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И.Р.Чикалова 
г. Минск 

Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка 
 

ДИОНЕО (1865—1935) И С.И.РАПОПОРТ (1858 — около 1915):  
АНГЛИЙСКИЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ РОССИЙСКИХ ЖУРНАЛОВ И ГАЗЕТ 
 
После ослабления цензуры в 1855 г. важнейшим учреждением российской 

интеллигенции стал журнал. Журналы вошли в моду. Состояли они, как прави-
ло, из художественного и общественно-политического, в самом широком смысле 
слова, отделов. Каждый журнал проводил определенную философско-полити-
ческую линию и рассчитывал на определенный читательский круг. В журналах 
появились подробные «иностранные обозрения». В 1850-х — начале 1860-х гг. 
ведущим радикальным органом был «Современник», а после его закрытия в 
1866 г. — «Отечественные записки», за которыми последовало, в свою оче-
редь, «Русское богатство» (1876). «Вестник Европы» с момента основания в 
1866 г. неизменно придерживался западнического, умеренно либерального на-
правления. Рупорами консервативно-монархических взглядов были «Русский 
вестник» (после 1861 г.), «Исторический журнал», «Русское обозрение». За 
этими ведущими органами общественной мысли следовали десятки менее из-
вестных изданий. Вне зависимости от идейной направленности статьи и очерки 
на «английскую» тему печатали все издания. 

В российском журнальном пространстве конца XIX — начала XX вв. сложи-
лась практика, когда некоторые публицисты обосновывались в одной из зару-
бежных стран и регулярно поставляли материалы в журналы и газеты. Много-
летнее погружение в разнообразные проявления жизни европейского общества 
делало из них подлинных страноведов. Опубликование регулярных очерков о 
политических и иных событиях зарубежной жизни, написанных постоянно рабо-
тавшими в тех или иных странах штатными и нештатными сотрудниками журна-
лов, превратилось в широко распространенный прием информационного напол-
нения периодических изданий.  

Примером долговременного сотрудничества с редакциями периодических 
изданий была публикаторская деятельность в газете «Русские ведомости» и 
журнале «Русское богатство» публициста и беллетриста Исаака Владимиро-
вича Шкловского. В 1896 г. по предложению редакции «Русских ведомостей» 
он отправился в Лондон, откуда присылал и публиковал в ней (за подписью Sh.), 
а с 1897 г. и в «Русском богатстве» (под псевдонимом Дионео) свои очерки об 
английской жизни. В качестве постоянного английского корреспондента журнала 
он напечатал в нем множество материалов о разных сторонах жизни Англии. 
Благодаря его регулярным публикациям «английская тема» постоянно присут-
ствовала на страницах издания.  
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Очерки Дионео публиковались в «Русском богатстве» вплоть до револю-
ции. Их было множество, только к 1911 г. они появились в 124 номерах журнала, 
простое перечисление их потребовало бы много места. Столь же разнообраз-
ной была тематика корреспонденций. О ней можно судить по приведенным ни-
же примерам, разумеется, отражающим далеко не все публикации. В очерках 
под общим заглавием «Из Англии» Дионео показал различные стороны англий-
ской жизни. В них свое место нашли материалы о парламентской системе и 
членах парламента, о королеве Виктории, Чемберлене, лидере ирландских на-
ционалистов Чарльзе Парнелле, деятеле тред-юнионистского движения Ричар-
де Келли, общественных движениях, в том числе рабочем и тред-юнионистском, 
массовых митингах, выступлениях суфражисток. Дионео в своих очерках затра-
гивал процессы, протекавшие в Британской империи, включая ситуацию в южно-
африканских колониях и Англо-бурскую войну, голод в Индии, объединение 
австралийских колоний в федерацию, события в Ирландии. Значительное место 
заняло выявление места Британской империи в мире. Этой теме посвящена 
публикация «Английский империализм». В поле зрения оказались Лондонский 
сити и промышленное производство, сельскохозяйственная промышленность, 
английская деревня, земледелие и аграрные программы, развитие кооперати-
вов. Была представлена социальная проблематика в очерках о женском и дет-
ском труде на фабриках, о проблеме бедности и программах улучшения поло-
жения рабочих. Бурный рост массовой ежедневной прессы вызвал и соответст-
вующий отклик: Дионео отправил в журнал ряд корреспонденций на эту тему, в 
том числе очерк «Лондонские левиафаны — большие лондонские газеты». Те-
мами статей Дионео были английская литература, театр, образование. Публи-
ковал Дионео и биографические очерки: о художнике Хогарте, Бернарде Шоу, 
Оскаре Уайльде. 

