принято и по правилам правописания нужно 

употреблять в тексте с большой буквы, и, во-

вторых, слово «совет» с маленькой буквы 

означает совсем другое. Являясь журналистом, 

а значит, по определению в какой-то мере 

и филологом, Тепляков должен бы знать, что 

слово «совет» означает: что-то кому-то сове-

товать. 

И подобных моментов, сомнительных 

фактов, передёргиваний, подтасовок и произ-

вольных толкований в книге довольно много. 

Кроме того, в книге немало упущений. 

Не выделены основные крестьянские 

восстания, такие как Тюкалинское, Славгород-

ское, Шемонаихинское, Большемуртинское, 

Чумайское, Минусинское, Степно-Баджей-

ское, Кустанайское, Атбасарское, Урманское, 

Зиминское и другие, а на заключительном эта-

пе — восстания, охватившие почти целиком 

территории Алтайской и Томской губерний, 

Забайкальской и Амурской областей. Тут бы 

Теплякову как раз обратиться к статьям 

обильно критикуемого им И.В. Курышева, ряд 

которых специально посвящён некоторым из 

этих восстаний, и данные восстания там до-

вольно объективно, детально и всесторонне 

исследованы. Но Тепляков вспоминает о неко-

торых из этих очагов только по мере своей 

надобности, чтобы выдернуть из них факты 

девиантности партизан и повстанцев.  

О партизанско-повстанческих «респуб-

ликах» тем более ничего в книге не найдёте, 

ведь наличие таких республик в целом свиде-

тельствует о довольно высоком организацион-

ном уровне движения, а это опять-таки проти-

воречит концепции автора. А таких 

«республик» (между прочим, советских, то 

есть территорий, которые партизаны и по-

встанцы не только контролировали, но и осу-

ществляли в них советскую власть в течение 

нескольких месяцев) в Сибири было не менее 

пяти: Западно-Сибирская, Причернская, Степ-

но-Баджейская, Минусинская, Тасеевская), 

плюс (коль скоро речь идёт о востоке России) 

«Черкасская оборона» в Семиречье. Некоторое 

исключение — Николаевская-на-Амуре ком-

муна (фактически тоже партизанско-повстан-

ческая республика), и вот об этой последней 

Тепляков как раз пишет, но делает это, види-

мо, только потому, что данный пример дей-

ствительно несёт много негатива, чем автор 

с готовностью воспользовался и посвятил это-

му сюжету отдельную главу. 

Бросается в глаза (в том числе и по 

предыдущим его публикациям) поспешное 

и настойчивое стремление Теплякова непре-

менно сказать последнее слово, поставить точ-

ку в исследуемой проблеме и непременно вы-

дать своё научное решение за единственно 

верное и окончательное. Так сказать, на мест-

ном материале утвердить фукуямовский вывод 

о «конце истории». Это у Теплякова проявля-

лось ещё в предыдущих статьях, это же мы 

видим и в рассматриваемой книге, что всегда 

выглядит претенциозно, самоуверенно и до-

вольно забавно. Например: «Созданный пропа-
гандой столетней давности легендарно-

героический образ красных партизан в насто-
ящее время уже взят под сомнение многими 

историками. Окончательно отправить его  

в прошлое и было задачей автора этой книги» 

[1, с. 821] (курсив мой. — А.Ш.).  



ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

 

115 

 

Один из ярких примеров поставить «по-

следнюю точку» — глава о Г.Ф. Рогове и ро-

говщине. Исторические споры о личности 

Григория Фёдоровича Рогова, выдающегося 

партизанско-повстанческого вождя, трагиче-

ски погибшего в начале июля 1920 г., и о его 

роли в событиях 1919–1920 гг. на Алтае  

и в Кузбассе — одна из самых драматических 

страниц как истории, так и историографии 

Гражданской войны в Сибири. Тепляков неод-

нократно обращается к этой теме на страницах 

книги, кроме того, отводит отдельную главу, 

посвящая её одному из наиболее известных, 

как он считает, эпизодов роговщины — Куз-

нецкому погрому. Начавшиеся ещё в 1920-е гг. 

и переросшие в 1960-е в своеобразную исто-

риографическую войну, бушевавшую около  

30 лет, споры о Рогове и роговщине в так назы-

ваемые нулевые почти затихли, и вот — новый 

импульс: выход сначала статьи [4], а затем и 

рассматриваемой здесь книги А.Г. Теплякова. 

Автор справедливо призывает к преодо-

лению исторических мифов о Гражданской 

войне, в том числе мифов о Г.Ф. Рогове и ро-

говщине. Особое внимание в данной теме он 

уделяет так называемому Кузнецкому погрому 

в начале декабря 1919 г. и, опираясь на след-

ственное дело советских спецорганов, стоит на 

той точке зрения, что вина Рогова и роговцев 

за этот погром безусловна. Заметим, что  

в данном случае Тепляков безусловно доверя-

ет чекистам, которых он так не любит. 

