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о количественных преимуществах в торговом развитии Алтайского 
края, в то время как Томская область отличалась стремлением к улуч-
шению качества торгового обслуживания.
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Басенное творчество А. С. Шишкова в его консервативной 
концепции первой четверти XIX в.

Появление новых методологических оптик в современной истори-
ографии закономерно вызвало вовлечение в исследования по истории 
общественно-политической мысли ранее игнорировавшихся источни-
ковых комплексов. Эта тенденция особенно остро проявилась в иссле-
дованиях истории российской политической культуры. Признан тот 
факт, что российская политическая культура первой четверти XIX в. 
1 Научный руководитель: К. Д. Бугров, доктор исторических наук, профессор УрФУ.

пищеторга не были представлены свинина, свежемороженая и соленая 
рыба, крупы (в наличии были только горох и гречка) [ГАТО, ф. Р-1358, 
оп. 1, д. 39, л. 2–3].

Сеть предприятий общепита находилась в подчинении Управ-
ления общественного питания. В его функции входили организация 
планово-финансовой работы, разработка и составление планов раз-
мещения и строительства предприятий, внедрение новых форм об-
служивания, подготовка и переподготовка кадров. Архивные фонды 
содержат производственные и финансовые планы по товарообороту, 
сводные годовые бухгалтерские и статистические отчеты трестов сто-
ловых, а также данные о количестве предприятий, распределенных по 
местоположению, методу обслуживания и техническому оснащению.

На 1 января 1968 г. продажу готовой пищевой продукции насе-
лению Алтайского края осуществляли столовые (48,4 %), буфеты 
(46,6 %), домовые кухни, закусочные, две фабрики-кухни, один ав-
томат [ГААК, ф. Р-1573, оп. 1, д. 4, л. 112–113]. Краевая контора кафе  
и ресторанов включала 9 ресторанов, 5 ж/д буфетов, кафе «Юность»  
и торговую базу [ГААК, ф. Р-1573, оп. 1, д. 420, л. 332–333]. В 1971 г. 
обеспеченность жителей г. Барнаула сетью предприятий обществен-
ного питания (1 753 шт.) составила 19 предприятий на 10 тыс. чел., 
что превышало общесоюзный показатель (11 предприятий) [ГААК,  
ф. Р-1573, оп. 1, д. 78, л. 1; Торговля СССР, 1989, с. 17].

Значительно меньшее количество предприятий общественного 
питания находилось на территории Томской области. Единственный 
Томский трест столовых располагал кафе «Молодежное» и «Отдых», 
рестораном «Сибирь» и 18 столовыми, включающими 74 филиала  
(буфеты, киоски, магазины кулинарии и т. д.) [ГАТО, ф. Р-757, оп. 1,  
д. 595, л. 24; д. 709, л. 7, 46–53]. Однако предприятия г. Томска отли-
чались активным внедрением новых форм обслуживания: здесь были 
конвейерные линии раздачи, столы самообслуживания, питание 
осуществлялось по комплексному меню и по абонементам. Проис-
ходило явное улучшение обслуживания посетителей: в книги жалоб  
и предложений за 1975 г. было внесено 970 благодарностей и только  
96 жалоб [ГАТО, ф. Р-757, оп. 1, д. 595, л. 27].

Таким образом, детальное изучение фондов государственных ар-
хивов Алтайского края и Томской области позволяет осветить аспекты 
развития советской торговли в 1960–1980-е гг. на примере конкретных 
регионов. Полученные данные представляют несомненную ценность 
в изучении проблем системы товарного снабжения, качественного 
уровня обслуживания и количественных показателей развития сети 
розничной торговли и общественного питания в регионах, а также де-
ятельности по их улучшению. Приведенные данные свидетельствуют 
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ществует проблема установления авторства. Оригинальный немец-
кий текст басни не был найден. Можно предположить, что его и не 
существовало, а заголовок служил лишь маскировкой, по аналогии  
с другим его произведением, в заглавии которого так же значилось 
«Перевод с французского», но доказано, что автором был он сам. 
Вместе с тем, одним из главных действующих лиц данной басни был 
лев. При этом еще в 1811 г. И. А. Крылов посвятил басню «Воспита-
ние льва» Александру I, в которой лев учил поданных «вить гнезда» 
(просвещаться). Шишков же в своей басне высмеивает либеральную 
цензурную политику 1800-х гг., допустившую, по мнению адмирала, 
распространение «ложного» французского просвещения.