В 1903 г. редакция издала в переработанном виде опубликованные к этому 
времени на страницах «Русского богатства» публикации Дионео в виде от-
дельной книги под заглавием «Очерки современной Англии»1. Книгу встретили с 
интересом, во всяком случае, из продажи она быстро исчезла; в 1914 г. «Со-
временный мир» вынужден был констатировать: «“Очерки современной Англии” 
так просочились в читающую публику, что даже у букинистов нельзя найти ни 
одного экземпляра»2. Столь же популярными были опубликованные редакцией 
«Русского богатства» «Английские силуэты»3 и двухтомник «На темы о свобо-
де»4. Критика высоко их оценила: «Живо и талантливо написанные очерки Дио-
нео представляют интерес в двух отношениях: во-первых, они дают богатый и 
интересный материал, относящийся к самым злободневным вопросам жизни 
современной Англии; во-вторых, путем сопоставления жизни свободной Англии 
с жизнью России автору удалось нарисовать чрезвычайно яркую картину бес-
правия нашей родины»5. 

С 1912 г. Дионео регулярно печатал «Письма из Лондона» в «Вестнике Ев-
ропы» и как бы завершил «английский» цикл работ двухтомником статей и очер-
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ков «Меняющаяся Англия», составленным из опубликованных в предшествую-
щие годы в российской периодической печати6. И этот сборник был благожела-
тельно встречен критикой: «Новая книга г. Дионео представляет исключитель-
ный интерес и ей суждено, может быть, иметь еще больший успех, чем прежним 
его книгам <…> Автор дал как бы моментальный снимок наблюдаемой им стра-
ны, он показал ее в движении, он действительно показал “меняющуюся Англию”. 
При этом он с большим уменьем сосредоточил внимание читателя на основных 
общественно-исторических явлениях этой страны. Он дал крупное обобщение и, 
благодаря этому, осветил свой “предмет” чрезвычайно выпукло и ярко <…> 
Живя в Англии, он не перестает думать о России»7. 

Рецензент, видный социал-демократ М.С. Макадзюб (псевдоним М. Панин), 
был прав в том, что многие аспекты «Меняющейся Англии» вызывали интерес: 
это и проблема национализма, показанная сквозь призму ирландского освобо-
дительного движения, и изменения в положении и борьбе рабочего класса, и 
английское суфражистское движение, анализ которого в контексте российского 
«женского вопроса» представлялся исключительно актуальным.  

П.Н. Милюков, который в 1904 г. в ходе одной из своих поездок в Англию 
встречался с Дионео, с большим уважением отзывался в своих мемуарах о его 
работе в качестве лондонского корреспондента, благодаря очеркам которого 
«вся Россия следила за успехами прогрессивных идей в старой стране полити-
ческой свободы»: «Можно сказать, что Шкловский и Иоллос, корреспондиро-
вавший из Берлина, были истинными воспитателями умеренного течения рус-
ского радикализма. Шкловский при этом не идеализировал ни Англии в целом, 
ни русской эмиграции, был очень нервен и настроен скептически. Но все поли-
тические течения уважали его за его моральную стойкость и политическую че-
стность, и в этом отношении он мог считаться одной из центральных фигур рус-
ской эмиграции в Лондоне»8. 

Личный фонд Дионео (350 единиц хранения), охватывающий 1882—1935 гг., 
хранится в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГА-
ЛИ). Он ожидает своего исследователя. Это можно сказать и о всем литератур-
ном наследии крупнейшего российского журналиста-англоведа. 

В ряду профессиональных журналистов-англоведов одно из наиболее за-
метных мест занял Семен Исаакович Рапопорт. О нем сохранилось мало све-
дений. Фактически единственным опубликованным источником информации 
является прижизненная биографическая статья (1912), помещенная в «Еврей-
ской энциклопедии» Брокгауза и Ефрона. Рапопорт родился 14 ноября 1858 г. в 
городе Пружаны в то время Гродненской губернии, получил обычное еврейское 
образование, окончил в 1880 г. курсы при Горецком земледельческом училище 
Могилевской губернии. Полученные знания по землемерным работам, судя по 
всему, ему не пришлось применить на практике, ибо вскоре он начал сотрудни-
чать со столичными периодическими изданиями. Так завершился «белорусский 
период» жизни Рапопорта. 
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Новый, «русский», этап его биографии связан с журналистской работой.  
В течение 1880-х гг. Рапопорт работал в русско-еврейской печати, сотрудничал 
с сатирическими иллюстрированными журналами «Шут» (1883—1885), «Стре-
коза» (1886—1890), «Осколки» (1887), «Будильник» (Москва, 1889—1891), в ко-
торых печатался под псевдонимами Порт, С., С.П., Монокль, Sir, Атуево, Атуева. 
В 1886—1890 гг. также публиковался в «Русском Вестнике», подписываясь 
двумя псевдонимами Туев, А. и Sir. Был сотрудником изданий «Новости», «Не-
деля», «Слова», «Страна», «Вестник финансов» и др. Множество псевдонимов 
Рапопорта, а это было характерно для дореволюционных писателей и журнали-
стов, затрудняет поиск его публикаций, но не делает задачу безнадежной. 