Но личность Рогова и роговское движе-

ние, как и Кузнецкий погром, нужно рассмат-

ривать во всём комплексе событий 1919–

1920 гг. и, конечно, во всём многообразном 

комплексе имеющихся источников, в том чис-

ле противоречивых и иногда вообще в корне 

противоречащих друг другу, сопоставляя их  

и при этом, опять же, стараясь не судить, а 

понимать. 

События Кузнецкого погрома разверну-

лись на фоне усиливающегося краха колчаков-

ского режима и разгоравшегося всенародного 

восстания, охватившего к началу декабря 

1919 г. Алтайскую и Томскую губернии в са-

мый разгар драматического и для многих кол-

чаковцев воистину трагического Великого Си-

бирского ледяного похода. 

На редкость трагический и зловещий 

оборот события приняли в Кузбассе (южная 

часть Томской губернии). Здесь действовало 

несколько небольших партизанских отрядов, 

руководимых коммунистами, анархистами  

и беспартийными. Кроме того, на заключи-

тельном этапе борьбы, буквально в последние 

недели и дни колчаковщины, образовалось 

немало кулацких и уголовных шаек, стремив-

шихся поживиться за счёт грабежа городов  

и станций. 2 декабря в Кузнецке началось фак-

тически стихийное восстание солдат неболь-

шого белого гарнизона, которые, не надеясь 

устоять против возможных действий колча-

ковских частей, отступавших в направлении 

Кузнецка, обратились за помощью к команди-

ру крупного алтайского партизанского соеди-

нения (до 5000 чел.) Г.Ф. Рогову. Пока аван-

гард отряда Рогова в количестве до 2000 чел. 

шёл с Алтая к Кузнецку, в городе царила пол-

ная анархия: нагрянуло несколько мелких пар-

тизанских отрядов полубандитского толка  

и откровенно бандитских шаек, занявшихся 

грабежом. Кроме того, из городской тюрьмы 

оказались выпущены уголовники. В сложив-

шейся обстановке и произошёл чудовищный 

Кузнецкий погром, который унёс более 300 

жизней гражданских лиц (чиновников, купцов, 

интеллигентов, вообще мирных обывателей)  

и который часть историков традиционно пол-

ностью связывает с именами Г.Ф. Рогова 

(склонного к анархизму беспартийного)  

и И.П. Новосёлова (убеждённого анархиста).  

Однако ряд фактов свидетельствует, что 

партизаны-роговцы виновны лишь отчасти: их 

отряд вошёл в Кузнецк только 9 декабря, когда 

город был уже разграблен бандитскими шай-

ками и полубандитскими партизанскими отря-

дами, которые, ввиду чрезвычайной популяр-

ности Г.Ф. Рогова, именовали себя также 

«роговцами», но к отряду Рогова реального 

отношения не имели, и он не мог их контроли-

ровать и нести ответственность за их действия 

(аналогичная ситуация наблюдалась в Ново-

россии у Н.И. Махно, где действовали как 

махновцы, так и ложные «махновцы»). Более 

того, имеются свидетельства, что Рогов, войдя 

в Кузнецк, пытался даже наводить порядок, но 

унять стихию ему не удалось, тем более что 

его отряд пробыл в Кузнеце всего лишь двое 

суток, после чего, выполняя директиву крас-

ного командования, двинулся дальше по 

направлению к Транссибу. Однако всё про-

изошедшее в Кузнецке (а также негативные 

события в некоторых других местах Кузбасса) 

было вменено в вину Г.Ф. Рогову и его това-

рищам. В 20-х числах декабря Г.Ф. Рогов  

и И.П. Новосёлов были арестованы спецорга-

нами Красной армии [5, л. 57–72; 6, с. 18–21]. 
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Для понимания истинной картины про-

изошедшего, наряду, конечно, с документами, 
здесь важны логика событий и их строгий 

хронологический ряд, и тогда многое стано-

вится на свои места: антиколчаковское восста-

ние Кузнецкого гарнизона началось 2 декабря, 
а вход отряда Рогова в Кузнецк произошёл 

9 декабря. Между двумя этими событиями 

следует учитывать следующие факты и обсто-

ятельства: угроза восставшему Кузнецку от 

отступающих по южному маршруту Ледяного 
похода колчаковских частей; отправка связных 

от восставших солдат к Рогову и начало дви-

жения роговцев к Кузнецку (на это ушло не-

сколько дней); освобождение восставшими 
уголовников из Кузнецкой тюрьмы (по другим 

данным, уголовников выпустил партизанский 

отряд Толмачёва 5 декабря) и начало массовых 

грабежей и убийств; наконец, посещение го-

рода в течение этой недели несколькими не-
большими самостоятельными партизанскими 

отрядами и откровенно грабительскими ку-

лацко-уголовными шайками из окрестных сёл. 