За образом льва в его басне угадывается Александр I, подписав-
ший либеральный цензурный устав 1804 г. П. В. Завадовского. После 
чего все «козлы, лисицы, кошки, крокодилы…» (подданные, россий-
ское просвещенное дворянство) начали толковать о надобности про-
свещения и критиковать прошлое [Шишков, 1831, c. 181, 183]. Рас-
пространение «ложного» просвещения в басне прекращается, когда 
лев признал ошибку и вновь выпустил медведя; предположительно  
в образе медведя был министр просвещения А. К. Разумовский – один 
из попечителей «Беседы…», начавший жесткую цензурную политику 
в отношении просветительских текстов. Таким образом, хронологи-
чески басню Шишкова можно атрибутировать 1810–1816 гг. В 1816 г. 
должность министра народного просвещения занял А. Н. Голицын, ко-
торого сам адмирал недолюбливал. Основная же мораль басни заклю-
чалась в том, что льву необходимо было прислушиваться к советам 
старших и «знать, как и медведей выбирать» [Там же, c. 184].

Вторая басня за авторством А. С. Шишкова, имеющая заглавие 
«Басня (с осмеянием стремления молодежи к свободе)», сохранившаяся 
лишь в рукописи, имеет датировку 1825–1826 гг. Однако содержатель-
но она тяготеет к тематике первой половины 1810-х гг., представляя 
собой рассуждения об «истинном» и «ложном» просвещении, а также 
пользе последнего. В целом же, басня может входить в более крупный 
творческий цикл борьбы с галломанией, которой Шишков посвящал 
большинство своих произведений 1800-х гг.

Действующих лиц в данной басне три: охотник на птиц, олицетво-
ряющий старину, «мудрость предков», «золотой век»; сын охотника на 
птиц, набравшийся от «учителей и молодых товарищей» либеральных 
идей; птицы, которых «[охотник] кормил, поил, лелеял <…> [птицы] 
наслаждались спокойствием» [РГИА, ф. 1673, оп. 1, ед. 67, л. 1]. Вся эта 
идиллия птиц прекращается, когда сын охотника, увлеченный идеями, 
отпустил всех птиц из клеток, после чего все они погибли. За образ-
ностью басни можно разглядеть излюбленную метафору Шишкова 

являлась набором коммуникативных практик, подразумевающих не 
только «кулуарное» общение исторических акторов, но и публичное 
обсуждение современниками актуальных проблем в периодической 
печати [Тимофеев, 2020, с. 667]. Такое публичное обсуждение пред-
полагало использование всего жанрового многообразия (устойчивых 
типов высказываний, выработанных определенной сферой использо-
вания языка) [Бахтин, 1979, с. 274–275]. Одним из таких жанров в пери-
одической печати первой четверти XIX в. стал жанр российской басни, 
зачастую лишь частично обращенный к социально-политической те-
матике, но ориентированный прежде всего на публичную сферу.

Традиционно к жанру российской басни обращались в основном 
филологи и лингвисты, исследуя языковые средства передачи образно-
сти и способы переводов басен на иностранные языки. Данный тезис 
относится к характеристике всего «невостребованного» в среде ис-
следователей массива российских басен как комплекса исторических 
источников по истории российской политической культуры. Такая же 
ситуация наблюдается с немногочисленным басенным творчеством 
Шишкова, находящимся вне зоны внимания современной историо-
графии. Единственным обращением к жанру басни в кругу «Беседы 
любителей русского слова» (которую, к слову, возглавлял А. С. Шиш-
ков) следует признать одну из глав монографии М. Г. Альтшуллера, 
остановившегося на филологическом анализе басенного творчества 
И. А. Крылова и слабоизученном на тот момент басенном творчестве 
Д. И. Хвостова [Альтшуллер, 2007, с. 180–252]. Однако, жанр россий-
ской басни в первой четверти XIX в. не ограничивался только упомя-
нутыми именами «великих авторов», этот круг в целом шире.

Басня не являлась анахронизмом на протяжении всего XVIII – 
первой четверти XIX вв., а была такой же европейской инновацией, 
как панегирики. Жанр российской басни следует рассматривать через 
европейский культурный трансфер XVIII в., а затем через процесс его 
адаптации к российской культуре. Устоявшаяся российская басенная 
традиция появляется только ко второй половине XVIII в. благодаря 
басенному творчеству М. В. Ломоносова и А. П. Сумарокова. Тогда 
же жанр российской басни получил дидактическую и назидательную 
функции, а вместе с ним социально-политическую направленность. 
Иносказательность текстов басен зачастую способствовала прохожде-
нию цензуры, а завуалированность текстов – скрытому порицанию 
пороков общества, власти или литературных оппонентов, оставаясь 
понятным лишь узком кругу читателей («эзопов язык»).