С 1891 г. начинается «английский период» в жизни Рапопорта. Жизнь в Анг-
лии дала ему богатейшие впечатления, которыми он, как профессиональный 
репортер, делился с российскими читателями во множестве очерков об Англии 
и ее жителях в разных периодических изданиях России: «Северном вестнике», 
«Восходе», «Вестнике Европы», «Мире Божьем», «Образовании», «Русской 
мысли». Можно предположить, что журналистика стала способом зарабатыва-
ния денег, но почему в творчестве Рапопорта именно тема Великобритании, 
жизни англичан стала единственной, объектом изучения и информирования 
российского читателя? В предисловии к сборнику «Народ-богатырь» Рапопорт 
сам ответил на этот вопрос: Англия «бесспорно представляет для нас наиболее 
достойное изучения государство». 

«Северный вестник» стал первым ежемесячным журналом, где Рапопорт 
под псевдонимом Рыбаков, С. на протяжении 1893—1895 гг. публиковал очерки 
о лондонской жизни и английских учреждениях под общим названием «Письма 
из Англии». Первый очерк «Лондонская ежедневная печать» появился в двух 
последних номерах журнала за 1893 г. Продолжение начатой темы состоялось 
на следующий год, когда также в двух номерах журнал поместил очерк «Лон-
донская еженедельная и ежемесячная печать». В 1894 г. в «Северном вестни-
ке» появился очерк «Лондонские сцены», посвященный театральной и музы-
кальной жизни Лондона. Сотрудничество Рапопорта с «Северным вестником» 
завершилось в 1895 г. публикацией двух корреспонденций — «Школьная борьба 
в Англии» и «Бедность и благотворительность».  

В петербургском журнале «Восход», крупнейшем русско-еврейском перио-
дическом издании, посвященном истории, общественной жизни и литературе 
евреев, Рапопорт напечатал ряд очерков. Наиболее крупные из них — зарисов-
ки «Евреи кистью и карандашом» и «Евреи на английской сцене». «Еврейскую» 
тему завершили несколько рассказов из быта еврейских эмигрантов. 

Наиболее долговременное сотрудничество у Рапопорта сложилось с журна-
лом «Вестник Европы». На протяжении 13 лет, с 1897 по 1910 гг., за подписью 
С.И. Рапопорт и под псевдонимами Рa—т, С.; Р—р—ъ, С.; Р—т, С. читатель 
журнала регулярно находил материалы об Англии, составившие 22 очерка.  
В 1900—1903 гг. его ранние очерки были опубликованы отдельными книгами 
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«Народ-богатырь»9, «Деловая Англия»10 и «У англичан в городе и деревне»11. 
Два последних сборника Рапопорт рассматривал как единое целое. Книга «На-
род-богатырь», которую он посвятил С.А. Венгерову, по его замыслу, «касалась 
главным образом политических и общественных учреждений Англии, жизни 
духовно-политической». Вторая книга, «Деловая Англия», составляя как бы 
продолжение, «имеет больше дело с материальной стороною жизни, с промыш-
ленным и рабочим бытом английского народа»12.  

Что Рапопорт считал интересным и поучительным для российского читате-
ля, о чем следовало ему узнать? Темы очерков разнообразны, создававшаяся 
ими панорама английской жизни широка. Рапопорта интересует жизнь провин-
ции, ей он посвятил серию путевых заметок с описанием жизни людей в Цен-
тральной Англии, Южном Уэльсе, Шотландии, Ирландии. В поле зрения Рапо-
порта английская деревня: в его восприятии «с того времени, как в земледель-
ческом рабочем пробудилось сознание о лучшей доле, о более достойной жиз-
ни, о более достойном вознаграждении за труд, лендлорд и фермер беспово-
ротно обречены на “плохие времена”, так как земля не в силах удовлетворить 
всех потребностей высокого комфорта, предъявляемых к ней как лендлордом и 
фермером, так и их рабочим». Много внимания Рапопорт уделяет жизни город-
ских низов: на выход книги Чарльза Бутса «Жизнь и труд народа» Рапопорт 
откликнулся развернутой рецензией «Обыватели Лондона и их быт», оценив-
шей ее как занимающую исключительное положение во всей социально-
экономической литературе западноевропейских народов.  