Однако получилось так, что именно Ро-
гов был объявлен виновным за все ужасы Куз-

нецкого погрома сначала спецорганами Крас-

ной армии, а затем и некоторыми историками. 

Во время следствия чекисты обходились 

с партизанским вождём довольно круто, но 
даже и в той непростой военно-политической 

обстановке они всё же разобрались: что-то не 

подтвердилось, на что-то малозначительное 

сознательно закрыли глаза. Была признана 
объективная невозможность своевременного 

выхода отряда к Транссибу. Учитывая всё это 

и к тому же многочисленные ходатайства кре-

стьян и партизан [6, с. 96–102, 107–109], Рого-

ва освободили, извинились, выдали денежную 
компенсацию в 10 тысяч рублей и даже пред-

ложили работу в советских органах (по неко-

торым данным, в формировавшейся Барнауль-

ской ЧК). Что касается драматических 
событий мая – июля 1920 г., закончившихся 

трагической гибелью Рогова, — это уже со-

всем другая история, отдельная и особая тема. 

В своей книге А.Г. Тепляков, хотя  

и косвенно, ставит меня в число защитников 
Рогова [1, с. 577]. И это отчасти верно, но 

необходимо важное уточнение: моё мнение 

всегда состояло в том, что Г.Ф. Рогов и его 

люди виновны в Кузнецком погроме, но ви-
новны лишь отчасти и притом в самой малой 

мере, так как основные события этого погрома 

и наиболее серьёзные преступления в Кузнец-

ке произошли до того, как отряд Рогова вошёл 

в город.  
Отрицательную роль в освещении лич-

ности Г.Ф. Рогова и явления роговщины сыг-

рал (независимо от художественных намере-

ний автора) образ Зыкова из повести 
талантливого писателя В.Я. Шишкова «Вата-

га» (1923), о которой упоминает и Тепляков. 

Находясь во время Гражданской войны вдали 

от сибирских событий (в Петрограде) и особо 

не вникая в реальные факты, подробности 
и детали, Шишков, используя свои давние ли-

тературные наработки сибирских характеров, 

создал образ разбойного партизанского атама-

на Зыкова с прозрачным намёком на реального 
Рогова. И до сих пор Рогова подспудно, а то  

и прямо отождествляют с Зыковым в качестве 

прямого прототипа и прообраза. Однако меж-

ду реальным Роговым и литературным Зыко-

вым общего не так уж много, и отождествлять 
действия литературных зыковцев и реальных 

роговцев в корне неверно. 

Если некоторые бывшие роговские пар-

тизаны в 1960-е гг. попытались реабилитиро-
вать Рогова, замалчивая в своих обращениях 

имевшие место эксцессы (и их поддержал ис-

торик В.Т. Шуклецов), то ряд историков 

(В.А. Кадейкин, М.Е. Плотникова, Ю.В. Жу-

ров, В.И. Шишкин), опираясь на негативную 
составляющую в огромном массиве разнооб-

разных источников по теме, в том числе на 

воспоминания А.Н. Геласимовой, упоминае-

мые и Тепляковым, попытались представить 
события, связанные с Роговым и роговщиной, 

почти исключительно в негативном ключе, 

изначально отнеся феномен роговщины к так 

называемой анархо-кулацкой струе антикол-

чаковского партизанского движения в Сибири 
(заметим, что такой «струи» там не только не 

было, но и в принципе в это время быть не 

могло, в отличие, скажем, от чисто анархист-

ской или же анархо-люмпенской [подробнее: 
4, с. 24–28]). 

О роли А.Н. Геласимовой в формирова-

нии негативного образа Рогова говорилось 

в научной литературе уже не раз, а её воспо-

минания, особенно «Записки подпольщицы», 
беллетризованы и больше напоминают литера-

турное произведение, чем мемуары. Достаточ-

но прочитать эпизод-пассаж о встрече Геласи-

мовой с Роговым [7, с. 239–240] (эта встреча, 
судя по всему, имела место лишь в воображе-

нии автора). Но её фальсификаты, осуждён-

ные многими сибирскими историками ещё  
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в советское время, Тепляков, совершенно 

справедливо отмечая склонность Геласимовой 

«упоённо фантазировать» и называя её мемуа-

ры «очень тенденциозными», тем не менее 

полностью не отвергает, считая полезным ис-
пользовать в своём исследовании и оправды-

вая это тем, что «…при описании эпизодов 

красного террора и конфликтов в повстанче-

ской среде Геласимова вполне точна» (1, с. 66–
67). В общем, когда нельзя, но очень хочется, 

то можно. 