Мы располагаем лишь двумя баснями за авторством А. С. Шиш-
кова. Обе не имеют точной датировки, а в «Басне…», опубликованной 
им в 1831 г. с заглавием «Подражательный перевод с немецкого» су-
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Иносказательность текстов басен зачастую способствовала прохожде-
нию цензуры, а завуалированность текстов – скрытому порицанию 
пороков общества, власти или литературных оппонентов, оставаясь 
понятным лишь узком кругу читателей («эзопов язык»).

Мы располагаем лишь двумя баснями за авторством А. С. Шиш-
кова. Обе не имеют точной датировки, а в «Басне…», опубликованной 
им в 1831 г. с заглавием «Подражательный перевод с немецкого» су-
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Преступность в Курганском округе в 1920-е годы  
(по материалам газеты «Красный Курган»)

Двадцатые годы ХХ в. для Советской России начались с эконо-
мического кризиса, выход из которого сопровождался социальными 
преобразованиями. Следствием кризиса стало резкое увеличение пре-
ступности. Преступность в 1920-е гг., когда Советское государство 
находилось на этапе становления, преодолевая последствия Граждан-
ской войны и одновременно выстраивая систему ценностей нового 
общества, переживала расцвет. Кто-то увидел в данной ситуации воз-
можность получить максимум выгоды для себя, не задумываясь при 
этом о правовых последствиях, а также в силу неспособности власти 
оказывать достойное сопротивление нарушителям. Другие не приня-
ли новый образ жизни, выбрав противоправное поведение как форму 
неподчинения власти.  

Как известно, уровень преступности обратно пропорционален 
уровню здоровья общества и государства [Сухоруков, Терехов, 2018, 
с. 2]. Поэтому исследования преступности особенно актуальны на ре-
гиональных материалах, так как показывают качество и проблемы по-
вседневной жизни населения. 

Одним из исторических источников, позволяющим раскрыть заяв-
ленную проблему, является газета «Красный Курган». Периодическая 
печать невероятно универсальный источник, в ней может содержаться 
множество исторических сюжетов и идей для более глубокого иссле-
дования разных аспектов истории, включая девиантное поведение на-
селения, или, точнее, отношение к девиантному поведению граждан со 
стороны власти. 

Информация, содержащаяся в периодике, имеет несколько особен-
ностей. Она полифонична, систематична, всегда целенаправленно ото-
брана и подана. Пресса – субъективный источник, ее основная функ-
ция – выражение и формирование общественного мнения, что делает 
газету сильнейшим манипулятором, поэтому важным этапом использо-
вания газетных публикаций как источника является верификация.

Позиция СМИ находится в прямой зависимости от политиче-
ской обстановки в государстве и настроений в обществе. Так, в газе-
те «Красный Курган» говорится о вредности и опасности увеличения 
коммунистами индивидуальных хозяйств «в ущерб партинтересам» 
[Красный Курган, 1923, 13 янв., с. 2], также о том, что мир трудящихся 
1 Научный руководитель: Т. В. Козельчук, кандидат исторических наук, доцент КГУ.

о мифическом «золотом веке» и мудрости предков, преемственности 
правлений как одного из источников монаршей добродетелей [Ившин, 
2020, с. 147–148]. С другой стороны, в образе охотника на птиц угады-
вается персона Екатерины II, а в образе сына охотника – Александр I, 
набравшийся от своего учителя Ф. С. Лагарпа и «молодых товарищей» 
либеральных идей. А в «птицах в клетках» угадывается российское 
дворянство, следующее за идеями просвещения, пренебрегая уваже-
нием к предкам.

Итак, басенное творчество А. С. Шишкова было напрямую связно 
с его консервативной концепцией, направленной против галломании 
российского просвещенного дворянства в 1800–1810-х гг. Во многом 
именно жанр басни проливает свет на неоднозначные коммуникатив-
ные взаимоотношения между подданными и властью. В контексте 
творчества адмирала басни свидетельствуют о его оппозиции пер-
вым шагам правления Александра I. Конечно, дальнейшая интегра-
ция жанра басни в источниковые комплексы по истории российской 
политической культуры требует выработки определенных методик 
работы с учетом особенностей данного жанра. Убеждены, что подоб-
ный источниковый комплекс должен дополнить ограниченный массив 
источников по истории российской политической культуры первой 
четверти XIX в.
________________
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