Тематически к ней примыкают и другие публикации — о домашней жизни 
беднейших слоев лондонского населения, показанной на примере судеб жите-
лей одной лондонской улицы («история ее, это история десятков и сотен таких 
же улиц»); о религиозных нравах обитателей Лондона и характере обучения в 
церковных школах; об образе жизни лондонской молодежи. Значительное место 
занимают материалы о рабочем классе. Рапопорт подробно описывает семиме-
сячную стачку 1897 г. рабочих механических заводов, объединенных в тред-
юнион «Соединенного общества механиков». Нашла отражение и тема органи-
зации досуга рабочих. В самой возможности найти время и желание для полез-
ного времяпрепровождения Рапопорт усматривает следствие изменения соци-
ального климата — «беспредельно властвовавший когда-то кабак заметно от-
ступает на задний план под напором новых культурных факторов». В публика-
ции «Рабочая Англия» делает срез «образованной» части английского общест-
ва, показывая способы подготовки и профессиональные качества инженеров 
промышленности и транспорта, докторов в медицине, ученых в университетах, 
школьных учителей, англиканского духовенства, политиков, чиновников, армей-
ских офицеров. Внимание Рапопорта привлекла «одна черта, общая всем про-
фессиям в Англии, а именно преобладание практики над теорией. Можно сде-
латься инженером, доктором, адвокатом, не говоря уже о так называемых “сво-
бодных” профессиях, никогда не учившись ни в одном учебном заведении, и, 
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наоборот, одно пребывание в учебном заведении еще не делает вас специали-
стом и признанным членом какой-либо профессии».  

Ряд очерков Рапопорт посвящает проблемам экономической жизни — раз-
витию кооперативных объединений в промышленной сфере, попыткам противо-
стоять усилившейся конкуренции в промышленности. Внешнюю торговлю он 
рассматривает с позиций сторонников свободной торговли, ввоз и вывоз про-
мышленной продукции связывает «не с ростом внешних рынков, не с сооруже-
нием фабрик и заводов, не с открытием минеральных залежей, а со вкусами и 
потребностями маленького обывателя. Там у него, в его скромном жилище, 
скрываются концы нитей, которыми двигаются корабли, отправляются поезда и 
вертятся колеса на заводах, и чем крепче эти нити, чем энергичнее они дерга-
ются, тем живее ввоз и вывоз, тем оживленнее промышленность». Рапопорт 
показывает колониальную политику Англии в ее прошлом и настоящем. Рас-
сматривает содержание и степень эффективности деятельности Лондонского 
муниципалитета. Обращается к истории становления демократических институ-
тов, напомнив об английских радикалах первой четверти XIX в. в связи с борь-
бой за парламентскую реформу 1832 г. Составляет политические портреты дея-
телей рабочего движения: руководителя Независимой рабочей партии Кейр 
Гарди; рабочего, ставшего депутатом Палаты общин, а впоследствии и товари-
щем министра внутренних дел Генри Бродгерста. Дает оценку месту в полити-
ческой жизни лидерам либеральной (Герберта Асквита, Дэвида Ллойд Джорджа, 
Уинстона Черчилля — на момент, когда тот был либералом) и консервативной 
(Роберта Солсбери, Артура Бальфура, Джозефа Чемберлена) партий.  

В 1902—1903 гг. очерки Рапопорта об английской жизни появлялись в жур-
налах «Образование» и «Русская мысль». Начиная с 1905 г. он печатал в «Мире 
Божьем» (с сентябрьского номера 1906 г. журнал назывался «Современный 
мир») «Письма из Лондона» и очерки под общим названием «Строители англий-
ской жизни». Всего вышло 16 публикаций.  

В 1910-е гг. Рапопорт в основном публиковался под псевдонимом С.И.Р. в 
органе Конституционно-демократической партии ежедневной газете «Речь» 
(1909—1915) и в самой распространенной ежедневной газете «Современное 
слово». Печатался он и в английских изданиях — «Globе» и «Independent 
Review», подписываясь псевдонимом Rybakov, S.  

Последняя, известная мне журнальная публикация Рапопорта «Литература и 
милитаризм в Англии», опубликована в «Вестнике Европы» в сентябре 1915 г. В 
ней он, в частности, пишет: «Оставляя совершенно в стороне русско-германскую и 
франко-германскую стороны теперешней войны и останавливаясь только на англо-
германской ее стороне нужно будет признать, что некоторую долю вины за нее не-
сут те писатели и политические деятели, которые долгими годами ревностно под-
готовляли к мысли о “неизбежности” и ”необходимости” разрыва между ними»13.  