Да, Рогов и роговцы были далеко не ан-

гелы, и тут с А.Г. Тепляковым следует в целом 

согласиться. Но и считать их всех исключи-
тельно бандитами, а тем более вешать на них 

всё, что ни попадя, было бы тоже неправильно. 

К этому не помешало бы добавить, что в книге 

уважаемого Алексея Георгиевича почти нет 
упоминаний о чудовищной жестокости белых 

на Алтае и в Кузбассе, а ведь действия рогов-

цев были во многом ответом на жестокость 

белых. Это, конечно же, отнюдь не оправды-

вает поведение той части роговцев, которая 
допускала жестокие расправы, но, как принято 

в юриспруденции, является некоторым смяг-

чающим обстоятельством.  

Ещё в 1920-е гг., на заре начала споров 
о Рогове и роговщине, неизвестный автор од-

ного из первых исследований по этой теме 

в своей рукописи, пытаясь объективно разо-

браться в тогда ещё недавнем прошлом, писал: 

«Действительно, кто же он, в конце концов, 
этот человек, всесокрушающей бурей носив-

шийся со своими отрядами над буржуазно-

офицерским и кулацко-поповским уголком 

Сибири, беспощадно истреблявший гнёзда 
контрреволюции? Кто он? Революционер? — 

Да, отвечаем мы, — революционер. Но его 

революция — разбушевавшаяся стихия, кото-

рая порвала вековые цепи рабства и стреми-

тельно разрушает всё на своём пути» [8, л. 1].  
И вот прошло уже около ста лет с тех 

пор, как был задан этот вопрос, а окончатель-

ного ответа на него так и нет до сих пор. И как 

знать, может быть, прав алтайский краевед 
И. Саблин: «Каким был истинный Рогов, воз-

можно, мы до конца не узнаем» [9, с. 12]. Лич-

ность Рогова и явление роговщины настолько 

ярки, масштабны, неоднозначны и драматичны, 

настолько отражают всю сложность Граждан-
ской войны на территории Сибири (и, отчасти, 

её сложность во всей России), что их, казалось 

бы, локальный, на первый взгляд, характер да-

леко выходит по своему значению за рамки 

Причернского края. Так что не торопитесь ста-

вить раньше времени точку, г-н Тепляков. 

Гражданская война — действительно 

страшное явление, и одна из главных задач её 

изучения — вскрыть, глубоко и детально про-
анализировать и обобщить её причины и по-

следствия, её негативный опыт с целью предо-

стеречь общество от подобных событий 

в дальнейшем. И разрушение при этом старых 
мифов, как любит на это указывать А.Г. Теп-

ляков, — дело, несомненно, важное, нужное  

и полезное. Но делать-то это нужно осторож-

но, тактично, деликатно и, конечно же, строго 

научно. Иначе возникает опасность замены 
старых мифов на новые, что мы и можем 

наблюдать на примере книги Теплякова. 

Общее впечатление от книги: бегают по 

Сибири и Дальнему Востоку с красными лоску-
тами на шапках какие-то бандиты и террори-

сты, выродки и подонки, девианты и садисты, 

которые только и делают, что пьянствуют, гра-

бят, пытают, убивают и, конечно, насилуют. 

Вот вам и всё партизанское движение на восто-
ке России в 1918–1922 гг. При этом нужно 

признать, что всё это изложено автором захва-

тывающе, интригующе, местами и наукообраз-

но, да и читается с некоторым интересом, но  
к реальной истории имеет мало отношения. 

Может быть, А.Г. Теплякову попробовать себя 

в художественной литературе? 

Да, негатива в рядах партизан хватало. 

Но тенденциозно сводить всё партизанское 
движение к проявлениям терроризма и девиант-

ности, к негативу и примитиву, криминалу 

и уголовщине неправомерно. Девиация, анар-

хия и террор в рядах партизан, бесспорно, име-
ли место, но далеко не они определяли роль, 

сущность и значение партизанского движения 

на востоке России и в других её регионах. 

А.Г. Тепляков представил читателям ис-

торию партизанского движения на востоке 
России в заведомо искажённом виде, в своеоб-

разном кривом зеркале. Трудно назвать эту 

книгу научно-монографическим исследовани-

ем. Перед нами, скорее, полупублицистиче-
ская, научно-популярная книга в жанре Histo-

rical Fantasy. И вот в продвижении именно это-

го сравнительно молодого междисциплинар-

ного жанра в русле метода пост-пост-

модернизма (когда история пишется так, как 
она мыслится автором исходя из его субъек-

тивно-виртуальных представлений) заслуги 

А.Г. Теплякова действительно значительны  

и явно неоспоримы. 
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