 
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 446 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 
 
С.Н.Васильева, В.И.Гребенюков 

ОБ ИТОГАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ   
ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В НВГУ .......................................................................3 

РАЗДЕЛ I. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ 
В.И.Гребенюков 

ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ КНИГИ АНДРЕЯ МИХАЙЛОВИЧА БУРОВСКОГО  
«ОЖИВШИЙ КОШМАР РУССКОЙ ИСТОРИИ. СТРАШНАЯ ПРАВДА О МОСКОВИИ»  
И НЕ ТОЛЬКО.......................................................................................................................6 

И.А.Гагин 
«ВИСУ» И «ЮГРА» В СВЕТЕ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ВОЛЖСКОЙ БУЛГАРИИ ...............12 

Я.Г. Солодкин 
О СОСТАВЕ БЛИЖНЕЙ ДУМЫ ЦАРЯ БОРИСА................................................................18 

Л.М. Артамонова 
МИХАИЛ РОМАНОВ И ИВАН СУСАНИН В ИСТОРИИ ПРЕОДОЛЕНИЯ СМУТЫ.............23 

О.В.Внукова 
О ЧИСЛЕННОСТИ СЛУЖИЛОГО НАСЕЛЕНИЯ   
В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В КОНЦЕ XVI — НАЧАЛЕ XVII вв.................................................30 

Э.Р.Шамсиева 
РАННЯЯ ИСТОРИЯ СИБИРСКИХ СЛУЖИЛЫХ ТАТАР   
В ИССЛЕДОВАНИЯХ З.А.ТЫЧИНСКИХ ............................................................................33 

В.Д.Пузанов 
ГАРНИЗОН ТЮМЕНИ В XVII в. ..........................................................................................38 

Н.В. Воробьева 
ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ ПАСТЫРСКОГО БОГОСЛОВИЯ ПАТРИАРХА НИКОНА .......44 

Р.С.Асташкин 
ПРОБЛЕМА ПЕРСИДСКОЙ ТОРГОВЛИ В «ПОЛИТИКЕ» ЮРИЯ КРИЖАНИЧА ...............48 

Ю.Н.Смирнов 
«ДОБРЫЙ ПОРЯДОК» ОРЕНБУРГСКОГО ГУБЕРНАТОРА ПУТЯТИНА ПРОТИВ 
ВОЛЬНОЙ НАРОДНОЙ КОЛОНИЗАЦИИ ЮГО-ВОСТОЧНЫХ ОКРАИН РОССИИ............52 

В.Я.Мауль 
«АНЕКДОТЫ О БУНТОВЩИКЕ И САМОЗВАНЦЕ ЕМЕЛЬКЕ ПУГАЧЕВЕ»  
КАК ИСТОЧНИК ПО МЕНТАЛЬНОЙ ИСТОРИИ КОНЦА XVIII — НАЧАЛА XIX вв. ............59 

Н.А.Яцук 
ШПИОНОМАНИЯ И ВЕЛИКАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ:   
ВЫМЫСЕЛ И РЕАЛЬНОСТЬ..............................................................................................64 

В.Н.Гребенюк 
РУССКАЯ ПЫТКА...............................................................................................................70 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 447 

В.В.Митрофанов 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЯМСКОГО СООБЩЕНИЯ МЕЖДУ САМАРОВЫМ   
И БЕРЕЗОВЫМ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1820-х гг..........................................................72 

М.В.Стрелец 
СУДЬБА УРОЖЕНЦА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ,  
ОТНОСИВШЕГОСЯ К ЕВРЕЙСКОМУ ЭТНОСУ, В КАЙЗЕРОВСКОЙ ГЕРМАНИИ  
(НА ПРИМЕРЕ ВЫДАЮЩЕГОСЯ УЧЁНОГО-МАТЕМАТИКА  
ГЕРМАНА МИНКОВСКОГО)...............................................................................................81 

М.З.Хабибуллин 
КАЗАНСКАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ — ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ЦЕНТР   
ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ, РЕЛИГИИ И ЭТНОГРАФИИ НАРОДОВ   
СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ, ПРИУРАЛЬЯ И СИБИРИ В 1842—1920 гг. ...............................85 

О.А.Милевский 
ПРОГРАММА И ТАКТИКА «НАРОДНОЙ ВОЛИ»   
В ОЦЕНКАХ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ИСТОРИКОВ ............................................90 

А.К.Тихонов 
ПОЛОЖЕНИЕ КАТОЛИЧЕСТВА В ЦАРСТВЕ ПОЛЬСКОМ   
ПЕРЕД ВОССТАНИЕМ 1863—1864 гг................................................................................98 

А.Б.Храмцов 
КРИМИНАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ  
В ГОРОДАХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА..................................................101 

О.А.Задорожняя 
ДИНАМИКА ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА «ТОВАРИЩЕСТВА   
ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ПАРОХОДСТВА И ТОРГОВЛИ»  
(1898—1917 гг.) ................................................................................................................110 

О.П.Цысь, В.В.Цысь 
ОБРАЗ ПАЛЕСТИНЫ В ПРОПОВЕДНИЧЕСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОМСКОГО ОТДЕЛА ИМПЕРАТОРСКОГО  
ПРАВОСЛАВНОГО ПАЛЕСТИНСКОГО ОБЩЕСТВА....................................................... 113 

М.А.Авимская 
ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ОБЛИКА ХМАО — ЮГРЫ..................... 118 

О.Н.Терехова 
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДУХОВЕНСТВА   
ТОМСКОЙ ЕПАРХИИ В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX вв. ..................................................123 

В.В.Цысь 
О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ   
НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ ХХ в.............129 

Т.В.Захарова 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЯКУТСКОГО СОВЕТА СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ   
(МАРТ—ИЮНЬ 1917 г.) ....................................................................................................135 

С.В.Завьялова 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ   
И РЕАКЦИЯ КРЕСТЬЯНСТВА (1918 ГОД).......................................................................139 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 448 

Л.М.Хуторова 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ О СТРАХОВОМ ДЕЛЕ   
ТАССР ПЕРИОДА НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ   
В ФОНДАХ НАЦИОНАЛЬНОГО АРХИВА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН............................ 144 

А.П.Дорофеева 
ПРИЧИНЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ КРЕСТЬЯНСТВА СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ   
В ГОДЫ НЭПА (ПО МАТЕРИАЛАМ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ)...................................148 

И.И.Конышева 
ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛАНЫ УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПО ОБЬ-ИРТЫШСКОМУ СЕВЕРУ В 1920-е гг. ................................................................ 151 

В.В.Мошкин 
О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ   
ЛАРЬЯКСКОГО РАЙОНА В 1931—1933 гг. ......................................................................156 

И.А.Зварцев 
СОВЕТСКИЕ ДИПЛОМАТЫ И ПРЕССА В 30-е гг. ХХ в. ..................................................159 

М.Н.Глумная 
К ВОПРОСУ О ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЯХ ПРОТИВ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО  
АППАРАТА КОЛХОЗОВ НА ЕВРОПЕЙСКОМ СЕВЕРЕ РОССИИ В 1930-х гг..................167 

Д.В.Кирилюк 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕОБЩЕГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ В ШКОЛАХ   
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ОКРУГА В 1945—1958 гг. ............................. 173 

А.А.Любимов 
ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА ИШИМА  В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ....180 

О.Г.Черезова 
«СЕЛЬСОВЕТСКИЙ УЧЕТ» КАК ИСТОЧНИК СВЕДЕНИЙ   
О ЧИСЛЕННОСТИ И СОСТАВЕ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ   
ИНДУСТРИАЛЬНОГО УРАЛА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ в. ............................................187 

В.П.Карпов 
САМОТЛОРСКИЙ СПРИНТ:   
НЕФТЬ, ПОЛИТИКА И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС.........................................189 

М.В.Комгорт 
ОСВОЕНИЕ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ  
ПРОВИНЦИИ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЯХ 1962 И 1963 гг. ............196 

Е.В.Бодрова, В.В.Калинов 
К ВОПРОСУ О РОЛИ НЕФТЕГАЗОВОГО ФАКТОРА НА ЭТАПЕ   
ЗАВЕРШЕНИЯ ПОЗДНЕИНДУСТРИАЛЬНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ...................................202 

И.Н.Стась 
ПРИРОДНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ  
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ОСВОЕНИЯ И УРБАНИЗАЦИИ ХМАО (1960—1980-е гг.) .....208 

Г.Ю.Колева 
А.К.ПРОТОЗАНОВ И СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО   
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ......................... 215 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 449 

А.И.Прищепа 
НЕОСУЩЕСТВЛЕННАЯ МЕЧТА Б.Е.ЩЕРБИНЫ............................................................. 223 

М.С.Чирков 
«СССР И ОСТАЛЬНОЙ МИР»: СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА   
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 1980-х гг. ................227 

Б.В.Петелин 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА ...................................232 

Н.В.Сапожникова 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ И РАЗВИТИЯ КОРЕННЫХ   
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА ..................237 

Е.С.Косых 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЕХИ РАЗВИТИЯ ФЕДЕРАЛИЗМА В РОССИИ ..................................241 

Раздел II. ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ 
Л.В.Василенко 

ЭВОЛЮЦИЯ АВИАНОСНОГО ФЛОТА США И СССР  
В ГОДЫ «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ»...................................................................................... 245 

Д.А.Батшев 
ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО В ПРАВЛЕНИЕ ЯКОВА I СТЮАРТА:   
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ИЗВЕСТНУЮ ПРОБЛЕМУ.............................................................. 250 

С.В.Горбунова 
ПРИСТАВСТВО ГОРИХВОСТОВА   
В МЛАДШЕМ КАЗАХСКОМ ЖУЗЕ (1822—1824 гг.).......................................................... 254 

Л.В.Гришакова, Н.М.Мячина 
ПОЛОЖЕНИЕ ЗАМУЖНЕЙ ЖЕНЩИНЫ В АНГЛИИ В ВИКТОРИАНСКУЮ ЭПОХУ........257 

С.А.Васютин 
КОЧЕВЫЕ СОЦИУМЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ   
В РАННЕСРЕДНЕВЕКОВЫЙ ПЕРИОД............................................................................262 

Е.С.Добровольский 
Г.А.ВИНКЛЕР О ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ   
СИСТЕМЕ ВЕЙМАРСКОЙ ГЕРМАНИИ............................................................................268 

М.В.Глеб 
У.ФОРСТЕР И ИДЕЯ ИМПЕРСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XIX в............273 

С.И.Ковальская 
ЗАРУБЕЖНАЯ И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ ИСТОРИИ КАЗАХСТАНА......277 

Д.О.Гордиенко 
НОВАЯ РАБОТА ПО ИСТОРИИ КОЛОНИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ   
ВЕЛИКОБРИТАНИИ (РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ А.А. КИСЕЛЁВА   
«РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ. БРИТАНСКОЕ ГОСУДАРСТВО   
И КОЛОНИАЛИЗМ В XVII—XVIII вв.». ВОЛГОГРАД, 2012) ..............................................283 

Л.В.Гришакова, Т.А.Максимова 
КОНФЛИКТ В МАЛИ И ИНТЕРЕСЫ МИРОВЫХ ДЕРЖАВ (ФРАНЦИИ, США, КИТАЯ)....288 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 450 

С.В.Еремин 
ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА НАЦИСТСКОГО РЕЖИМА   
В ОТРАЖЕНИИ СОВЕТСКОЙ ПРОПАГАНДЫ 1933—1939 гг..........................................292 

В.Н.Ерохин 
ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ВЛИЯНИЕ РЕЛИГИОЗНОЙ   
РЕФОРМАЦИИ В ИСТОРИИ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ........................................................ 298 

М.В.Жолудов 
ИДЕИ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА В РОССИИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ   
В XIX — НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА: СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАЛЕЛЛИ........................................308 

Л.И.Ивонина 
АНГЛИЙСКАЯ ПОЭМА НАЧАЛА XVIII в. О СМОЛЕНСКОЙ ЗЕМЛЕ.................................312 

И.Н.Мухина 
«НЕЗАВИСИМЫЙ ЖЕНСКИЙ СОЮЗ» В ИСТОРИИ ГДР ................................................315 

Р.В.Петров 
ПРИОБРЕТЕНИЕ РУССКОЙ ДУХОВНОЙ МИССИЕЙ В ИЕРУСАЛИМЕ   
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В 60—80-е гг. XIX в................................................................. 320 

М.И.Романова 
«ПАРТИЯ СТРАНЫ» ПРОТИВ «ПАРТИИ ДВОРА»:   
ЗАРОЖДЕНИЕ ВИГСКОЙ ГРУППИРОВКИ В АНГЛИЙСКОМ ПАРЛАМЕНТЕ   
(1673—1689 гг.) ................................................................................................................328 

А.А.Турыгин 
КАРЛ ПЕТЕРС И ПАНГЕРМАНЦЫ................................................................................... 335 

А.Ю.Чередникова 
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ   
ЖЕНЩИН ГЕРМАНИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ в....................................................... 342 

И.Р.Чикалова 
ДИОНЕО (1865—1935) И С.И.РАПОПОРТ (1858 — около 1915):   
АНГЛИЙСКИЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ РОССИЙСКИХ ЖУРНАЛОВ И ГАЗЕТ.................... 345 

Д.В.Шмелев 
ХРИСТИАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ ВО ФРАНЦИИ: ЭТАПЫ ИСТОРИИ............................. 351 

Л.М.Шмелева 
ДОГОВОР РИМА И КАРФАГЕНА 509 г. до н.э.   
И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РИМА....................................................................357 

С.П.Шупляк 
РАННИЕ ХРИСТИАНСКИЕ ПАЛОМНИЧЕСТВА В ПАЛЕСТИНУ .....................................362 

М.М.Чореф 
СИБИРСКИЙ СЛЕД В КРЫМСКОЙ НУМИЗМАТИКЕ,   
ИЛИ К ИСТОЛКОВАНИЮ ЭМИССИОННЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ   
«ΘΕΥ» И «ΘΕΥΔΟ» НА МОНЕТАХ ФЕОДОСИЙСКОГО ЧЕКАНА....................................365 
 
 
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 451 

Раздел III. ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИОГРАФИИ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ 
Р.Я.Солодкин 

К ИЗУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОЙ РОССИКИ В XIX в.   
(СОЧИНЕНИЯ ДЖ. ФЛЕТЧЕРА И ДЖ. ГОРСЕЯ О МОСКОВСКОМ   
ГОСУДАРСТВЕ В ОЦЕНКАХ М.А.ОБОЛЕНСКОГО И Н.И.КОСТОМАРОВА)................... 373 

В.Н.Зубов 
С.М.ДУБРОВСКИЙ И Р.Ю.ВИППЕР КАК ОТРАЖЕНИЕ СМЕНЫ   
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИХ ПАРАДИГМ В ОТНОШЕНИИ   
ТАК НАЗЫВАЕМОЙ «ИДЕАЛИЗАЦИИ ИВАНА IV» .......................................................... 375 

С.В.Супрович 
РОССИЙСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ ПОСЛЕДНЕГО   
ДЕСЯТИЛЕТИЯ XVII в. В РАБОТАХ Е.В.ТАРЛЕ.............................................................. 380 

Т.В.Свалова 
Н.В.ЗДОБНОВ О РЕВОЛЮЦИОННОМ ДВИЖЕНИИ   
В г.ШАДРИНСКЕ В НАЧАЛЕ XX в. ................................................................................... 386 

И.В.Курышев 
НРАВСТВЕННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВСТАНЧЕСКО- 
ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ (1918—1920 гг.)   
В ОСВЕЩЕНИИИ СИБИРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 20—30-х гг. XX в. ..................................388 

Ю.В.Феоктистова 
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТОБОЛЬСКОМ СЕВЕРЕ  
В ПЕРВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ.  
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ.................................................................................392 

С.Л.Дударев 
К ПОРТРЕТУ ИСТОРИКА (ВЕХИ ЖИЗНЕННОЙ БИОГРАФИИ   
И НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА В.Б.ВИНОГРАДОВА) ......................................................... 395 

Т.Л.Лабутина 
ПРОБЛЕМА НАУЧНОГО ПРЕДВИДЕНИЯ В ИСТОРИЧЕСКОЙ   
ЭПИСТЕМОЛОГИИ В ТРУДАХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАПАДНЫХ ФИЛОСОФОВ............401 

Ю.С.Обидина 
ОСОБЕННОСТИ ЛИБЕРАЛЬНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ   
ИЗУЧЕНИЯ РАННЕГО ХРИСТИАНСТВА.........................................................................405 

Н.В.Платонова 
ИСТОРИЯ СЕМЬИ В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ ............................................411 

О.Э.Терехов 
ПРОБЛЕМА ФЕНОМЕНА НЕМЕЦКОЙ «КОНСЕРВАТИВНОЙ РЕВОЛЮЦИИ» В 
ИСТОРИОГРАФИИ В ОСВЕЩЕНИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ГУМАНИТАРНОЙ МЫСЛИ.....415 

Раздел IV. ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ 
О.Ю.Стрелова 

ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  
ПРОЕКТЫ: ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОДОЛЖЕНИЯ В СФЕРЕ ИСТОРИЧЕСКОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДГОТОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИСТОРИИ ................................ 422 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 452 

Е.Е.Вяземский 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ   
В СФЕРЕ ОБЩЕГО ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (1991—2012 гг.)...................... 428 

С.Н.Васильева, В.И.Гребенюков 
ЕДИНЫЙ УЧЕБНИК ПО ИСТОРИИ РОССИИ:   
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЖЕЛАЕМОГО РЕЗУЛЬТАТА................................ 434 

Л.В.Алексеева 
МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ-ИСТОРИКОВ   
В НИЖНЕВАРТОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ:   
ОТ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ — К КОМПЕТЕНЦИЯМ............................................................. 436 

Н.С.Салимова 
ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ   
У СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УПРАВЛЕНИЯ И АРХИВОВЕДЕНИЕ» В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС   
(НА ПРИМЕРЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ»)................................................440 

Е.В.Яковлева 
О НЕКОТОРЫХ ВАЖНЫХ АСПЕКТАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ   
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ..................... 443 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ




