
ВЕСТНИК СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. М.К. АММОСОВА
СЕРИЯ «ИСТОРИЯ. ПОЛИТОЛОГИЯ. ПРАВО»

Электронное научное периодическое издание
Издается с 2016 года

Журнал выходит 4 раза в год

Учредитель и издатель: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова»

1 (21) 2021

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ «ВЕСТНИКА СВФУ»
Главный редактор:
А.Н. Николаев, д. б. н.

Члены редакционной коллегии:
А. А. Бурыкин, д. филол. н., Институт лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербург, Россия;  
Л. Г. Гольдфарб, проф., Национальный институт неврологических заболеваний (NIH/NINDS) Нацио-
нальных институтов здоровья США, г. Вашингтон; С. А. Карабасов, проф., Лондонский университет 
имени Королевы Мэри, Великобритания; Санг-Ву Ким, Ph.D., Пусанский национальный универси-
тет, Южная Корея; В. В. Красных, проф., МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия; А. А. Петров,  
д. филол. н., зам. директора Института народов Севера, Санкт-Петербург, Россия; Л. Д. Радна-
ева, д. филол. н., БГУ, Улан-Удэ, Россия; Л. Сальмон, проф., Генуэзский университет, Италия; 
Дж. Судзуки, проф., Университет Саппоро, Япония; А. Н. Тихонов, к. б. н., Зоологический ин-
ститут РАН, Санкт-Петербург, Россия; Дж.-Хо Чо, проф. Университет Мёнджи, Южная Корея;  
В. И. Васильев, д. ф.-м. н., проф.; Н. Н. Гермогенов, д. б. н.; Ю. М. Григорьев, д. ф.-м. н., проф.; Н. Н. Еф-
ремов, д. филол. н.; А. П. Исаев, д. б. н.; Г. Ф. Крымский, д. ф.-м. н., проф., академик РАН; И. И. Мордосов, 
д. б. н., проф.; П. В. Сивцева-Максимова, д. филол. н., проф.; Н. Г. Соломонов, д. б. н., член-корр. РАН, 
проф.; Г. Г. Филиппов, д. филол. н., проф.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СЕРИИ «ИСТОРИЯ. ПОЛИТОЛОГИЯ. ПРАВО. 
HISTORY. POLITICAL SCIENCE. LAW»:
Заместитель главного редактора, редактор серии: 
А. А. Муталиева, к. ю. н.
Выпускающий редактор: А. А. Павлова, к. ю. н.
Технический редактор: Н. Ю. Печетова, к. филол. н.
Члены редакционной коллегии серии:
Густав Вахтер, доктор права, проф., Инсбрукский университет имени Леопольда и Франца, Австрия; 
Ю. Н. Ермолаева, к. и. н., проф., СВФУ им. М. К. Аммосова, Россия; Ю. Д. Петров, д. полит. н., проф., 
СВФУ им. М. К. Аммосова, Россия; Пирс Витебски, доктор антропологии, Институт полярных иссле-
дований имени Скотта Кембриджского университета, Великобритания; Н. Н. Радченко, к. и. н., доцент, 
СВФУ им. М. К. Аммосова, Россия; И. А. Сосина, д. полит. н., проф., СВФУ им. М. К. Аммосова, Россия; 
Н. А. Стручкова, к. и. н., проф., СВФУ им. М. К. Аммосова, Россия; И. С. Сивцев, к. и. н., проф., СВФУ 
им. М. К. Аммосова, Россия; Н. С. Тимофеев, д. ю. н., проф., МГУ имени М. В. Ломоносова, Россия; 
Флориан Штаммлер, научный сотрудник, Лапландский научный центр, Финляндия.

Адрес учредителя и издателя:
Россия, Республика Саха (Якутия), 677000, г. Якутск, ул. Белинского, д. 58.
Адрес редакции:
Россия, Республика Саха (Якутия), 677027, г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 42, каб. 367. 
Юридический факультет Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова.
E-mail: ippvestnik@gmail.com
Сайт редакции: http://s-vfu.ru/universitet/nauka/Magazines/History_polit_jur/

© Северо-Восточный федеральный университет, 2021

16+



VESTNIK OF NORTH-EASTERN FEDERAL UNIVERSITY 
«HISTORY. POLITICAL SCIENCE. LAW» SERIES

Electronic scientific periodical
Published since 2016
The founder and publisher is the Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education 
«M. K. Ammosov North-Eastern Federal University».

1 (21) 2021

EDITORIAL BOARD
Editor-in-Chief A.N. Nikolaev, Doctor of Biological Sciences

Members of the editorial board:
A. A. Burykin, Dr. Sci. Philology, Institute for Linguistic Studies, Russian Academy of Sciences, Saint-
Petersburg, Russian Federation; L. G. Goldfarb, Prof., the National Institute of Neurological Diseases 
(NIH/NINDS) of the National Institutes of Health of the USA, Washington; S. A. Karabasov, Prof., Queen 
Mary University of London, Great Britain; Sang-Woo Kim, Dr. Sci. Philosophy, Pusan National University, 
Republic of Korea V. V. Krasnykh, Prof., M. V. Lomonosov Moscow State University, Russian Federation;  
A. A. Petrov, Dr. Sci. Philology, Vice Director, Institute of the Peoples of the North, Saint Petersburg, Russian 
Federation; L. D. Radnayeva, Dr. Sci. Philology, Buryat State University, Ulan Ude, Russian Federation;  
L. Salmon, Prof., University of Genoa, Italy; J. Suzuki, Prof., Sapporo University, Japan; A. N. Tikhonov, 
Cand. Sci. Biology, RAS Zoological Institute, Saint Petersburg, Russian Federation; J.-H. Cho, Prof., 
Myongji University, South Korea. V. I. Vasiliev, Dr. Sci. Physics & Mathematics, Prof.; N. N. Germogenov, 
Dr. Sci. Biology; Yu. M. Grigoriev, Dr. Sci. Physics & Mathematics, Prof.; N. N. Yefremov, Dr. Sci. Philology;  
A. P. Isayev, Dr. Sci. Biology; G. F. Krymskiy, Dr. Sci. Physics & Mathematics, Acad. RAS, Prof.; I. I. Mordosov, 
Dr. Sci. Biology, Prof.; P. V. Sivtseva-Maksimova, Dr. Sci. Philology, Prof.; N. G. Solomonov, Dr. Sci. Biology, 
Corr. Member RAS, Prof.; G. G. Philippov, Dr. Sci. Philology, Prof.

THE EDITORIAL BOARD SERIES
Deputy Editor-in-Chief, editor of the series:
A. A. Mutalieva, Cand. of Law.
Production Editor:
A. A. Pavlova, Cand. of Law.
Technical Editor:
N. Yu. Pechetova, Cand. of Philology.

The members of the series’ editorial board:
Gustav Wachter, Prof. of Law; Yu. N. Ermolaeva, Cand. of History, Prof.; Yu. D. Petrov, Dr. of Political 
Studies, Prof., Academician of the Russian Academy of Political Studies; Pierce Vitebski, Dr. of Anthropology,  
N. N. Radchenko, Cand. of History, Asst Prof.; I. A. Sosina, Dr. of Political Studies, Prof.; N. A. Struchkova, 
Cand. of History, Prof.; I. S. Sivtsev, Cand. of History, Prof.; N. S. Timofeev, Dr. of Law, Prof.; Florian Stammler, 
researcher.

Founder and publisher address: 
the North-Eastern Federal University, 58 Belinskogo st., Yakutsk, Russia, 677000

Editorial Office address: 367 off., 42 Kulakovskogo st., Yakutsk, Russia, 677027. 
E-mail: ippvestnik@gmail.com
Faculty of Law of M. K. Ammosov North-Eastern Federal University
http://s-vfu.ru/universitet/nauka/Magazines/History_polit_jur/

© The North-Eastern Federal University, 2021



Серия «ИСТОРИЯ. ПОЛИТОЛОГИЯ. ПРАВО 
 HISTORY. POLITICAL SCIENCE. LAW»

3

СОДЕРЖАНИЕ

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

Ермолаева Ю. Н., Маркова М. Ф., Рахлеева Н. Н. Эдуард Карлович Пекарский: 
из опыта «персональной истории»  ................................................................................................. 5
Макарова А. И., Явловская М. С. Академик В. П. Ларионов – ученый-физик, 
организатор науки в Якутии  .......................................................................................................... 10
Петров Ю. Д. Первый в истории музыкального искусства Якутии 
(к 125-летию Адама Скрябина)  .................................................................................................... 15

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Григорьева А. Е. Меры пресечения в системе уголовно-процессуального принуждения  ...... 29
Ильина О. Ю. Реализация принципа социальной солидарности ............................................... 35
Левочко В. В., Кардашевская С. Н. Доменное имя как объект гражданских прав  .................. 39



Серия «ВЕСТНИКА СВФУ» № 1 (21) 2021 

4

HISTORICAL STUDIES AND ARCHAEOLOGY

Ermolaeva Y. N., Markova M. F., Rachleeva N. N. Eduard Karlovich Pekarsky: 
from the experience of “Personal history”  .........................................................................................5
Makarova A. I., Yavlovskaya M. S. Academician Larionov, a physicist and science organizer 
in Yakutia  .........................................................................................................................................10
Petrov Y. D. The first in the history of musical art of Yakutia 
(To mark the 125th anniversary of Adam Scriabin)  .........................................................................15

LAW

Grigorieva A. E. Рreventive measures in the system of criminal procedural coercion  ...................29
Ilyina O. Y. The implementation of the constitutional principle of social solidarity  .......................35
Levochko V. V., Kardashevskaya S. N. Domain name as an object of civil rights  ...........................39

CONTENT



Серия «ИСТОРИЯ. ПОЛИТОЛОГИЯ. ПРАВО 
 HISTORY. POLITICAL SCIENCE. LAW»

5

УДК 07.00.02 
Ю. Н. Ермолаева, М. Ф. Маркова, Н. Н. Рахлеева

Эдуард Карлович Пекарский: 
из опыта «персональной истории»

СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск, Россия

Аннотация. Цель исследования – попытка создания биографии известного исследователя и создателя 
словаря якутского языка Эдуарда Карловича Пекарского. Научная новизна исследования заключается в 
комплексном подходе изучения опубликованных сведений о Э. К. Пекарском. В результате изучения до-
кументов и материалов авторы делают выводы, что мало сведений о детских годах, учебы в гимназии, 
участие в революционном движении. Большая часть публикаций посвящена научной деятельности.

Ключевые слова: Э. К. Пекарский, биография, научная деятельность, последние годы жизни.

Y. N. Ermolaeva, M. F. Markova, N. N. Rachleeva

Eduard Karlovich Pekarsky: 
from the experience of “Personal history”

M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk, Russia

Abstract. The goal of the research was to attempt to create a biography of Eduard Karlovich Pekarsky, a 
famous researcher and compiler of the Yakut Language Dictionary. The academic novelty of the research lies 
in the comprehensive approach to studying the published information about E.K. Pekarsky. Having studied 
documents and materials, the authors conclude that there is little information about his childhood, schooling, 
and participation in the revolutionary movement. Most of the publications are devoted to research activities.

Keywords: Eduard Pekarsky, biography, research activity, last years of life.

Актуальность исследования обусловлена значительным интересом к такому направлению, 
как историческая биография. Биография ‒ это самый популярный жанр исторического сочи-
нения, который постоянно пользуется спросом и среди историков-профессионалов, и среди 
представителей «публичной истории». В начале третьего тысячелетия вновь стала нужна био-
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графическая или персональная история. По мнению Л.П. Репиной, «Историческая биография 
в ее современных формах, пожалуй, как никакой другой жанр, эффективно реализует свой 
потенциал «истории для всех», «народной истории», «истории для общества» или «публичной 
истории», как ее чаще всего называют в зарубежной историографии» [1, с. 324].

При изучении персональной истории необходимо решить следующие задачи: 1) прояснить, 
насколько это возможно, спорные вопросы о детских годах Э. К. Пекарского; 2) дать оценку 
опубликованной литературе о Э. К. Пекарском; 3) дополнить сведения по последнему периоду 
жизни Э. К. Пекарского.

При написании статьи о жизнедеятельности Эдуарда Карловича были использованы раз-
личные методы, речь идет прежде всего о междисциплинарном подходе: это «персональная 
история» как средство исторического познания и понятия исторической памяти (персональная 
память, социальная память).

Теоретической базой исследования, наряду с трудами Э. К. Пекарского, послужили работы 
Л. П. Репиной [1], книга «Персональная история» [2], статьи Э.Ю. Соловьева [3], в которых 
рассматриваются методы и концепции современных историков.

Практическая значимость исследования заключается в том, что изучаемый в статье мате-
риал может быть использован в педагогической деятельности по истории Якутии, этнографии 
Якутии.

Э. К. Пекарский является одним из таких людей в истории Якутии (и не только Якутии), ко-
торые всегда вызывали интерес людей разных социальных слоев. Его творчеству посвящены 
статьи, монографии. Значительное место в данных изданиях уделено научной деятельности 
Э.К. Пекарского, особенно его работам по языку, фольклору, этнографии якутов. Среди ис-
следователей, которые интересовались Э.К. Пекарским, следует упомянуть Е.И. Оконешнико-
ва, в работах которого рассмотрены проблемы лексикографии, история создания «Словаря».  
В исследованиях Е.И. Оконешникова описана биография Э.К. Пекарского, но в большей сте-
пени обращено внимание на работу по составлению «Словаря якутского языка» [4]. 

Следует также остановиться на статьях, опубликованных после различных конференций. 
С 1997 г. по 2008 г. на территории г. Якутска прошли три научно-практические и научные 
конференции, посвященные историко-культурным контактам России и Польши. В частности, 
статьи Н.Н. Ефремова [5], В. Армона [6]. В последние годы были опубликованы статьи, ко-
торые уточнили данные о детских годах, о взаимоотношениях Эдуарда Карловича с отцом, 
родными [7]. 

Для создания «персональной истории» Э.К. Пекарского недостаточно было изучение 
только его научной деятельности. Благодаря публикациям Т.А. Щербаковой можно попы-
таться восстановить портрет исследователя. Она обнаружила документы из личных фондов  
Э.К. и Е.К. Пекарских в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН, Национальном архиве 
РС (Я) и др. Прежде всего это дневники, фотографии и другие документы. Все эти документы 
помогли восполнить отдельные страницы его биографии. Примечательно, что они смогли по-
мочь воспроизвести не достающиеся штрихи совместной жизни Пекарского с Еленой Андре-
евной Кугаевской вплоть до последних лет жизни [7].

Cведений о детстве Эдуарда Пекарского очень скудно. Известно, что он родился на хуторе 
Петровичи Червенского района Минской области 13 (25) октября 1858 г. Мать Тересса умерла 
очень рано. Отец Кароль отдал сына на воспитание двоюродному деду Ромуальду Пекарскому. 
Впоследствии отец женился второй раз на Анне Иосифовне, у него шестеро детей. В письмах 
Эдуард Карлович называл Анну Иосифовну мамой. Лишь в статьях Т.А. Щербаковой, осно-
ванных на архивных данных, есть воспоминания самого Эдуарда Карловича [8]. Всю свою 
жизнь Эдуард Карлович поддерживал теплые родственные отношения с отцом, постоянно со-
общал ему о своих делах, который также держал своего сына в курсе о событиях в семье. 

Данные, опубликованные Т.А. Щербаковой, говорят о том, что отношения сына с отцом 
и со всеми его родственниками в публикациях охарактеризованы не совсем точно. Речь идет 
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о книге Е.И. Оконешникова «Феномен Э.К. Пекарского», вышедшей в 2008 г. В монографии 
есть высказывания, в которых говорится, что ближайшие родственники отреклись от него [9, 
с. 11]. Следует упомянуть и о том, что дед Ромуальд Пекарский оставил по завещанию значи-
тельное наследство Эдуарду Карловичу [8]. 

О годах учебы в гимназии сведений мало: есть данные о том, что он начал учиться в Мо-
зырской гимназии, в 1874 г. переехал учиться в Таганрог. Именно там он стал интересоваться 
революционным движением. В 1875 г. он переехал в Чернигов для продолжения своего обу-
чения в Черниговской классической гимназии. В 1877 г. в Харькове поступил учиться в вете-
ринарный институт и увлекся революционной пропагандой. Когда начались аресты, Э.К. Пе-
карский скрылся. Его заочно приговорили к 5 годам ссылки на Север. В 1878 г. Пекарский был 
исключен из ветеринарного института без права восстановления в высшее учебное заведение. 

Об аресте и суде Э.К. Пекарского достаточно много написано в литературе. В Якутск он 
приезжает в 1881 г. и через некоторое время ему назначают местом поселения 1-й Игидейский 
наслег Боотурского улуса. О его отношениях с местным населением, занятиях огородниче-
ством, охотой, рыболовством и т.д. также много описано в литературных источниках. О том, 
что ссыльный Пекарский помогал составлять якутам официальные прошения, вести судебные 
процессы, добивался в судах решений в пользу бедняков и завоевал большой авторитет, также 
существует обширная литература.

О научной деятельности Э.К. Пекарского написаны статьи, монографии, данная тема хоро-
шо разработана, и спорных вопросов в этой области нет. Общеизвестно, что Э.К. Пекарскому 
для того, чтобы общаться с якутами, пришлось изучать якутский язык. Следующим толчком 
для начала работы над словарем явилось знакомство с работой О.Н. Бетлинга, епископа Дио-
нисия и других. По признанию самого Э.К. Пекарского началом составления словаря он счи-
тал 1881 год: «Работа над словарем якутского языка была начата мною еще в 1881 году, т. е.  
в год приезда моего в Якутскую область» [10, с. 1].

Постепенно Эдуард Карлович стал пользоваться общим признанием. Он писал письма, 
заявления, прошения, ходатайства, заступался перед начальством. В результате всей этой дея-
тельности он стал полноправным гражданином наслега. Получил право пользоваться наделом 
земли, платил подати как все, принимал участие в гоньбе, то есть принимал участие во всех 
общественных мероприятиях. Более того, в 1899 г. он стал инициатором земельных переде-
лов. Пекарский разработал инструкцию по уравнительному перераспределению земель. 

Еще одной сферой деятельности были его публикации по фольклору, этнографии. Он часто 
выступал в периодической печати со статьями, в которых говорил о трудностях якутского на-
рода, о необходимости реорганизации судопроизводства. 

Э.К. Пекарский интересовался вопросами языка, этнографии, фольклора народа саха. Его 
перу принадлежит ряд интересных статей. К ним относится работа, опубликованная с Г. Ос-
моловским, которая называется «Якутский род до и после прихода русских» [11]. Авторы, 
используя первоисточники, обратили внимание на развитие общественной жизни якутов до 
прихода русских. 

Работами Э.К. Пекарского заинтересовались в Восточно-Сибирском отделении Русского 
географического общества. Как знатока материальной и духовной культуры якутов его пригла-
сили участвовать в экспедиции 1894‒1896 гг., которая впоследствии стала называться Сиби-
ряковской. И.И. Майнов и Э.К. Пекарский для участников экспедиции написали «Программу 
для исследования домашнего и семейного быта якутов», состоящую из десяти разделов [12]. 

В 1903 г. была организована Нелькано-Аянская экспедиция, в которой принял участие  
Э.К. Пекарский. Данная экспедиция изучала повседневную жизнь и быт эвенков Приаянья.  
В результате были собраны этнографические материалы для будущей коллекции Русского му-
зея. Впоследствии итоги экспедиции были опубликованы в виде отчета, а потом в виде книги.

К этнографическим работам относится ряд работ с разными исследователями. Среди 
них совместная работа с В.Н. Васильевым «Плащ и бубен якутского шамана» [13]. Вместе  
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с Н.П. Поповым он опубликовал статьи «Средняя якутская свадьба» [14] и «Среди якутов» 
[15]. У Пекарского есть несколько статей о правовом положении якутов, о состоянии судопро-
изводства и земельного права в Якутии.

Им было проделан колоссальный труд по сбору устного народного творчества. Э.К. Пе-
карский приложил много усилий для издания серии «Образцы народной литературы якутов»: 
было издано 3 тома в 8 выпусках. Он всю жизнь сожалел, что большая занятость по работе над 
«Словарем» не позволила ему закончить данную серию.

Но прежде всего в мировую историю Э.К. Пекарский вошел как создатель «Словаря 
якутского языка». Его ближайшими помощниками были революционер-народник 1870-х гг.  
В.М. Ионов, его жена М.Н. Андросова-Ионова и первый якутский лингвист С.А. Новгородов.

Об истории создания «Словаря» Пекарского, о его мировом значении написано огромное 
количество статей и монографий. В данной работе приняли участие всемирно известные уче-
ные академики В.В. Радлов, К.Г. Залеман, В.В. Бартольд.

Издание «Словаря» имеет тоже свою собственную историю. Оно было начато в 1899 г.  
в Якутске на средства известного золотопромышленника И.М. Сибирякова, но на все издание 
не хватило средств.

В 1905 г. Пекарскому разрешили переезд. Это нужно было для продолжения работы над 
«Словарем». В 1912 г. он был награжден Большой золотой медалью Императорского Русского 
географического общества.

В 1930-м году вышел последний 13-й выпуск «Словаря». А к 100-летию Э.К. Пекарского 
в 1958 г. главный труд его жизни был переиздан фотомеханическим способом с предисловием 
Е.И. Убрятовой.

Некоторое дополнение касается периода с 1924 по 1930 гг. Именно в это время Э.К. Пекар-
ский принял участие в Комиссии по изучению Якутской республики (КЯР). Последние годы 
его жизни были связаны с изучением Якутии. Он принял активное участие в выработке про-
грамм по этнографии Якутии.

Что касается персональной истории Эдуарда Карловича, то речь идет о некоторых неточ-
ностях. В литературе есть сведения, которые касаются его первой женитьбы в I-м Игидей-
ском наслеге. Здесь он женился на якутке Анне Петровне Шестаковой-Бысыиной. В 1884 г. у 
них родилась дочь Сусанна, а на следующий год – сын Николай. Дети учились в пансионате  
г. Якутска, но там дочь умерла от тифа. После окончания срока ссылки Эдуард Карлович взял 
сына с собой в Санкт-Петербург. После окончания гимназии Николай поступил на факультет 
восточных языков Петербургского университета. В 1920 г. добровольно пошел служить на 
Черноморский флот. В 1924 г. преподавал в Военно-морском училище им. Фрунзе. Найдено 
его письмо отцу, написанное в 1933 г. из Нарымского округа Западной Сибири. В письме он 
сообщал о намерении написать биографию отца Эдуарда Карловича [13, с. 2]. О дальнейшей 
судьбе Николая неизвестно. В статьях Т.А. Щербаковой опубликованы данные, что Э.К. Пе-
карский в 1904 г. женился первым браком на Елене Андреевне Кугаевской. Во всех официаль-
ных документах Николай считается приемным сыном.

Заключение 
В описании жизни и деятельности Э.К. Пекарского достаточно изучена его исследователь-

ская деятельность. Благодаря скрупулёзным поискам в различных архивах и музеях Т.А. Щер-
баковой выявлены подлинные отношения между отцом и сыном Пекарскими, другими род-
ственниками. Нет сведений о последних годах приёмного сына Э.К. Пекарского и причинах 
разногласий между ними. Создание биографии Э.К. Пекарского ждет своего исследователя.
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А. И. Макарова, М. С. Явловская

Академик В.П. Ларионов – ученый-физик, организатор науки 
в Якутии

СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск, Россия

Аннотация. В статье авторы рассматривают научную деятельность академика В.П. Ларионова, 
определяют его вклад в организацию науки в Якутии. Делается вывод, что Ларионов отдал много сил  
и энергии для того, чтобы упростить жизнь северян плодами научно-технического прогресса. Развитие 
горнодобывающей промышленности, газо- и нефтедобычи и их транспортировки, модернизация и соз-
дание техники, приспособленной к суровым условиям холодного климата, газификация сельского на-
селения, водоснабжение и ирригация, реформирование науки и образовательного процесса, подготовка 
и воспитание научных кадров, создание и развитие алмазогранильной промышленности, строительство 
современного медицинского центра и многое другое ‒ это республиканские проекты, которые были на-
чаты по инициативе В.П. Ларионова и при его активном участии.

Ключевые слова: В.П. Ларионов, российская наука, ученый, научная школа, физико-техническая на-
ука, северное материаловедение, Институт физико-технических проблем Севера СО РАН, Якутия. 

А. I. Makarova, M. S. Yavlovskaya

Academician Larionov, a physicist and science organizer in Yakutia
M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk, Russia

Abstract. The article considers the scientific activity of Academician V. P. Larionov, determines his 
contribution to the organization of science in Yakutia. It is concluded that Larionov gave a lot of effort and 
energy in order to simplify the life of northerners with the fruits of scientific and technological progress. 
The development of the mining industry, gas and oil production and their transportation, modernization and 
creation of equipment adapted to the harsh conditions of the cold climate, gasification of the rural population, 
water supply and irrigation, reform of science and the educational process, training and education of scientific 
personnel, the creation and development of the diamond-cutting industry, the construction of a modern medical 
center and much more are republican projects that were initiated on his initiative and active participation.

Keywords: V. P. Larionov, Russian science, scientist, scientific school, Physical and Technical Science, 
Northern Materials Science, Institute of Physical and Technical Problems of the North SB RAS, Yakutia.

Введение
В истории любого народа есть свои яркие представители, которые внесли огромный вклад 

в развитие науки и просвещения своего народа. Одним из таких людей Якутии ХХ века яв-
ляется В.П. Ларионов, которого следует признать не только как ученого-физика, но и как ор-
ганизатора науки в Якутии. В.П. Ларионов – первый академик РАН из народа саха, он стоял 
у истоков возникновения первых научных школ в Якутии и развития технической науки. Его 
работы по техническому направлению внесли огромный вклад в развитие технической науки 
страны. В.П. Ларионов прожил недолгую жизнь, однако он успел стать одним из ярких вы-
разителей тенденций своего времени. И именно в эти годы в Якутии стали уделять внимание 
организации и развитии науки.
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В.П. Ларионов является примером для многих с его многогранной научной деятельностью, 
стойкостью, принципиальностью, преданностью своему народу и Родине. Его опыт уникален, 
поэтому должен быть сохранен, изучен, распространен как достояние нашей республики.

Несмотря на его весомый вклад в развитие отечественной физико-технической науки и 
становление науки в Якутии, научная, особенно административная деятельность В.П. Ларио-
нова до сих пор не получила подробного и обстоятельного освещения в научной литературе. 
В большинстве биографических публикаций приведены только самые общие сведения о нем, 
собранные его коллегами, учениками и соратниками. 

Следует отметить работы В.И. Пестерева [1], Н.П. Апросимовой и А.А. Томтосова [2], 
В.С. Назаровой, Е.С. Поповой [3], в которых авторы знакомят с его биографией, делятся вос-
поминаниями и т.д. Материал, содержащийся в перечисленных работах, позволил составить  
в целом достаточное адекватное представление об исследуемой теме.

Таким образом, анализ степени изученности темы показывает, что имеющаяся на сегодня 
литература носит научно-популярный, публицистический характер, что определяет необходи-
мость проведения специального исследования в изучении личности и деятельности В.П. Ла-
рионова и его вклада в отечественную науку. Исходя из этого, целью данной статьи является 
изучить научную деятельность академика В.П. Ларионова и определить его вклад в развитие 
науки в Якутии.

Вклад В.П. Ларионова в развитии отечественной физико-технической науки
В.П. Ларионов – выходец из якутской глубинки, добившийся своим трудом, упорством, 

усердием, верой в будущее столь высоких достижений. В 1962 г. В.П. Ларионов вернулся на 
родину после окончания МВТУ им. Н.Э. Баумана. Начал свою трудовую деятельность в Якут-
ском филиале Сибирского отделения АН СССР.

С самых первых шагов в науке В.П. Ларионов проявил яркое дарование ученого и ор-
ганизатора науки, пытливого исследователя и смелого экспериментатора. Им были созданы 
фундаментальные основы проблемы хладостойкости материалов, организованы и проведены 
уникальные эксперименты с использованием естественного холода, позволяющие получить 
ряд уникальных мировых научных результатов в области сварки, прочности и хладостойкости 
материалов и конструкций.

Он умел оптимально выбирать направления исследований, разработать тактику и страте-
гию решения научных проблем. Благодаря его умениям техническая наука в Якутии за ко-
роткий срок вышла на передовые позиции по проблемам прочности металлов, физикохимии  
и механики процессов разрушения, оптимального проектирования конструкций, создания но-
вых материалов и технологий.

Основными направлениями его научных исследований были динамика разрушения кон-
струкционных материалов под воздействием нагрузок, перспективные технологии процесса 
сварки и создания конструкционных материалов для техники в северном исполнении.

Он добился, чтобы в Якутском государственном университете открыли в отдельном поме-
щении сварочную лабораторию. Выполненная им работа в институте прописывалась и в уни-
верситете. Академик Ларионов всегда хотел, чтобы в Якутии развивалась сварочная наука, по-
тому что обеспечение эксплуатационной прочности сварных конструкций в условиях низких 
климатических температур имело важное научное и практическое значение. Он требовательно 
заботился чтобы его работники разбирались во всех направлениях сварочного производства, 
высоко ценил, когда ученые проявляли самостоятельность и инициативность, загорался от 
новых идей. 

В.П. Ларионов является одним из тех ученых, которые занимались северным материало-
ведением и созданием технологии обработки и конструкционных материалов. Результаты, по-
лученные им в области физического материаловедения, металлургии и кинетики сварочных 
процессов, послужили основой для практических разработок, направленных на применение 
техники в условиях Севера [4, с. 12].
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Результаты теоретических исследований и экспериментов, которых проводил В.П. Ларио-
нов, получили всестороннее отражение в различных научных публикациях в стране и за ру-
бежом. Также эти работы были обобщены в его докторской диссертации на тему «Технология 
сварки низколегированных сталей для конструкций в северном исполнении», которая была 
защищена в 1983 г.

Особый вклад В.П. Ларионов внес в развитие технических наук. Результаты его многолет-
него научного труда по сей день приносят немало пользы во всем мире. Одни из них присут-
ствуют в каждом доме нашей Якутии. Они обеспечивают тепло и устойчивость жизнеобеспе-
чения северян, надежность работы машин и техники, строительных конструкций в суровых 
условиях долгой и холодной зимы. 

Активный участник организации Института физико-технических проблем Севера 
им. В.П. Ларионова СО РАН

Институт физико-технических проблем Севера СО РАН (ИФТПС СО РАН) представляет 
собой органическую составляющую якутской и современной российской науки. ИФТПС СО 
РАН был создан в 1970 г. Инициатором создания был заслуженный деятель науки ЯАСССР, 
член корреспондент АН СССР, доктор технических наук, профессор Н.В. Черский. Основ-
ные задачи, которые были возложены на институт: решение первостепенных физико-техниче-
ских проблем транспорта, энергетики, строительства и горнодобывающей промышленности 
в условиях Севера. Решение этих проблем включает комплекс исследований механических, 
физико-технических свойств и атмосфер стойкости новых хладостойких материалов, диагно-
стику хладостойкости машин и металлоконструкций, разработку методов прогнозирования 
длительного сопротивления полимерных материалов, диагностику хладостойкости машин  
и металлоконструкций, разработку методов прогнозирования длительного сопротивления 
полимерных материалов и композитов на их основе с учетом их старения в условиях резко 
континентального холодного климата, создание оптимальной технологии сварки в условиях 
низких температур, оптимальных методов проектирования и изготовления хладо- и термо-
стойких полимерных деталей, уплотнительных устройств и узлов трения, обеспечивающих 
повышение ресурса и безаварийную работу ряда деталей транспортной, авиационной техники 
и горнодобывающего оборудования. Ко времени создания института в нем было около 100 со-
трудников, из них 2 доктора и 15 кандидатов наук. В первый же год работы института дирек-
тором работал доктор технических наук, профессор Н.С. Иванов, основатель научной школы 
теплофизики и тепло-массопереноса в геокриологии, заместителем директора по науке был 
назначен кандидат технических наук В.П. Ларионов.

Н.В. Черским и В.П. Ларионовым было организовано отделение хладостойкости. Впервые 
были повышены показатели прочности сварного шва и других металлоконструкций в услови-
ях Севера. В.П. Ларионов добивался, чтобы были изучены кинетика процессов, приводящих 
к внезапным разрушениям конструкций, взаимодействие водорода с металлами при низких 
температурах и т.д.

В 1986 г. он был избран директором ИФТПС и являлся бессменным руководителем инсти-
тута до последних дней своей жизни. Период руководства институтом В.П. Ларионовым со-
впал со временем бурных экономических и социальных преобразований страны. Новые пре-
образования требовали новых руководителей, способных на неординарные решения и умение 
работать в условиях нестабильности всей страны.

В.П. Ларионов всегда поддержал новые идеи и начинания своих сотрудников. Сразу же 
прорабатывал пути реализации идеи, а исполнителям давались конкретные указания. После 
этого он следил за развитием новой идеи до тех пор, пока она не приобретала устойчивые 
очертания и начинала развиваться в правильном направлении. Исполнитель же в этот период 
заметно прибавлял в темпе и качестве работы, поскольку В.П. Ларионов нетерпимо относился 
к малейшей неорганизованности, нерешительности или некомпетентности.

По его инициативе часто обсуждались планы работ, которые не только были связаны с на-
учной деятельностью института, но и имели практическое региональное значение. Такие про-
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екты требуют согласования на разных уровнях власти, привлечения многих научных и произ-
водственных коллективов. В.П. Ларионов много времени и сил приложил, когда налаживались 
связи республики с Магнитогорским металлургическим комбинатом.

Он сумел сохранить приоритетное направление научных исследований института, также 
обеспечил участие коллектива во многих новых научных проектах СО РАН и президиума РАН.

В 1980-х гг. он создал научную школу в области разработки фундаментальных основ 
обеспечения низкотемпературной прочности и долговечности сварных металлических кон-
струкций. Она является ведущей научной школой в области северного материаловедения  
и технологий. В свое время В.П. Ларионов был руководителем ряда интеграционных про-
ектов академических институтов и вузов Российской Федерации. Также благодаря ему были 
установлены тесные научные связи с научными учреждениями, учеными и специалистами за-
рубежных стран: США, Германии, Канады, Китая, Японии, Кореи, Чехии, Словакии, а также 
скандинавских стран.

Его общественная деятельность и научные труды сыграли важную роль в жизни республи-
ки, внесли весомый вклад в российскую науку, а его наследие в лице воспитанной им целой 
плеяды молодых ученых, экономистов, политиков, и просто людей, имевших возможность 
общаться с ним, учившихся у него и перенявших его опыт, остались и будут продолжить на-
чатые им дела.

На всем протяжении своей научно-организаторской работы В.П. Ларионов был тесно свя-
зан с производством и занимался проблемами улучшения условий труда и жизни населения 
северных территорий. Научные разработки и практические рекомендации академика и его 
коллег явились фундаментом многих научно-технических решений улучшения и повышения 
эффективности развития золотой, угольной, алмазной, нефтегазовой отраслей промышлен-
ности, строительства, транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) и всей Восточной 
Сибири.

В настоящее время институт занимает одно из ведущих мест в научном мире в области 
северного материаловедения, безопасности и обеспечения ресурса конструкций на Севере, 
механики слоистых конструкций, энергетики Севера, теплофизических основ на Севере.

Научная школа В.П. Ларионова
Во все периоды становления и развития якутской науки были яркие личности, которые 

объединяют вокруг себя талантливых людей и коллективы. Одним из таких людей был акаде-
мик Ларионов. 

В 1980-е гг. В.П. Ларионов организовал научную школу в области разработки фундамен-
тальных основ обеспечения низкотемпературной прочности и долговечности сварных метал-
лических конструкций в Республике Саха (Якутия), которая и в настоящее время является 
ведущей научной школой в области северного материаловедения и технологий. 

Помимо этого, также создал научную школу арктической инженерии в ИФПТС СО РАН, 
включающую в себя ряд отдельных научных направлений, таких как инженерная климато-
логия и северное материаловедение; проектирование, создание, повышение ресурса техники  
и металлоконструкций для Севера и др.

Особенность его научной школы состоит в том, что наряду с получением глубоких фун-
даментальных результатов, имеющих основополагающее значение для создания техники и 
конструкций в северном исполнении, эти результаты завершались технологическими разра-
ботками и их практическим применением, причем на весьма важных для народного хозяйства.  
В том числе при строительстве магистральных газопроводов Тано – Тумус, Якутск – По-
кровск, Мастах – Бэргэ, сооружении магистральных газопроводов по дну р. Вилюй, и уни-
кального подводного перехода через р. Лена магистрального газопровода «ГРС – 2 – Хатассы 
– Павловск».

В начале 1990-х гг., когда начались системные преобразования в стране, он принял очень 
дальновидное решение, направив ряд своих молодых сотрудников в нарождавшиеся в респу-
блике отрасли промышленности и структуры. Особые надежды на будущее он связывал с име-
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нами исследователей более молодого поколения и молодых людей, которые уже отличились 
своей преданностью науке, работоспособностью и самостоятельными крупными научными 
результатами.

В.П. Ларионов как учитель был требовательным, строгим к своим ученикам. Он всегда 
поддерживал своих учеников, доверял и ставил серьезные задачи перед своими учениками, 
помогал. Очень гордился своими молодыми учениками, от всей души искренне радовался 
их успехами и достижениями. Его ученики разные по профессии и по роду деятельности, из-
вестные люди в республике. Общался с ними на равных и называл их «своими сыновьями», 
пользовался у них огромным авторитетом. Его наставление молодым: «Пусть любовь к род-
ной земле послужит вашей путеводной звездой». Он верил, «что наша РС(Я) и могучая Россия 
воспрянут духом и светлыми делами», верил в своих молодых учеников «созидателей новой 
Якутии». Его ученики зовут его «научным папой», «крестным отцом». Для учеников он был 
именно таким человеком. Воодушевлял, звал вперед. Даже после ухода с должности замести-
теля директора ИФТПС всегда помогал и поддерживал своих учеников. 

Он трепетно относился, душой и сердцем болел за молодое поколение нашей республики – 
будущую научную интеллигенцию. Хотел воспитать достойную замену, которая не только бы 
продолжила, но и приумножила его дело. Его учениками являются известные люди республи-
ки в разных отраслях. Из числа его учеников 11 человек стали докторами технических наук: 
О.И. Слепцов, А.В. Лыглаев, М.Д. Новопашин, М.П. Лебедев, Н.А. Петров и др.; кандидатами 
технических наук: 79 человек: Г.П. Яковлев, Г.Г. Винокуров, М.А. Федотова, В.Е. Михайлов, 
Н.С. Тимофеев и многие др. Сегодня научная школа, заложенная академиком В.П. Ларионо-
вым, живет и развивается. 

Заключение
В.П. Ларионов ‒ первый академик РАН из народа саха, выдающийся российский ученый, 

который внес большой вклад в развитие отечественной технической науки. В 1968 г. он орга-
низовал и возглавил лабораторию сварки отдела хладостойкости Якутского филиала СО АН 
СССР. При его непосредственном активном участии в 1970 г. был создан Институт физико-
технических проблем Севера СО АН СССР, на базе которого впоследствии созданы Институт 
горного дела Севера, Институт неметаллических материалов и Институт проблем нефти и 
газа СО РАН. Сегодня ИФТПС СО РАН превратился в ведущий научно-исследовательский 
академический институт технического профиля.

В.П. Ларионов стоял у истоков решения научных проблем газификации, применения тех-
ники в условиях Севера, хладостойкости сварных соединений и конструкций. Он является ав-
тором более 300 научных трудов, в том числе 17 монографий. Под его научным руководством 
были защищены 11 докторских и 79 кандидатских диссертаций. 
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УДК 929 Скрябин (571.56)
Ю. Д. Петров

Первый в истории музыкального искусства Якутии
(к 125-летию Адама Скрябина)

СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск, Россия

Аннотация. Музыкальное искусство народа саха имеет свою историю. Его фундаментом стало му-
зыкальное народное творчество. Народные песни, импровизации на хомусе передавались веками из по-
коления в поколение. Народные умельцы научились делать самодеятельные музыкальные инструменты: 
кырымпа, хомус, ударные инструменты. Народ увлекался хоровым пением, осуохай со своим запевалой 
– тоже вид народного музыкального творчества. Все это достояние необходимо было положить на на-
учную основу, перенести на ноты. В дореволюционной Якутии об этом даже не приходилось мечтать: не 
было людей, владеющих музыкальной грамотой, умеющих сочинять песни, организовывать музыкаль-
ные коллективы. У истоков музыкального искусства народа саха стоял Адам Васильевич Скрябин. Это 
был первый профессиональный якутский композитор, обучавшийся в Московской консерватории. Он 
также является первым самодеятельным композитором. В его деятельности можно выделить следующие 
основные направления: сочинение собственных песен на стихи местных поэтов, переложение на ноты и 
издание отдельным сборником наиболее известных народных песен; организация первого национально-
го хора и ансамбля хомусистов; кроме того, А.В. Скрябин вывел якутскую музыку на всесоюзную арену, 
начал наладку производства якутских музыкальных инструментов, таких как кырыымпа и хомус. Из-за 
социальной принадлежности А.В. Скрябин не смог закончить Московскую консерваторию, хотя за него 
ходатайствовали известные профессора консерватории. В 1930-х гг. не избежал репрессий: был ложно 
обвинен за «антисоветскую деятельность, попытку совершения террористического акта по отношению  
к руководителям партии, за национализм». Три года отсидел в колымской тюрьме, а перед войной его 
след пропал. Сегодня его имя возвращается в историю, отдается должное его вкладу в становление му-
зыкального искусства Якутии. Статья посвящена 125-летию со дня рождения А.В. Скрябина.

Ключевые слова: истоки музыкального искусства, первый музыкант, народные песни, сборник нот, 
хормейстер, ансамбль хомусистов, репрессии, музыка кино, музыка и поэт.

Y. D. Petrov

The first in the history of musical art of Yakutia
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Abstract. The musical art of the Sakha people has its own history. Its foundation was musical folk art. 
Folk songs and improvisations on khomus have been passed down from generation to generation for centuries. 
Craftsmen learned how to make Amateur music instruments – kyryympa, khomus, percussion. People are fond 
of choir singing, ohuokhai circle dance with a singer is also a form of folk music. All this wealth had to be put 
on an academic basis, written down on a note. In pre-revolutionary Yakutia, it was not even necessary to dream 
about it, there were no people who had musical literacy, who could compose songs, organize musical collectives. 
Adam Vasilyevich Scriabin was at the origin of the musical art of the Sakha people. He was the first professional 
Yakut composer to study at the Moscow Conservatory. He was also the first amateur composer. In his activities, 
the following main areas of work can be distinguished: composing his own songs on the poems of local poets, 
the most famous favorite folk songs were arranged by him on sheet music and published in a separate collection; 
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organized the first national choir and ensemble of khomus players; He brought Yakut music to the All-Union 
arena and began setting up the production of Yakut musical instruments such as kyryympa and khomus. Due 
to his social background, A.V. Scriabin was unable to graduate from the Moscow Conservatory, although 
well-known professors of the Conservatory interceded for him. In the 1930s, he did not escape repression. He 
was falsely accused of “anti-Soviet activity, an attempt to commit a terrorist act against the party leaders, and 
nationalism”. He served three years in the Kolyma prison and before the war, his trail disappeared.Today, his 
name is returned to history, and his contribution to the formation of the musical art of Yakutia is paid tribute to. 
The article is devoted to the 125th anniversary of the birth of A.V. Scriabin.

Keywords: origins of musical art, first musician, folk songs, collection of notes, choirmaster, ensemble of 
khomus players, repression, film music, music and a poet..

Введение
Газета «Московский комсомолец» от 7 января 2021 года опубликовала статью Андрея Ко-

карева, внука композитора мирового значения Тихона Хренникова «Уводили со сцены», кото-
рый изучил судьбы репрессированных при Сталине музыкантов.

Андрей Кокарев, журналист, писатель, не первый год занимается историями музыкантов, 
ставших жертвами сталинского террора. Их арестовывали, ссылали, казнили. И нередко ос-
нованием для репрессий становилась их профессиональная деятельность, то есть их музыка. 
«Каждый из этих людей достоин памяти и поминовения. Назвать их имена, рассказать об их 
трагических судьбах ‒ обязанность общества, которое хочет называться культурным и циви-
лизованным», ‒ считает Кокарев. «Действительно, всегда казалось, что репрессии в музыкаль-
ной области как-то прошли стороной. Широко были известны буквально несколько фамилий. 
Среди них Николай Жиляев, музыковед, пианист, композитор, профессор консерватории, рас-
стрелянный в 1938 году по «делу Тухачевского». Арестовали его по доносу человека, кото-
рый вскоре тоже был расстрелян. Был расстрелян композитор Михаил Квадри в 1929 году. 
Мы знаем имена арестованных композиторов Александра Мосолова, Александра Веприка  
и Мечислава Вайнберга. Благодаря музыковеду Всеволоду Задерацкому стала известна судь-
ба его отца композитора Всеволода Петровича Задерацкого, отсидевшего в лагере два года.  
В центральных городах, где вся музыкальная жизнь была на виду, действительно, может быть, 
и «не хватало» резонансных репрессий. Но это не значит, что их не было на периферии. Стра-
на огромна, репрессии шли по всей стране.

Есть у меня в списке один человек ‒ Адам Скрябин. Это первый якутский композитор. 
Он не имел профессионального образования, не учился в Москве, но сочинял песни, возглав-
лял духовой оркестр при военной школе. Оказался среди репрессированных. Узнать об этом 
можно было только из книги, изданной в Якутии мизерным тиражом. И больше нигде этого 
не было. Даже его родственники не знали, что он скончался, отбывая срок в лагерях. Лишь не-
давно нашлись документальные подтверждения», ‒ пишет журналист-музыковед [1].

Действительно это так. Адам Васильевич Скрябин – самобытный и колоритный предста-
витель в истории музыкального искусства Якутии. Об нем до сих пор знает только узкий круг 
людей, это в основном музыковеды. Но самое главное – по достоинству еще не оценен его 
большой личный вклад в становление музыкального искусства народа саха. Многие его пес-
ни, написанные и положенные им на ноты, считаются народными или просто приписываются 
авторству других людей, отчасти далеким от музыки. 

В 1969 г. опубликована брошюра «Ф.Г. Корнилов. Первые якутские песни». Предисловие к 
ней с весьма тенденциозным названием «Ф. Корнилов – первый автор и собиратель якутских 
песен» написал некто Ф. Аргунов. Этот человек сознательно исказил историю издания нот 
якутских песен Адамом Скрябиным. Он писал, что Ф.Г. Корнилов в 1922–1923 гг. собрал и 
записал более 30-ти якутских песен. Эти 20 песен в 1926 г. (дата и количество песен названы 
неправильно) Адам Скрябин отвез в Москву и издал их с помощью профессионалов Аладова  
и Виноградова. Этим самым автор искажает роль Скрябина в нотном издании первых якут-
ских песен и фактически отнимает у него авторство [2].



Серия «ИСТОРИЯ. ПОЛИТОЛОГИЯ. ПРАВО 
 HISTORY. POLITICAL SCIENCE. LAW»

17

В 1973 г. известный музыкальный деятель республики Г.М. Кривошапко опубликовала 
брошюру «Адам Скрябин. Из истории якутского музыкального искусства». Это первое специ-
альное издание, посвященное творчеству композитора. В нем Г.М. Кривошапко называет Ада-
ма Скрябина первым якутским композитором и на высоком профессиональном уровне дает 
оценку его творчеству [3]. Она особо подчеркивает, что, во-первых, А.В. Скрябин является 
мелодистом и собирателем песен, а не простым исполнителем; во-вторых, изданный в 1927 г. 
в Москве Адамом Скрябиным сборник «Ноты якутских песен» действительно принадлежит 
ему, а не Ф.Г. Корнилову. По этому поводу Г.М. Кривошапко выразила свое твердое несогла-
сие и написала: «А.В. Скрябин был мелодистом и исполнителем. Он даже народные песни 
интерпретировал по-своему» [3, с. 21]. «Заслуга Адама Скрябина в том, что он первым с по-
мощью известных музыкальных специалистов К.П. Виноградова, Н.И. Аладова и Д.Р. Рогаль-
Левицкого записал на ноты якутские мелодии, которые раньше считались неподдающимися 
для европейской нотозаписи [3, с. 25].

В 1996 г. издана брошюра «У истоков якутского музыкального искусства. К 100-летию 
А.В. Скрябина». Она представляет небольшой сборник воспоминаний родственников компо-
зитора [4].

В последующие годы автор этих строк, внук композитора, издал статьи, посвященные жиз-
ни и творчеству А.В. Скрябина [5, 6, 7]. В 2011 г. П.Д. Петров, внук Адама Скрябина, издал 
книгу-альбом «Адам Скрябин – первый якутский самодеятельный композитор». Книга на-
писана на основе документальных данных, введенных в научный оборот впервые, и снабжена 
весьма редкими фотографиями, найденными автором в музеях, родовых и семейных архи-
вах. Это издание значительно проливает свет на исследование личности и творчества первого 
якутского композитора [8].

Родословная, семья, необычайная тяга к музыке
А.В. Скрябин – выходец из рода заседателя Степной Думы Никифора Гермогенова, про-

славившегося под именем Ньыгыл Никииппэр. Его сын Александр Никифорович Гермогенов 
(Табысхаан кулуба) был известен в Якутском крае как знатный и влиятельный голова Западно-
Хангалаасского улуса.

Адам Васильевич Скрябин родился 30 (18) мая 1896 года в городе Якутске. Его отец Ва-
силий Иванович Скрябин занимался торговлей, умер, когда сыну было всего 5 лет. После его 
смерти все хозяйство вела мать Адама – Александра Игнатьевна. Александра Игнатьевна 
оказалась энергичной и хозяйственной женщиной. Занялась строительством жилых домов  
в Заложной части города и сдавала их в аренду. Так она скопила определенный капитал и со-
держала наемных работников. Надо понять, каким характером, какой хваткой обладала эта 
женщина, возглавившая строительство, по нашим современным меркам, целого микрорайона 
Якутска. Часть домов, построенных под ее руководством, сохранились до наших дней как па-
мятники деревянного зодчества. Благодаря ее расторопности, умению вести хозяйство семья 
не испытывала материальных затруднений и входила в разряд зажиточных. Но ее сыну не 
суждено было пойти по этому пути. По характеру Александра Игнатьевна была властной, на 
первый взгляд суровой женщиной, но тепло и нежно любила своих детей Евдокию и Адама.

В детстве Адам рос обычным ребенком со всеми причудами мальчишеского возраста. Од-
нако в раннем детстве он сильно увлекся музыкой, часами мог слушать олонхосутов, импро-
визируя их тойук на хомусе, самостоятельно научился играть на скрипке, часто собирал во-
круг себя людей и играл для них на скрипке разные мелодии, сам исполнял песни, танцевал. 
Он мог целями днями подбирать по слуху знакомые мелодии. 

Эти частые домашние концерты сына вызывали гнев матери, деловая женщина не понима-
ла его увлечение музыкой, которая, как она говорила, никого не прокормит. После окончания 
Адамом 4 класса духовной семинарии она отдала его учеником в торговую фирму с целью, 
чтобы в дальнейшем он шел по коммерческой части. Однако у сына были совершенно проти-
воположные увлечения и планы. Он тайком от матери продолжал заниматься музыкой ‒ своим 
любимым делом. 
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Музыкальность могла быть передана ему от матери. Сама Александра Игнатьевна имела 
прекрасный голос меццо-сопрано, любила петь и часто сама устраивала домашние концер-
ты. Она, по сведениям очевидцев домашних концертов, была не только слушательницей этих 
музыкальных вечеров, но и организатором ‒ подбирала репертуар концертов и их исполни-
телей. Не случайно сын в будущем записал с голоса матери народную песню «Сото-Суорун 
оҕонньор».

В 1914 г. Адам Скрябин женился на Шадриной Агриппине Ивановне, девушке из богатой 
семьи. Род Шадриных известен в Якутии высокообразованными людьми. Шадрин Иван Пе-
трович, отец Агриппины, был человеком музыкальным, хорошо играл на многих музыкаль-
ных инструментах и сразу нашел общий язык с зятем. Он также писал стихи. И.П. Шадрин 
в 1902 г. был делегатом съезда представителей по упорядочению землепользования в Якут-
ской области, а в 1904 г. был участником Первого съезда органов якутского самоуправления.  
В 1912 г. жителей Западно-Кангаласского улуса И.П. Шадрина и В.Н. Ксенофонтова делегиро-
вали на Первый съезд якутов по случаю 300-летия Дома Романовых [8, с. 16]. 

Семьи И.П. Шадрина быстро ввела зятя в круг своего общения, познакомила с зарожда-
ющейся якутской интеллигенцией, основоположниками якутской литературы. В результате 
этого сложилось творческое содружество. Адам Скрябин на слова тестя сочинил известные 
народу песни «Сарсыарда», «Киэhэ». 

Свежую струю в характеристику Адама Скрябина вносят единичные сохранившиеся о нем 
воспоминания. Приведем два из них. Из воспоминаний Веры Дмитриевны Давыдовой, ветера-
на народного просвещения, автора букваря «Новый путь» о дружбе Адама Скрябина с Анем-
подистом Софроновым: «…Один талантливый композитор, другой одаренный писатель ‒ они 
имели много общего во взглядах, стремлениях и идеалах. Они вместе проводили постанов-
ки на сценах самодеятельных театров. Так два видных деятеля якутского театра композитор  
и драматург, Скрябин и Софронов в совместной дружеской творческой работе создавали якут-
ский народный театр. Кроме всего этого, Адам Васильевич работал преподавателем пения 
в школах 1 ступени среди школьников 3-й Советской и 4-й Советской школах. Обучал хор 
школьников современным русским и якутским песням, сам в то же время импровизируя и соз-
давая новые мотивы. Школьники с большим желанием участвовали в школьном хоре…Сту-
денты получали у Адама Васильевича умение петь и организовать хор среди детей школьного 
возраста и первые азы музыкальной композиции…У Адама Васильевича был своеобразный 
музыкальный талант, он был единственным человеком в республике с такими своеобразными 
способностями организатора и руководителя музыкальной жизни Якутской республики» [9].

Соловьев Николай Дмитриевич – племянник Адама Скрябина, заслуженный учитель 
РСФСР и Якутской АССР ‒ вспоминал: «…родители Скрябина значились инородцами За-
падно-Кангаласского улуса, Немюгинского наслега, отец ‒ Скрябин Василий Никонорович, 
мать ‒ Скрябина Александра Игнатьевна. В молодости они батрачили у своих тойонов, но  
с годами у них появилось свое небольшое хозяйство, у них была одна корова и, главное, не-
большой клочок земли. На этой земле они сеяли ячмень. Землю обрабатывали деревянной 
сохой, а тяговой силой была корова.

…Мать Адама Васильевича Александра Игнатьевна за свою супружескую жизнь родила 
18 детей, из них в живых остались только двое – дочь Евдокия и сын Адам» [9, с. 12].

«Как мать своих детей Александра Игнатьевна была самостоятельная женщина, она после 
смерти мужа сама воспитала детей, дала им образование, обзавела их семьями и постоянно 
следила за их благополучием. Александра Игнатьевна была умной женщиной, она больше 
общалась с мужчинами и ей всегда отводилась главная роль. Мужчины обычно подчинялись 
ей, соглашались с теми доводами, которые она приводила. В разговоре ее речь была насыще-
на пословицами, поговорками, и этим она убеждала собеседников. Эта простая неграмотная 
женщина‒якутка очень умело пользовалась приемами народного творчества. Нас, внучат, она 
с раннего детства воспитывала, направляла: бывало, посадит нас вокруг стола и рассказывает 
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сказки, а мы слушали ее с большим вниманием и интересом, она в ходе рассказов часто им-
провизировала голоса героев или иногда вполголоса пела по-якутски» [9, с. 12‒13]. 

Дети Адам и Евдокия получили в Якутске начальное образование у политссыльного Ио-
нова. Адам Васильевич всегда с большой благодарностью вспоминал своего первого учителя, 
он говорил, что благодаря ему приобщился к миру прекрасного, нашел большого друга, со-
ветчика и помощника – книгу, а потом Адам поступил в Якутскую духовную семинарию,  
а его сестра Евдокия ‒ в женскую гимназию, но им не суждено было учиться долго. Когда 
Адам закончил 4 класса духовной семинарии, мать прекратила его учения и пристроила уче-
ником в торговую организацию с тем намерением, чтобы он помогал материально семье. Дочь 
Евдокия окончила 2 класса женской гимназии, и после этого ее выдали замуж, когда ей было 
15 лет.

Александра Игнатьевна рассказывала, что, когда Адам стал юношей, он был душой мо-
лодежи, которая его любила и уважала за организаторские способности. На вечерах он был 
хорошим танцором, музыкантом, любил организовывать сольное и хоровые выступления мо-
лодых… Адам Васильевич страстно любил молодежь и, обращаясь к своим друзьям, гово-
рил: «Наша якутская молодежь имеет свою будущность, она очень талантлива и способна». 
Он очень хотел видеть якутскую молодежь, развивающую свою культуру, искусство наравне 
с другими национальностями. Часто твердил, что будет время, когда национальная якутская 
культура расцветет и якутский народ будет иметь свой театр, свою музыку, балет, оркестр, 
и добавлял обычно: «…очень жалею, что рановато родился, что не придется все это видеть 
своими глазами».

Адам Скрябин по своей натуре был создан для развития национальной культуры. В осо-
бенности он отличался своими плясками и танцами, очень красиво плясал «русскую», никто 
так не танцевал «цыганочку», как он. Скрябин был эталоном исполнения танцев.

Адам Скрябин хорошо играл на скрипке, мандолине, гитаре, балалайке, игре на этих ин-
струментах его никто не учил, он усваивал технику у играющих друзей. Но он сам постиг 
нотную грамоту, благодаря исключительному музыкальному слуху. Ему стоило только раз по-
слушать мелодию, и он перекладывал ее на музыкальный инструмент. Он часто имитировал 
якутское пение, а это очень трудная вещь [9].

Скрябин по характеру был очень простым и общительным человеком. Любой мог подойти 
к нему за советом, за консультацией, и он всем старался помочь советом или прямым участи-
ем. Он типичный представитель интеллигенции, обладал уникальным даром собирать вокруг 
себя людей, отличался общительностью своего характера и добротой, с детьми был особо 
обходителен и ласков. Но как только дело касалось творчества, он буквально преображался  
и проявлял твердость и целеустремленность.

Адам Васильевич очень следил за своей внешностью, он всегда был одет чисто, опрятно  
и по моде. Эта манера одеваться красной нитью проходила в его жизни. 

Адам Васильевич любил читать произведения классиков русской литературы, у него на 
полках стояли Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Толстой, Аксаков и многие другие… всегда был  
в курсе новинок литературы того времени.

Он говорил: «Главное начало я сделал, а продолжатели будут, и якутская музыкальная 
культура займет свое равное место среди других национальных культур» [9, с. 14].

Семья Скрябиных жила в одном из домов на улице Чепалова, 4 в Заложной части города. 
В этом доме частыми гостями были руководители республики, молодая якутская интеллиген-
ция. В такой семье и окружении вырос первый музыкант Якутии. 

Первый народный композитор, организатор и руководитель музыкальных творче-
ских объединений, собиратель народной песни и музыки 

Свою деятельность в качестве музыканта Адам Скрябин начал с активной пропаганды 
якутской национальной музыки, он вступает в члены театральной секции культурно-просве-
тительского общества «Саха аймах». В 1917 г. Адам Скрябин организовал первый якутский 
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любительский хор, который выступил 31 декабря на новогоднем вечере культурно-просвети-
тельского общества «Саха аймах». Была исполнена песня на стихи Анемподиста Софронова 
«Овеянный счастьем якут». Мелодия к песне была написана А. Скрябиным. Это был первый 
в истории музыкальной культуры республики якутский народный хор, который под руковод-
ством хормейстера и композитора Адама Скрябина исполнял песни на родном якутском языке. 
Не случайно П.А. Ойунский и С.М. Аржаков называли Адама Скрябина «первым якутским 
хормейстером и первым организатором и руководителем национального хора» [Из семейного 
архива]. 

Применительно к его творчеству часто и вполне обоснованно можно использовать слово 
«впервые». Адам Скрябин явился первым организатором и руководителем духового оркестра 
Якутской национальной роты, который исполнял революционные песни и марши на митингах 
и праздниках в городе.

Осенью 1923 г. в Москву для участия в Первой Всероссийской сельскохозяйственной вы-
ставке была командирована делегация Якутской АССР, в составе которой был и Адам Скря-
бин. Уполномоченным выставки из Якутии назначили В.В. Никифорова–Кюлюмнюра. Он, 
зная организаторские способности А. Скрябина, выбрал его в качестве организатора и руко-
водителя культурной программы. За короткий срок А. Скрябину удалось подготовить художе-
ственную программу. Культурная программа якутской делегации завершилась выступлением 
8 октября 1923 года на сцене Большого театра на «Вечере национальностей». Хор под руко-
водством Адама Скрябина исполнил песни «Овеянный счастьем якут» и «Песня рабочего». 
Самой большой наградой для исполнителей была похвала искусства якутов первым нарко-
мом просвещения, выдающимся деятелем культуры А.В. Луначарским. В этом первом выходе 
якутского искусства на всесоюзную арену и в том, что якутская делегация была награждена 
дипломом первой степени, немалая заслуга А. Скрябина [8, с. 53].

Адам Скрябин в числе первых выступил в роли ученого – собирателя якутских народ-
ных песен и мелодий. До него никто не занимался сбором музыкального фольклора, не было 
нотных изданий. Первой якутской песней, записанной на фонограф А. Скрябиным в сен-
тябре–октябре 1923 года в Государственном институте музыкальной науки в Москве, была 
«Yтургэннээх уйэ» на стихи А. Софронова «Сана олох». О записи на фонограф первых якут-
ских песен А. Скрябин писал в газете «Кыым» от 9 февраля 1923 года. Эту песню он написал  
в годовщину образования Якутской АССР, и поэтому она поучила название «Песня автоно-
мии» [8, с. 43].

В дальнейшем предстояла большая творческая командировка. 21 мая 1925 года он выехал 
в Москву для подготовки к изданию сборника нот якутских песен. Неоценимую помощь и 
поддержку к изданию сборника нот якутских песен оказали его близкие друзья – Анемпо-
дист Софронов, Василий Леонтьев, Георгий Сивцев, Георгий Шадрин. После прослушивания 
якутских мелодий в обработке известных музыкантов Н.И. Аладова и К.П. Виноградова было 
решено издать сборник нот якутских песен в более упрощенном варианте, так как песни рас-
считывались на исполнение перед неподготовленной аудиторией. Но по просьбе А. Скрябина 
якутские песни были обработаны Н.И. Аладовым многоголосно. Композитор Скрябин убе-
дил присутствующих в необходимости издания нот якутских песен не только в упрощенном 
варианте без утраты основной мелодии, но и в более серьезной и художественной обработке  
Н.И. Аладова. В этот сборник нот были включены 36 якутских мелодий, которые были озвуче-
ны А. Скрябиным с помощью фонографа, в том числе 20 мелодий в обработке К.П. Виногра-
дова – для голоса в сопровождении фортепиано и 16 мелодий в обработке Н.И. Аладова – для 
трехголосного хора. Не остановившись на достигнутом, Адам Скрябин ищет возможности для 
перевода якутских песен с фонографических валиков на дисковые граммофонные пластинки. 
Очарованный звучанием граммофонных пластинок, он ищет источник финансирования с це-
лью перевода своих песен на них, так как компоненты для изготовления этих пластинок надо 
было закупать в Германии. Однако в связи с отсутствием финансовых средств он принимает 
решение о переводе якутских песен и мотивов с фонографических валиков [8, с. 75].
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Первый сборник якутских песен с нотами был издан в 1927 г. в центральном издательстве 
народов СССР на якутском языке тиражом в 2000 экземпляров. Все якутские песни напеты са-
мим А. Скрябиным. Сборник редактировали известные музыковеды Н.И. Аладов, К.П. Вино-
градов. Составителем стал Адам Скрябин. Это было первое издание якутских песен на нотной 
грамоте. Издание в 1927 году первого сборника нот якутских песен является началом развития 
профессиональной якутской музыки. У его истоков стоял Адам Васильевич Скрябин. В 1970-х 
годах этномузыковед З.З. Винокурова, дочь известного композитора Якутии Захара Винокуро-
ва, подарила дочери Адама Скрябина «Ноты якутских песен», изданных в Москве 1927 году ее 
отцом. Эта реликвия хранится в семейном архиве Петровых. 

Творческое наследие Адама Скрябина в дальнейшем было использовано многими ведущи-
ми композиторами страны. В 1919 г. Адам Скрябин на стихи Анемподиста Софронова «Саха 
ырыата» сочинил свое лучшее произведение, которое мгновенно стало гимном якутского 
народа. Композитор Д. Салиман–Владимиров в 1945 г. представил марш на мелодии Адама 
Скрябина на конкурс. Марш был признан одним из лучших и был исполнен на Параде По-
беды. Здесь возникает один уместный вопрос – как мелодия «врага народа» могла прозвучать 
на Красной площади? Видимо, М.Н. Жирков представил мелодию Салиману–Владимировичу 
как народную. С тех пор эта мелодия, известная под названием «Якутский победный марш для 
духового оркестра», и сегодня часто звучит на торжествах в республике [8, с. 37]. 

Песня Адама Скрябина «Саха ырыата» (Үлэһит-хамначчыт дьоннору) привлекла внима-
ние многих композиторов заложенной в ней энергетикой. Григорий Гамбург положил песню  
в основу финала своей симфонической сюиты, М. Жирков и Г. Литинский – проводы Ньургу-
на в опере «Ньургун Боотур», Д.Ф. Салиман-Владимиров использовал ее в финале симфонии 
«Священный Ильмень».

А. Скрябин также впервые представил якутскую песню в кинофильме А. Довженко «Аэро-
град» в 1935 г. В кинофильме прозвучала песня Адама Скрябина «Кэнсик-мунсук сыттар- 
даах». 

Большое место в своем творчестве уделял пропаганде якутских национальных инструмен-
тов. В частности, он особо интересовался изготовлением якутской кырыымпы (скрипки), со-
бирал чертежи хомусов. 

А.В. Скрябин искренне дружил с яркими представителями молодой якутской интеллиген-
ции Василием Леонтьевым, Анемподистом Софроновым, Тарасом Слепцовым. 

В 1917 г. Адам Скрябин по совету Анемподиста Софронова вступает в члены театральной 
секции культурно-просветительского общества «Саха аймах». Наравне с активными деятеля-
ми общества, такими, как В.Н. Леонтьев, С.А. Новгородов, В.В. Никифоров, П.А. Ойунский, 
Р.И. Оросин, Т.А. Слепцов и другими свою деятельность в обществе Адам Скрябин начал 
с активной пропаганды якутской национальной музыки. Организовал первый любительский 
якутский хор, который выступил 31 декабря 1917 года на новогоднем вечере общества «Саха 
аймах». Тогда была исполнена песня «Саргылардаах сахабыт» на музыку Адама Скрябина и 
на стихи Анемподиста Софронова «Ыччат сахаларга». Это был первый в истории музыкаль-
ной культуры якутский народный национальный хор. Данную песню впоследствии компози-
тор Г.С. Гамбург положил в основу симфонической сюиты на якутские темы, которая носит  
в наше время название «Ысыах» [8, с. 26].

Лучшие песни А. Скрябин создал в содружестве с Анемподистом Софроновым. Произ-
ведения этих двух одаренных людей долго были под запретом и переданы забвению в духе 
того времени. Но полюбившиеся якутскому народу песни А. Скрябина и А. Софронова пели и 
передавали из поколения в поколение как народные песни. 

Близким другом Адама Скрябина был известный поэт Анемподист Софронов. Они часто 
ставили драматические спектакли, Адам озвучивал их своими песнями. На слова своего друга 
он написал песни «Оҕо, Оҕо эрдэххэ», «Yрyн туллук эрэ молбостуур», посвященную супруге 
своего друга Анамподиста Евдокии Константиновне Яковлевой, «Сана олох», «Кээ», которые 
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потом стали называться народными, так как были просто вычеркнуты имена этих авторов как 
представителей «чужого класса». Известен случай, как Адам Скрябин распрощался со своим 
другом Алампа почти человеческим звучанием своей скрипки. Дружил также с Платоном Ой-
унским.

Неоспорима роль А.В. Скрябина как композитора, музыканта в поднятии духа людей в са-
мые переломные, судьбоносные моменты родной республики. Его музыка «Тыгын кырдьаҕас 
саҕаттан» на слова Анемподиста Софронова–Алампа «Саха ырыата» была признана на-
циональным гимном. Судьбы и творчество музыканта Адама и поэта Алампа переплетены  
в крепкий узел, который невозможно разорвать.

В 1927 г. Н.Я. Афанасьевым, П.И. Оросиным, П.М. Давыдовым был издан сборник «Сана 
суол» с песнями Адама Скрябина для третьего года обучения в школе первой ступени и сопро-
вождался рекомендациями разучивать песни с его нотами [8, с. 39].

В 25 лет Адам Скрябин стал признанным организатором музыкального искусства Якутии. 
Он буквально одержим был музыкой и жил только ею.

Вскоре появилась возможность командировать его в Москву для поступления в консерва-
торию. Адам Скрябин по прямой рекомендации крупных ученых–музыковедов был принят 
без экзаменов в консерваторию. Учился в теоретическом классе научно-композиторского от-
деления научно-композиторского факультета. После сдачи экстерном всех экзаменов его при-
нимают на первый курс композиторского факультета Московской консерватории. 

Но вскоре началась кампания по очистке учебных заведений от «классово чуждых эле-
ментов». Из высших учебных заведений были исключены дети «богатых», в их числе студент  
4 курса А.В. Скрябин, хотя на первых порах известные профессора Московской консервато-
рии предпринимали ряд попыток для его восстановления. Следует заметить, что на исклю-
чение Адама Скрябина из консерватории в большей степени настаивали, прямо говоря, его 
завистники. Грязные доносы пачками шли из Якутии, вместо него в консерваторию предла-
гали представителей беднейшего крестьянства, впервые слышавших о музыке. Вскоре такой 
человек поступил, но ничего путного из этого не вышло. Судьба Адама Скрябина сложилась 
бы совсем по-другому, если бы он окончил Московскую консерваторию. Теперь дорога в му-
зыкальные учебные заведения для него была закрыта.

Вернувшись в Якутск, он работал инспектором Наркомпроса по дошкольному воспита-
нию, давал уроки музыки и пения в школах и техникуме. Известно, что в 1931 г. Адам Васи-
льевич Скрябин создал первый в России ансамбль варганистов, который с большим успехом 
выступал на ответственных концертах. 

Ансамбль хомусистов, организованный А.В. Скрябиным, внес в историю варгана как са-
мостоятельный чисто инструментальный способ музицирования на хомусах и дал возмож-
ность раздвинуть творческие возможности хомусистов. 

Начал собирать чертежи хомусов, и их накопилось довольно много. Он глубоко понимал, 
что по уверению древних шаманов хомус является не только музыкальным инструментом, но 
и инструментом для путешествий между мирами, между прошлым и будущим.

Его роль и место в становлении варганной музыки в республике специалисты определили 
следующим образом: «… Аккомпанемент в полном смысле этого слова на хомусе невозможен, 
однако коллективный аккомпанемент на хомусе (практиковался в 1931 году Якутским нацтеа-
тром под руководством тов. Скрябина) дает очень интересные сочетания звуков» [10].

Г.М. Кривошапко подчеркивает: «И вновь якутяне услышали его имя в связи с еще одним 
примечательным событием в культурной жизни республики. В 1931 году при Якутском на-
циональном театре под руководством Скрябина был организован первый в Якутии хомусный 
ансамбль. Он был неизменным участником многих концертов и привлекал внимание зрителей 
своей слаженной игрой и свежестью репертуара. Помимо исполнения якутских мелодий ан-
самбль сопровождал сольное и хоровое пение» [11].
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Сейчас хомусные ансамбли есть во многих районах, некоторые из них известны за пре-
делами республики. За последние годы достигнуты заметные успехи в усовершенствовании 
этого инструмента. Но нельзя забывать, что А.В. Скрябин впервые доказал возможность ор-
ганизации хомусного ансамбля как музыкального коллектива, сопровождающего сольное и 
хоровое пение.

А.В. Скрябин некоторое время руководил оркестром Якутской национальной военной 
школы. После открытия Якутского государственного педагогического института в середине 
1930-х годов успешно начал работать хормейстером в этом первом высшем учебном заве-
дении. В эти же годы он пытался организовать при ЯГПИ оркестр народных инструментов. 
Однако все начинания не находили должной поддержки, и его часто увольняли с работы.  
И виной всему этому – социальное происхождение.

Музыкальное творчество Адама Скрябина совершенно не изучено, многие песни, напи-
санные им лично, незаслуженно считаются народными. Между тем известно, что он написал 
собственноручно следующие песни: на слова И.П. Шадрина « Сарсыарда», «Киэhэ»; на слова 
Анемподиста Софронова ««Оҕо, Оҕо эрдэххэ», «Yрyн туллук эрэ молбостуур», «Сана олох», 
«Кэҕэ». Кроме того, он написал мелодии песен «Yтyргэннээх yйэ», «Yрун туллук курдук 
дуу?», «Комустуур ини», «Саргылардаах сахабыт», «Кэнсик-тунсук сыттардаах», «Туллук-
туллук доҕоттор», «Кыыллах арыы», «Кулуу-оонньуу уурайда». Вот это его песенное твор-
чество. Народ знает и поет эти песни, однако многие не имеют представления о том, кто их 
автор.

Весьма своеобразно сложилась и личная жизнь Адама Скрябина. Его жена Агриппина 
Ивановна была женщиной классического воспитания в семье просвещенного купечества и, 
естественно, не слишком поощряла занятия мужа музыкой, считая это не мужским заняти-
ем. В городе она слыла красивой и воспитанной женщиной и дружила с дочерьми известных 
якутских торговцев Никифорова, Громова и других. До сих пор у нас сохранились эти редкие 
фотографии, повествующие о той эпохе городской жизни, сделанные известным тогда фото-
графом Приютовым. 

Тучи над Адамом Скрябиным начали сгущаться еще со времен Гражданской войны в Яку-
тии, когда его песня «Тыгын кырдьаҕас саҕаттан» на слова Анемподиста Софронова–Алам-
па «Саха ырыата» была признана гимном белобандитов. После известных событий 1928 г.  
в Якутии А. Скрябин, чтобы спасти единственную дочь, принял решение о разводе с супругой. 
Агриппину Ивановну с дочерью отправляют в дальний наслег Усть-Алданского улуса. Так, по 
воле истории распадается брак Адама и Агриппины Скрябиных, продолжавшийся 14 лет, в их 
семье из многих родившихся детей (более десяти) в живых осталась лишь единственная дочь 
Евдокия – наша мать. 

После этого Адам Скрябин выехал в Москву и, по всей видимости, там он продолжил свое 
музыкальное творчество, потому что без музыки он не мог жить и дня. Но не обнаружено ни-
каких нот и записей, они или утеряны, или присвоены чужими людьми. 

Несколько слов о единственной дочери Адама Скрябина. Евдокия Адамовна Петрова Скря-
бина воспитывалась у своей матери. Она обладала исключительным музыкальным слухом, 
хорошо играла на музыкальных инструментах и пела. Эти способности, видимо, были унасле-
дованы от отца. Отец хотел ей дать музыкальное образование, но супруга Агриппина Иванов-
на всячески сопротивлялась этому. Наша мать долгое время работала в детских дошкольных 
учреждениях, родила семерых детей и стала полным кавалером ордена «Материнская слава». 
Ее муж – Петров Дмитрий Дмитриевич, известный ученый-историк, ведущий специалист по 
исследованию истории Якутии в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Они про-
жили вместе 53 года, справили золотую свадьбу. Наша мать часто гостила у своей бабушки, 
матери Адама Скрябина, часто рассказывала нам о ней. Александра Игнатьевна умерла в воз-
расте 93 лет в 1942 году. Она видела своего зятя, благословила брак своей внучки, не дожила 
несколько месяцев до рождения первого правнука Анатолия, нашего старшего брата. Наши 
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родители умерли в 1994 г. Все дети Петровых получили высшее образование, растет много-
численная гвардия праправнуков и праправнучек Адама Скрябина. 

Адам Васильевич Скрябин умер в молодом возрасте, когда ему было всего 42 года. Но он, 
несмотря на свою короткую жизнь, оставил яркий след в истории музыкального искусства 
Якутии. 

Возвращенное имя
Имя, жизнь и творческая деятельность Адама Васильевича Скрябина до 1970-х годов из-

вестны были лишь узкому кругу лиц – это близкие родственники, представители старой ин-
теллигенции республики и начинающие свои исследования ученые-музыковеды. 

Агриппина Ивановна Шадрина, наша бабушка, супруга композитора, лишь скупо расска-
зывала нам о нем. Это было понятно, тогда его еще не реабилитировали, многие его друзья 
«числились в врагах народа». Следует сказать, что до середины 1950-х годов нельзя было 
громко говорить об Аммосове, Ойунском и других, в том числе и об Адаме Скрябине.

Вспоминаются три случая, когда автор данной статьи впервые услышал имя Адама Васи-
льевича, дедушки. Во 2-й школе городе Якутска работал учителем человек редкого дарования 
и души Соловьев Николай Дмитриевич. Он в одно время был у нас классным руководителем. 
В школе автор был довольно шаловливым учеником, и однажды он сказал: «Ты веди себя до-
стойно, ты внук первого композитора Якутии, интеллигентного человека Адама Скрябина». 
Впоследствии мы узнали, что Николай Дмитриевич являлся племянником Адама Скрябина. 

В той же школе учителем пения и рисования работал известный якутский мелодист и ис-
полнитель песен Серафим Павлов. Он у нас организовал школьный хор, заставил нас высту-
пить чуть ли не запевалой. При этом перед ребятами громогласно объявил, что автор ‒ внук 
А.В. Скрябина, первого якутского композитора и хормейстера, так что сам бог велел стать 
запевалой. Это было второе публичное для меня звучание имени моего дедушки.

В 1950-х годах наша мать Евдокия Адамовна работала в партархиве Обкома КПСС. Архив 
тогда располагался в здании Никольской церкви. Часто автор ребенком ходил к ней на работу 
и заметил одно – на правом углу от входа церкви (угол улиц Октябрьская и Тургенева) стоит 
необычный памятник. На вопрос, чей это памятник, мать ответила, что здесь похоронен отец 
Адама Скрябина, и он в 1927 г. поставил памятник отцу. Дома она показала фотографию, где 
дедушка стоит возле могилы отца. Этот памятник долгое время стоял на территории Николь-
ской церкви, а потом бесследно исчез. Фотографию Адама Скрябина возле памятника поме-
стил внук композитора П.Д. Петров на 37 странице своей книги.

Вот так постепенно в семье мы, внуки, узнавали о своем знаменитом дедушке. 
Официально на научной и документальной основе нам вернула имя Адама Васильевича 

Скрябина Г.М. Кривошапко, автор книги «Адам Скрябин. Из истории якутского музыкального 
искусства». Это был 1973 год. Книга вызвала неподдельный интерес, стали говорить открыто 
о первом якутском композиторе, хотя он еще не был реабилитирован. Со стороны Галины Ми-
хайловны это был, безусловно, гражданский подвиг ‒ найти закрытые материалы и убедить 
властей издать книгу о таком человеке. Автор специально подарила свою книгу дочери ком-
позитора с надписью «Любимой дочери славного деятеля якутского искусства А.В. Скрябина 
уважаемой Евдокии Адамовне».

Судьба А.В. Скрябина оказалась непростой, он также не избежал репрессий. Его арестова-
ли как «активного члена контрреволюционного, националистического общества «Саха омук» 
за антисоветскую пропаганду и подготовку террористического акта против руководителей со-
ветской власти». 

До недавнего времени об этом точно не знали, были только догадки. Но обнаруженные 
совсем недавно внуком композитора П.Д. Петровым документы говорят следующее: «Адам 
Васильевич Скрябин был арестован 15 февраля 1936 года НКВД ЯАССР по статье 58-10 УК 
РСФСР. Решением Особого совещания при НКВД СССР от 13 апреля 1936 года осужден к 3 
годам в исправительно-трудовом лагере как социально опасный элемент». 16 февраля 1936 
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года состоялся первый допрос Адама Скрябина, в тот день ему предъявили два обвинения: 
во-первых, он состоял в националистической организации «Саха омук» и вел активную анти-
советскую работу; во-вторых, предпринял попытку покушения на секретаря обкома партии 
Певзняка. В действительности он хотел встретиться с секретарем партии по личному вопросу, 
просить о своих арестованных товарищах. Он не был членом партии, поэтому его не пуска-
ли в обком, и он мог встретиться с Певзняком возле дома. На многочисленных допросах у 
него пытались «выбить» фамилии участников якобы «боевой дружины» и особенно добива-
лись клеветы на представителей якутской интеллигенции. Как видно из протоколов допросов,  
А. Скрябин этого не сделал и умело уводил допрос совсем в другое русло, называя многочис-
ленные фамилии всех своих знакомых. 4 марта 1936 года на очередном допросе ему предъяви-
ли новое обвинение в том, что он 7 ноября 1935 года на торжественном заседании в Нацтеатре 
«делал выкрики, компрометирующие руководителя партии и государства т. Сталина». 10 мар-
та 1936 года А. Скрябину предъявили окончательное обвинение, в котором говорилось, что 
он проявлял антисоветскую деятельность с террористическими намерениями; состоял чле-
ном контрреволюционной националистической организации «Саха омук»; имел близкие связи  
с В.Н. Леонтьевым – вдохновителем контрреволюционного движения в Якутии, А.И. Софро-
новым – репрессированным за контрреволюционную деятельность, Т.А. Слепцовым – рас-
стрелянным ОГПУ. А.В. Скрябин виновным себя не признал. Он отбывал заключение в лагере 
«Севвостлаг» в бухте Нагаево. Освобожден был 15 ноября 1939 года. По всей вероятности, он 
той зимой не смог выехать на родину, поэтому остался зимовать. Дальнейшая его судьба не-
известна. Думаем, что он умер в Магаданской области. Как известно, даже после окончания 
срока отбывания заключения политических не выпускали полностью на свободу, они остава-
лись в спецпоселениях и продолжали нести повинность [8, с. 95-97].

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 года «О дополнитель-
ных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий, имевших место  
в период 1930–40-х и начала 1950-х годов» Адам Васильевич Скрябин полностью реабилити-
рован.

Имя Адама Скрябина находит достойное место в современной истории Республики Саха 
(Я), особенно истории музыкального искусства народа саха. Впервые в 1996 году республика 
торжественно отметила 100-летие со дня рождения Адама Васильевича Скрябина с весьма 
насыщенной программой. В доме, где он жил и творил, по решению государственных органов 
власти установлена мемориальная доска. 

В 2011 г. в Немюгюнцах, где родился композитор, с большим пафосом был организован 
и проведен ысыах, посвященный 115-летию А.В. Скрябина. В городе Покровске в музее ра-
ботает постоянно действующая экспозиция, посвященная жизни и деятельности известного 
земляка, проводятся различные творческие конкурсы и вечера.

2021 год для Хангаласского улуса и в целом для республики знаменателен 125-летием со 
дня рождения народного композитора Адама Васильевича Скрябина. Воздавая дань памяти 
и в целях увековечения его имени, сохранения культурного и исторического наследия, на-
ступивший год в Хангаласском улусе объявлен «Годом музыки», Годом, посвященным Адаму 
Васильевичу Скрябину. Разработан план проведения юбилейных мероприятий: учреждение 
премии и знака имени А.В. Скрябина деятелям культуры и искусства за вклад в музыкаль-
ное, хоровое искусство республики на уровне правительства РС (Я); республиканский смотр-
конкурс хоровых коллективов с обязательным исполнением песни из репертуара произведе-
ний А.В. Скрябина; конкурс хомусной музыки «Ытыс ымыыта»; конкурс скрипачей среди 
детских школ искусств; установка бюста А.В. Скрябина в сквере в г. Покровске; улусный 
национальный праздник «Ысыах Эркээни», посвященный 125-летию А.В. Скрябина.

Таким образом, доброе имя Адама Васильевича Скрябина постепенно возвращается наро-
ду саха, которому он служил беззаветно верой и правдой. История вернула нам его имя. 
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Заключение
Применительно к творчеству Адама Васильевича Скрябина часто и вполне обоснованно 

можно использовать слово «впервые». Он стоял у самых истоков музыкальной культуры свое-
го народа. Схематично это можно видеть в следующем: А.В. Скрябина можно считать первым 
самодеятельным композитором Якутии, т.к. он окончил три курса Московской консерватории 
по специальности «Теория музыки»; он явился одним из первых пропагандистов якутского 
музыкального искусства ; первый хормейстер–организатор и руководитель первого якутского 
профессионального хора; первый организатор и руководитель ансамбля хомусистов; первым 
в 1923 г. в Москве на сцене Большого театра показал музыкальное искусство Якутии, за что 
получил личную похвалу наркома А.В. Луначарского ; издал в 1927 г. первый сборник якут-
ских народных мелодий с нотами; его музыкальное творчество впервые в истории Якутии 
использовано в кинофильме Довженко «Аэроград»; к параду Победы 1945 года композитор 
Салиман–Владимиров на его мелодию написал марш, ставший победителем всесоюзного кон-
курса; А.В. Скрябин оставил песни, любимые народом. 

Судьба Адама Васильевича Скрябина оказалась весьма непростой. Это была трагическая 
судьба представителя национальной интеллигенции 20-х годов прошлого века. Он так же, как 
и его друзья Анемподист Софронов, Василий Леонтьев, Гавриил Баишев-Алтан Саарын, Гав-
риил Сивцев и другие не избежал репрессии. 

Его творчество оценивалось не всегда однозначно положительно. Так С.Г. Потапов в бро-
шюре «Национальное искусство Якутии» жесточайшей критике подвергает все национальное, 
считая лучших представителей интеллигенции ярыми националистами. Среди них оказались 
В.В. Никифоров, А.Е. Кулаковский, А.И. Софронов, сочинивший «Гимн для белобандитских 
банд» на мелодию Адама Скрябина, Н.Д. Неустроев с его пьесами. Музыку А.В. Скрябина он 
признает устаревшей: «В настоящее время сборник не годится для пользования. Достаточно 
указать на то, что в сборнике очень мало самобытных песен, притом сборник изобилует ря-
дом мещанских («Оҕо, оҕо эрдэххэ», «Дьоһун мааны дьоннордоох», «Тулук, тулук доҕоттор») 
и даже ярко выраженных националистических песен (например, «Саргылардаах сахалар»)»  
[12, с. 186]. 

Однако в последующие годы появились кардинально противоположные оценки его твор-
чества. Вот что пишет о судьбе А.В. Скрябина, в которой по-своему отразилась судьба ис-
тинной, самородной культуры, Э.Е. Алексеев, музыковед-фольклорист, академик Академии 
духовности РС (Я) из американского города Бостон, февраль, 2011 года: «Талантливый, твор-
ческий, во многом первый. С первородным именем, с музыкальной фамилией. Жизнь Адама 
Скрябина. Адама якутской авторской песни. Разносторонний музыкант, одарённый Богом, но 
изгнанный из жизни. И теперь, через головы поколений, через провалы смутных времён в неё 
возвращающийся. Им рождено не так уж много мелодий. Но почти все выдержали трудное ис-
пытание – десятилетия «безотцовщины», безавторского, воистину фольклорного существова-
ния. Вроде бы горестная судьба одного Артиста. И в то же время – целый пласт национальной 
жизни, казалось бы, в прах перемолотый безжалостным Молохом. Молохом, для которого с 
добиблейских времён желанной жертвой были дети знатных фамилий» [8, с. 111]. 

В 2022 г. будет отмечаться 100-летие Республики Саха (Якутия). Адам Скрябин имел от-
ношение к первой годовщине образования Якутской АССР. В начале 1923 года Адам Скрябин 
сочинил песню «Yтургэннээх уйэ» на стихи А. Софронова «Сана олох» и записал на фоно-
граф. Эту песню он написал в годовщину образования Якутской АССР, и поэтому она извест-
на под названием «Песня автономии» [8, с. 43]. Автору тогда было всего 25 лет. А.В. Скрябин 
принадлежал тому кругу прогрессивной якутской интеллигенции, мимо которой не прошли 
значительные события общественной и политической жизни Якутии в начале ХХ века. 

Адам Васильевич Скрябин – самодеятельный, подлинно народный композитор. Он внес 
весомый вклад в становление и развитие музыкального искусства народа саха. 
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Адам Васильевич Скрябин полностью оправдал свое имя: «Адам – начало человеческого 
рода. Адам Васильевич – начало профессионального искусства народа саха. Девиз его жизни: 
«Главное начать, а продолжатели будут» [8, с. 98].

Фото 3. Единственная дочь Евдокия Адамовна 
в год распада семьи 

Фото 1. Адам Васильевич Скрябин

Фото 2. С супругой Агриппиной Ивановной Шадриной
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А. Е. Григорьева

Меры пресечения 
в системе уголовно-процессуального принуждения

СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск, Россия

Аннотация. Статья посвящена исследованию положения мер пресечения в системе уголовно-про-
цессуального принуждения. Рассмотрены классификации применяемых в уголовном судопроизводстве 
мер и средств принуждения. Изучены выделяемые в теории уголовного процесса характерные признаки 
уголовно-процессуального принуждения, на их основе проанализировано место мер пресечения в си-
стеме уголовно-процессуального принуждения, обоснованы критерии разграничения мер пресечения от 
задержания, иных мер процессуального принуждения и других принудительных средств. 

Ключевые слова: меры пресечения, иные меры уголовно-процессуального принуждения, государ-
ственное принуждение, средства принудительного характера, признаки процессуального принуждения, 
правовые ограничения, правовое воздействие, предупреждение, пресечение, превентивный характер 
мер пресечения. 

A. E. Grigorieva

Рreventive measures in the system of criminal procedural coercion

M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk, Russia

Abstract. The article is devoted to the study of the position of preventive measures in the system of criminal 
procedural compulsion. The classifications of measures and means of coercion used in criminal proceedings 
are considered. The characteristic features of criminal procedural coercion identified in the theory of criminal 
process were studied, on their basis the place of preventive measures in the system of criminal procedural 
coercion was analyzed, the criteria for distinguishing between preventive measures from detention, other 
measures of procedural coercion and other coercive means were substantiated.

Keywords: preventive measures, other measures of criminal procedural coercion, state coercion, means 
of coercion, signs of procedural coercion, legal restrictions, legal impact, prevention, suppression, preventive 
nature of preventive measures.

Институты принуждения занимают ведущее место и решающее значение для достижения 
целей уголовного судопроизводства. Несмотря на демократический характер принципов уго-
ловного судопроизводства и их гуманистическую направленность, без государственно-власт-
ного принуждения при производстве по уголовному делу не обойтись. В целях пресечения, 
предупреждения, нейтрализации и искоренения противодействия органам расследования, 
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прокурорам, судам государство предоставляет право, а в установленных законом случаях воз-
лагает обязанность применять к участникам уголовного процесса меры государственного при-
нуждения.

Государственное принуждение ‒ явление, производное от самого государства, являющее-
ся его неотъемлемым свойством, признаком. Уголовно-процессуальное принуждение в свою 
очередь является его разновидностью. 

Вместе с тем еще В.М. Корнуков отмечал нетождественность понятий «уголовно-процес-
суальное принуждение» и «меры процессуального принуждения», подчеркивая более широ-
кий объем первого и его неоднородность. Помимо мер, предусмотренных в разделе IV Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ), к мерам процессу-
ального принуждения он относил уголовно-процессуальную ответственность; меры защиты 
правопорядка и восстановления законности, обусловленные ненадлежащим исполнением 
предписаний правовых норм [1, с. 8‒9].

В.С. Чистякова выделила признаки мер уголовно-процессуального принуждения, позволя-
ющие отличить их от других принудительных мер, применяемых в уголовном судопроизвод-
стве. К ним она отнесла: 

1) применение в сфере уголовного судопроизводства и уголовно-процессуальный харак-
тер; 

2) круг субъектов, правомочных применять эти меры; 
3) круг лиц, к которым меры уголовно-процессуального принуждения могут быть при-

менены; 
4) целенаправленность мер уголовно-процессуального принуждения; 
5) точно регламентированные уголовно-процессуальным законом основания, условия, пре-

делы и порядок их применения; 
6) характер и содержание принуждения; 
7) гарантированность законности и обоснованности применения мер уголовно-процессу-

ального принуждения. 
Исходя из указанных признаков меры уголовно-процессуального принуждения, В.С. Чи-

стяковой были определены как предусмотренные уголовно-процессуальным законом средства 
принудительного характера, используемые должностными лицами и государственными ли-
цами, на основаниях, при условиях и в порядке, установленных уголовно-процессуальным 
законом в отношении подозреваемых, обвиняемых и других лиц, участвующих в деле, для 
предупреждения и пресечения неправомерных действий этих лиц в целях обеспечения успеш-
ного расследования, рассмотрения и разрешения уголовного дела и выполнения иных задач 
уголовного судопроизводства. Она же выделила в системе мер процессуального принуждения 
две группы: меры пресечения и иные меры процессуального принуждения [2; 6, с. 41].

Надо отметить, что в теории разработаны различные перечни мер процессуального при-
нуждения, которые разделяются и объединяются по разным критериям: целевому назначе-
нию, степени выраженности принуждения, способам охраны, длительности воздействия и др. 
В настоящее время насчитывается более двадцати существенно или незначительно отличаю-
щихся друг от друга классификаций мер процессуального принуждения. 

Так, М.А. Чельцов выделил четыре группы: 
1) меры, обеспечивающие неуклонение обвиняемого от правосудия; 
2) меры, направленные на обеспечение средств доказывания; 
3) меры, обеспечивающие порядок судебного разбирательства; 
4) средства представления к следствию и в суд – вызов, привод, задержание [3, с. 221, 228].
Две группы мер принуждения предусматривает З.Ф. Коврига: средства пресечения и сред-

ства обеспечения. К группе средств пресечения помимо мер пресечения он относит отобрание 
обязательства о явке; задержание; привод; розыск и этапирование; отстранение обвиняемого 
от должности; меры, применяемые к нарушителям порядка в судебном заседании [4, с. 29-30].
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Используя целевой критерий классификации, все меры процессуального принуждения 
В.М. Корнуков разделил на две группы мер, обеспечивающих:

а) участие и надлежащее поведение обвиняемого и других лиц в уголовном процессе, от-
неся к ним меры пресечения, обязательство о явке, привод, задержание, отстранение от долж-
ности; 

б) обнаружение, изъятие и исследование доказательств (обыск, выемка, освидетельствова-
ние, получение образцов для сравнительного исследования, помещение в медицинское учреж-
дение), гражданский иск или возможную конфискацию имущества [1, с. 24‒25]. 

Рассмотренные классификации дают расширительное толкование мер процессуального 
принуждения, что не позволяет выделить их из уголовного процесса, отграничить от след-
ственных действий, имеющих своей целью обнаружение, собирание, исследование и оценку 
доказательств. При таком подходе теряют смысл многие понятия и институты уголовно-про-
цессуального права и направления урегулированной им уголовно-процессуальной деятельно-
сти. Все сводится только к уголовно-процессуальному принуждению.

Трудно не согласиться с позицией С.П. Ефимичева, утверждавшего, что «весь уголовный 
процесс в широком понимании по своей сути является системой принуждения…» [5, с. 23]. 
Бесспорно утверждение, что любое следственное действие опирается на принуждение. Одна-
ко отождествление их с мерами процессуального принуждения неверно. Уголовно-процессу-
альное принуждение, проявляющееся при производстве следственных действий, выступает 
лишь составной частью и способом осуществления определенного следственного действия 
по собиранию доказательств.

В УПК РФ закреплена классификация мер уголовно-процессуального принуждения, 
дифференцировавшая их на три группы: задержание (глава 12), меры пресечения (глава 13)  
и иные меры процессуального принуждения (глава 14). Принудительные средства, образу-
ющие основной объем процессуального принуждения, объединены в самостоятельном раз-
деле с названием «Меры процессуального принуждения». Законодатель не пошел по пути 
размещения в нем максимального числа предусмотренных законом процессуальных средств, 
действий, обладающих свойством принудительности. Это сделать невозможно, как указывает 
Б.Б. Булатов, по объективным причинам. Он объясняет такое положение тем, что «в одних 
случаях принудительные меры являются органическим, неотъемлемым элементом процессу-
альных, следственных действий, от них неотделимы и регламентируются в рамках процедуры 
их проведения. В других ‒ принудительные процессуальные меры представляют иные виды 
уголовно-процессуального принуждения (правовосстановительные санкции уголовно-про-
цессуальных норм, меры уголовно-процессуальной ответственности), в УПК они обособле-
ны, примыкают к соответствующим уголовно-процессуальным институтам, производствам 
(досудебному, судебному)» [6, с. 43]. 

Таким образом, объединив все меры пресечения и включив их в раздел «Меры процес-
суального принуждения», законодатель подчеркнул, что они являются разновидностью мер 
процессуального принуждения, а значит, все признаки, которыми обладает уголовно-процес-
суальное принуждение, в равной мере имеют прямое отношение и к мерам пресечения.

Взяв за основу рассмотренные выше признаки мер процессуального принуждения, выде-
ленные В.С. Чистяковой, попытаемся исследовать их претворение в мерах пресечения, обо-
значив тем самым место мер пресечения в системе процессуального принуждения. 

Меры пресечения, как и все меры процессуального принуждения, применяются в сфере 
уголовного судопроизводства и, безусловно, носят уголовно-процессуальный характер.

Сходен также круг субъектов, правомочных применять как меры процессуального при-
нуждения, так и меры пресечения. Это, как правило, государственные органы и должностные 
лица, ведущие производство по уголовному делу. Здесь субъект, правомочный избирать и при-
менять меру процессуального принуждения (меру пресечения), определяется в зависимости 
от их конкретного вида, от того, насколько затрагиваются важнейшие конституционные права 
и свободы человека. 
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Основания, условия, пределы и порядок применения любых мер процессуального при-
нуждения точно регламентирован уголовно-процессуальным законом. В них отличия мер пре-
сечения от задержания и иных мер процессуального принуждения зависят от целей их при-
менения, видов мер, характера и содержания самого принуждения, от того, в отношении кого  
и кем они избираются. Следует только отметить, что меры пресечения составляют группу мер 
процессуального принуждения, которые в наибольшей степени ограничивают личную свобо-
ду человека и гражданина. Поэтому в законе более детально прописаны основания, условия, 
пределы и порядок их применения.

Применение мер пресечения в интересах уголовного судопроизводства осуществляется  
с одновременным максимальным гарантированием прав и законных интересов личности об-
виняемого и других участников уголовного процесса. Уголовно-процессуальное принужде-
ние, применяемое в виде мер пресечения, значительным образом сокращает, а при заклю-
чении под стражу практически исключает защиту некоторых установленных Конституцией 
России основных прав и свобод личности.

Таким образом, отличия мер пресечения от других процессуальных мер принуждения, по-
служившие основанием выделения их в отдельную группу в системе мер уголовно-процессу-
ального принуждения, связаны прежде всего с такими признаками, как: 

‒ круг лиц, к которым они могут быть применены; 
‒ особой их целенаправленностью; 
‒ характером и содержанием принуждения.
Круг участников уголовного судопроизводства, к которым могут применяться те или иные 

меры процессуального принуждения, достаточно широк и зависит от их вида. Это могут быть 
подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, свидетель, гражданский истец, гражданский от-
ветчик, эксперт, специалист, переводчик, понятой, т.е. лица, представляющие как сторону за-
щиты и обвинения, так и вообще не заинтересованные в исходе уголовного дела. Мера пре-
сечения же избирается только в отношении лица, подвергшегося уголовному преследованию, 
– обвиняемого или подозреваемого. Причем, в отношении подозреваемого она избирается  
в исключительных случаях (ст. 100 УПК РФ).

Все меры процессуального принуждения характеризуются целенаправленностью. Од-
нако цели, для достижения которых применяются все меры процессуального принуждения, 
шире целей мер пресечения. Так, меры пресечения избираются в целях воспрепятствования 
обвиняемому: скрыться от дознания, предварительного следствия или суда; продолжать зани-
маться преступной деятельностью; угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судо-
производства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству 
по делу (помешать установлению истины); для обеспечения исполнения приговора. А меры 
процессуального принуждения, помимо указанных выше, могут преследовать такие цели, 
как: обеспечение порядка уголовного судопроизводства; надлежащее исполнение приговора; 
обеспечение явки к лицу, осуществляющему производство по делу; обеспечение исполнения 
участниками процесса своих обязанностей и т. п. 

По своему содержанию меры пресечения оказывают на обвиняемого психологическое или 
физическое воздействие либо ограничивают (а в случае применения заключения под стражу и, 
частично, домашнего ареста – лишают) свободу и имущественные права и интересы. 

Ряд процессуалистов отрицали принудительный характер таких мер пресечения, как лич-
ное поручительство, отдача несовершеннолетнего под присмотр, поскольку, по их мнению, 
они обеспечиваются путем морального, общественного воздействия.

И.М. Гуткин, в обоснование вышеуказанной позиции, приводил следующие доводы: 
«Угроза ответственности, предусмотренная при личном поручительстве и отдаче несовершен-
нолетнего под присмотр, адресуется не обвиняемым, а поручителям – родителям, опекунам, 
попечителям. Поскольку предупредительное воздействие этих мер пресечения обеспечива-
ется силой морального воздействия, а не посредством введения в отношении обвиняемого 
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правовых ограничений, личное и общественное поручительство, отдача несовершеннолетне-
го под присмотр и надзор не являются мерами процессуального (государственного) принуж-
дения» [7, с. 23].

Как убедительно отметил Б.Б. Булатов, при применении личного и общественного пору-
чительства и мер пресечения, предусмотренных в отношении несовершеннолетних, «мораль-
ное воздействие, несомненно, имело место, и все же эти меры являются процессуальными 
принудительными мерами, поскольку обеспечиваются силой государственного принуждения 
и в случае, если обвиняемый нарушает предъявляемые к нему требования. Угроза примене-
ния более строгой меры пресечения обеспечивается выполнением обвиняемым возложенных 
на него обязанностей путем психического воздействия. Возможность этой угрозы одинакова 
для всех мер пресечения, не связанных с заключением под стражу» [6, с. 15]. Действительно, 
сам факт указанного воздействия является одним из обстоятельств, подтверждающих процес-
суально-принудительный характер любой меры пресечения. Достижение целей, с которыми 
закон связывает их действие, обеспечивается путем ограничения свободы обвиняемого (подо-
зреваемого), которое составляет сущность мер пресечения, не связанных с содержанием под 
стражей.

Под ограничением свободы в содержании принуждения при применении мер пресечения, 
следует понимать сами запреты, направленные на достижение надлежащего поведения об-
виняемого или подозреваемого (не скрываться, не препятствовать производству по делу, не 
заниматься преступной деятельностью), под угрозой применения более строгой меры пре-
сечения либо имущественной ответственностью обвиняемого, осуществления за ним присмо-
тра родителей, опекунов, попечителей, должностными лицами специализированного детского 
учреждения, контроля со стороны следователя, поручителей, а также имущественной ответ-
ственностью залогодателя, поручителей-родителей, опекунов, попечителей.

Превентивный характер принуждения в мерах пресечения фактически является их основ-
ным специфическим признаком, отличительной чертой, позволяющей отграничивать их от 
задержания и иных мер процессуального принуждения. Как уже отмечено выше, цели мер 
пресечения состоят в том, чтобы предотвратить, пресечь, предупредить или хотя бы нейтрали-
зовать противодействие или возможное противоправное и ненадлежащее поведение обвиняе-
мого (подозреваемого), то есть направлены как бы «в будущее». Это, однако, не означает, что 
решение об избрании меры пресечения может основываться на предположениях и субъектив-
ном мнении о вероятном поведении обвиняемого, оно должно базироваться на совокупности 
конкретных доказательств, свидетельствующих о ненадлежащем поведении лица в процессе 
расследования.
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Реализация принципа социальной солидарности

СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск, Россия

Аннотация. В данной статье рассматривается конституционная новелла ‒ принцип социальной соли-
дарности. Автор размышляет о содержании и реализации принципа социальной солидарности. Сделан 
вывод о том, что необходимо наполнение содержанием принципа социальной солидарности и критериев 
достижения целей данного принципа в разных сферах общественных отношений.

Ключевые слова: конституция, социальная солидарность, конституционный принцип социальной со-
лидарности, реализация принципа социальной солидарности.

O. Y. Ilyina 

The implementation of the constitutional principle 
of social solidarity

M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk, Russia

Abstract. This article examines a constitutional novelty – the principle of social solidarity. The author 
reflects on the content and implementation of the principle of social solidarity. It is concluded that it is necessary 
to fill the content of the principle of social solidarity in the different fields of social relations and the criteria for 
achieving the goals of this principle in different spheres of social relations.

Keywords: constitution, social solidarity, constitutional principle of social solidarity, the implementation of 
the social solidarity principle.

4 июля 2020 года в Российской Федерации по результатам общероссийского голосования 
вступил в силу Закон РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования от-
дельных вопросов организации и функционирования публичной власти», в котором предус-
мотрены важнейшие конституционные поправки.

В Конституцию РФ добавлена новая статья 75.1, в которой закреплены конституционные 
нормы-принципы, затрагивающие социально-экономические основы политики государства, 
в том числе впервые провозглашено, что в Российской Федерации обеспечивается социаль-
ная солидарность. Конституционное закрепление принципа социальной солидарности во всех 
сферах общественной жизни является своевременным и необходимым в ситуации всеобщей 
утраты доверия и социально-политических расколов, которыми характеризуются современ-
ное российское общество. По мнению председателя Конституционного суда РФ В.Д. Зорьки-
на, «общество в этом смысле «расщепилось» на почти независимо существующие или даже 
конфликтующие страты с очень разными представлениями о моральном и справедливом» [1].

По мнению И.А. Алебастровой, недостаток социальной солидарности является системной 
социальной проблемой в России [2, c. 6]. 

Главным условием преодоления кризиса в такой ситуации является взаимодействие всех 
субъектов общественных отношений: граждан, институтов гражданского общества, органов 
публичной власти на основе принципов социальной солидарности и взаимного доверия.
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Понятие социальной солидарности стало известно благодаря французскому социоло-
гу Эмилю Дюркгейму, который полагал, что социальная солидарность служит синонимом 
нормального состояния общества, в то время как ее отсутствие является девиацией или со-
циальной патологией. В своем труде «О разделении общественного труда» он выделял два 
типа солидарности: механическую, которая присуща ранним типам общества, отличается 
полным растворением индивидуального сознания в коллективном, и органическую (социаль-
ную), определяемую как степень сплоченности общества, возникающую вследствие разделе-
ния труда и распределения людей по профессиям, совместного сосуществования индивидов,  
и моральную ценность, принимаемую всеми членами общества [3, с. 94]. 

Основатель научной школы созидательного альтруизма Питирим Сорокин определял со-
лидарность или солидарные отношения (солидарное взаимодействие) как тип социальных 
отношений, в котором «ожидания и действия взаимодействующих сторон совпадают, взаим-
но помогают в достижении своих целей» [4, c. 94]. При этом, исследуя социальную соли-
дарность, ученый особое внимание уделял поведенческому акту. То есть, с одной стороны, 
солидарность рассматривалась как операциональное понятие и мера измерения поведения  
с точки зрения его конструктивности/деструктивности. С другой стороны, солидарность рас-
сматривалась как форма социальной организации. Вообще же солидарность или солидарное 
взаимодействие определяется им как «взаимодействие, где одна сторона стремит ся побудить 
другую на такие акты, которые стремится совершить и другая сторона». В зависимости от 
солидаризирующихся групп П.А. Сорокин выделял семейную, сословную, государственную  
и др. солидарность [5, c. 214].

В современной зарубежной литературе в самом общем виде социальная солидарность 
определяется также и как «готовность разделить социальные риски» [6, c. 129‒144].

Таким образом, понятие социальной солидарности является достаточно разработанным  
и охватывает все аспекты солидарности как объединяющего фактора в обществе.

Данный термин уже применялся в российском законодательстве: так, в п. 2 раздела III Рас-
поряжения Правительства РФ от 29.05.2015 «Об утверждении Стратегии развития воспитания 
в Российской Федерации на период до 2025 года» говорится о развитии в детской среде от-
ветственности, принципов коллективизма и социальной солидарности.

М.Д. Шапсугова видит проявление принципа социальной солидарности через систему со-
циальной защиты населения, систему пенсий и пособий. Формой социальной солидарности 
выступает лежащий в основе пенсионной системы России принцип солидарности поколений 
[7, c. 171‒175]. 

Принцип социальной солидарности реализуется в системе законодательных актов Россий-
ской Федерации, регулирующих правовые, организационные и экономические основы соци-
ального обеспечения, полномочия органов государственной власти РФ, полномочия органов 
государственной власти субъектов РФ, а также права и обязанности получателей социальных 
услуг и права и обязанности поставщиков социальных услуг. 

Важным объектом конституционно-правового регулирования выступают трудовые отно-
шения. Такое регулирование имеет в качестве главных задач повышение эффективности и 
социальной ответственности бизнеса, а также гармонизацию отношений и согласования инте-
ресов работодателей и работников. Установление баланса интересов и солидарности в сфере 
трудовых отношений ‒ очень актуальная и непростая проблема, поскольку интересы указан-
ных субъектов зачастую имеют конкурирующий характер.

Конституционно-правовыми механизмами реализации и показателями возрастания значе-
ния принципа социальной солидарности в сфере трудовых отношений выступают в Консти-
туции РФ обоснование социальной значимости труда и человека труда, право на вознагражде-
ние за труд, на безопасные и гигиеничные условия труда, на отдых.

Так, в части 5 ст. 75 Конституции РФ появились положения о том, что Российская Федера-
ция уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав, а также о том, что государством га-
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рантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения в целом по Российской Федерации. В статье 75.1 Конституции РФ 
говорится об уважении человека труда. Тем самым Конституция РФ придает труду, человеку 
труда статус конституционной ценности, связывает работодателей в свободе трудового до-
говора, обязывая их проявлять солидарность с работниками, то есть обеспечивать им прожи-
точный минимум.

В целях обеспечения конституционного принципа социальной солидарности в трудовых 
отношениях государство обязывает и/или поощряет к ее проявлению работодателей (предста-
вителей работодателей) и работников (представителей работников), органы государственной 
власти и органы местного самоуправления, для чего в отраслевых правовых нормах закре-
пляются многочисленные ограничения свободы трудового договора, содействие занятости, 
укрепление и развитие социального партнерства в сфере труда и т.д. Государство поощряет 
социальную ответственность бизнеса, что проявляется в выполнении последним ряда функ-
ций публичной значимости, предоставлении социальных пакетов работникам и др.

Примером реализации принципа социальной солидарности в трудовых отношениях яв-
ляется деятельность профессиональных союзов. Согласно ст. 2 Федерального закона РФ от 
12.01.1996 № 10-10 «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» под 
профсоюзами понимается добровольное общественное объединение граждан, связанных об-
щими производственными, профессиональными интересами по роду их деятельности, созда-
ваемое в целях представительства и защиты их социально-трудовых прав и интересов.

По мнению З.Г. Дзуцева, формы реализации защитной функции многообразны. Это и 
участие профсоюзов в отношениях социального партнерства, и осуществление профсоюзно-
го контроля, и участие профсоюзов в досудебной и судебной форме защиты прав граждан  
[8, c. 6].

Принцип солидарности лежит в основе большинства коллективных действий профсою-
зов: акций солидарности, солидарной поддержки. Солидарность с требованиями работников, 
позициями профсоюзов выражается в форме митингов и шествий, сборов подписей под об-
ращениями и т. д. 

Выявление принципа социальной солидарности как конституционной ценности в различ-
ных сферах общественных отношений, а также его многочисленных проявлений, проблем ре-
ализации – важная задача науки конституционного права.

Нельзя не согласиться, что конституционное закрепление какого-либо принципа требует 
наполненности этого принципа позитивным смыслом [9, c. 23‒27]. Таким образом, требует-
ся наполнение содержанием принципа социальной солидарности в различных сферах обще-
ственных отношений и критериев достижения целей данного принципа.
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Доменное имя как объект гражданских прав

СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск, Россия

Аннотация. В статье рассматривается понятие и признаки доменного имени как объекта граждан-
ских прав. Проблема состоит в том, что до сих пор доменное имя не отнесено к объектам исключитель-
ных прав, которым предоставляется правовая охрана. В литературе и судебной практике сравнивают 
доменное имя со средствами индивидуализации. Отмечается, что в легальном определении доменного 
имени описываются лишь технические свойства. Авторами предлагается расширить перечень средств 
индивидуализации путем включения в него доменного имени.

Ключевые слова: доменное имя, домен, объект исключительных прав, объект гражданских прав, ки-
берсквоттинг, гражданский оборот, результат интеллектуальной собственности, средства индивидулиза-
ции, сеть «Интернет», доменная зона, сайт, информационные ресурсы, гражданские правоотношения. 

V. V. Levochko, S. N. Kardashevskaya 

Domain name as an object of civil rights

M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk, Russia

Abstract. The article discusses the concept and signs of a domain name. The problem is that until now the 
domain name has not been attributed to the objects of exclusive rights, which are granted legal protection.  
A domain name is compared with means of individualization in the literature and judicial practice. Only 
technical properties are described in the legal definition of a domain name. The authors propose to expand the 
list of means of individualization by including a domain name in it.

Keywords: domain name, domain, object of exclusive rights, object of civil rights, cybersquatting, civil 
circulation, result of intellectual property, means of individualization, Internet, domain zone, website, 
information resources, civil relations.

Каждый современный человек на сегодняшний день имеет свой индивидуальный гаджет, 
зарегистрирован в различных социальных сетях, заказывает товары и пользуется услугами че-
рез интернет, и даже является лицом, продвигающим свой продукт в сети «Интернет», каждую 
секунду в мире заключаются миллионы сделок. В связи с этим особую актуальность приоб-
ретают доменные имена, которые, попадая в гражданский оборот, становятся полноценными 
объектами гражданских прав.

В 1984 г. была разработана и введена в эксплуатацию система адресации доменных имен 
и уже к середине 1990-х годов к сети «Интернет» были подключены 12 млн пользователей, 
количество интернет- сайтов составляло более 500 тысяч. 

В 2010 г. Координационный центр получил полные права на администрирование доменной 
зоны РФ после отправки заявки в DelegationRecordfor.РФ [1].
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Компания Verisign в конце 2019 г. опубликовала отчет о количестве доменных имен во всем 
мире. Всего оказалось 362,3 миллиона, что на 13,5 миллиона больше, чем в 2018 г., то есть за 
2019 г. было зарегистрировано почти по 37 000 доменов каждый день. Таким образом, коли-
чество доменных имен с каждым разом все больше растет, что говорит о быстром развитии 
данной сферы общественных отношений.

Невозможно представить успешную коммерческую организацию без интернет-сайта, так 
как хороший сайт дает возможность компании успешно вести бизнес, привлекать клиентов  
и партнеров. Отсутствие сайта вызывает сомнение в надежности контрагента.

Правовая природа доменных имен достаточно бурно обсуждается в научной среде на про-
тяжение уже 25 лет. Существует дискуссия по поводу того, является ли доменное имя объ-
ектом исключительных прав, объектом интеллектуальной собственности или нет. Если нет, 
то как должна осуществляться защита правообладателей, чьи права и интересы были нару-
шены другими лицами, воспользовавшимися, например, схожим наименованием адреса сай-
та, страницы (домена) достаточно известного субъекта предпринимательской деятельности  
в определенной сфере в целях переманивания потока потенциальных клиентов под влиянием 
заблуждения.

Появилась проблема, называемая киберсквоттингом (от англ. cyber– виртуальный, squat- 
захватывать). Самая распространенная схема – это брендовый киберсквоттинг. Возникает 
спор между владельцем товарного знака или фирменного наименования и лицом, который 
зарегистрировал схожее с таким обозначением доменное имя. В последнее время суды ста-
бильно удовлетворяют правозащитные иски против киберсквоттинга.

Однако есть и отказы в правовой защите. Например, постановлением девятого арбитраж-
ного апелляционного суда от 26 мая 2014 года по делу № А40-138364/2013 «в удовлетворении 
исковых требований о признании администрирования домена нарушением исключительно-
го права истца на фирменное наименование и комбинированный товарный знак, запрете от-
ветчику использовать товарный знак и фирменное наименование в доменном имени» было 
отказано, так как в материалах дела не было доказательств того, что «ответчик использовал 
доменное имя в отношении товаров и услуг тех же классов МКТУ, в отношении которых заре-
гистрирован товарный знак истца, а также доказательства наличия угрозы смешения спорного 
доменного имени с товарным знаком и фирменным наименованием истца». Суд указал, что 
«доменные имена фактически уже являются средством индивидуализации, который исполня-
ет функцию товарного знака, дающего возможность отличать соответственно товары и услуги 
одних юридических и физических лиц от аналогичных товаров и услуг иных юридических  
и физических лиц». 

В 2001 г. Президиум ВАС указал, что доменные имена фактически трансформировались  
в средство, выполняющее функцию товарного знака, который дает возможность отличать со-
ответственно товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных това-
ров и услуг других юридических или физических лиц [2]. Суд по интеллектуальным правам 
неоднократно высказывался о том, что доменные имена не являются охраняемыми объектами 
интеллектуальной собственности [3]. Пункт 1 статьи 1225 ГК РФ определяет перечень резуль-
татов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юри-
дических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана 
[4]. В данном перечне указание на доменное имя отсутствует. Вплоть до 2012 г. в российском 
законодательстве отсутствовало легальное определение понятий «доменное имя и «домен». 

В Федеральном законе от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации» в п. 15 ст. 2 дается определение доменного имени как 
обозначение символами, предназначенное для адресации сайтов сети «Интернет» в целях обе-
спечения доступа к информации, размещенной в сети «Интернет» [5]. Закрепленное законо-
дателем определение характеризует техническую сторону доменного имени, юридически не 
регламентированы особенности этого объекта.
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В проекте № 323423-4 Гражданского кодекса Российской Федерации (части четвертой) со-
держался параграф, посвященный доменным именам, но во втором чтении он был исключен 
[6]. По смыслу приведенного законопроекта предполагалось отнести доменные имена к сред-
ствам индивидуализации информационных систем. Доменное имя было упомянуто в проекте 
в ст. 1225 ГК РФ как охраняемый результат интеллектуальной деятельности и приравненным 
к ним средствам индивидуализации. То есть исключительное право в отношении доменно-
го имени также предусматривалось, даже устанавливался правовой режим доменного имени  
в отдельном параграфе. Но ко второму чтению было принято решение о том, что параграф  
о доменном имени будет исключен из законопроекта. На данный момент доменное имя на-
ходит отражение в ст. 1484 и ст. 1519 ГК РФ в качестве использования товарного знака и наи-
менования места происхождения товара [4].

Доменное имя в настоящее время приобретает правовую охрану, только если содержит  
в себе следующие объекты:

1) коммерческое обозначение;
2) товарный знак;
3) наименование места нахождения товаров;
4) фирменное наименование;
5) наименование произведений. 
Несмотря на то, что доменное имя не включено в перечень объектов интеллектуальной 

собственности, у доменного имени имеются все признаки объекта гражданских прав. Так, 
В.А. Лапач выделяет ряд признаков объектов прав (каковыми являются как имущественные, 
так и неимущественные блага) таких, как дискретность, системность и юридическая привя-
занность [7]. К наиболее важным и характерным признакам всех объектов гражданских прав 
В.А. Лапач относит их дискретность, то есть их обособленность от других объектов, состав-
ляющих такую же группу. Доменное имя имеет конкретное уникальное символическое обо-
значение и проводит адресацию к интернет-сайту. Уникальность каждого доменного имени 
обеспечивает его обособленность от других доменных имен и возможных наборов символов. 

Юридическая привязка – это признак объекта, заключающийся в признании данной кате-
гории в правовых актах. Доменное имя имеет соответствующее правовое отражение в нор-
мативно-правовых актах. У доменного имени есть владелец, который имеет юридическую 
возможность распоряжаться им. Доменное имя уже давно является объектом гражданского 
оборота и выступает в качестве объектов по сделкам, имеет определенную коммерческую цен-
ность. Следует отметить, что лишить владельца права на доменное имя возможно только по 
решению суда при наличии необходимых оснований.

Относительно признака системности объектов гражданских прав указывается, что статья 
128 ГК РФ как системообразующая статья для объектов гражданских прав содержит в себе 
открытый перечень объектов. 

Таким образом, доменное имя является полноценным объектом гражданских прав, обла-
дающим признаком дискретности (обособленности), юридической привязки и системности. 
Однако к какому виду объектов гражданских прав оно относится?

В доктрине нет единого мнения по поводу определения понятия доменных имен. Некото-
рые отмечают лишь технические свойства, другие акцентируют внимание на индивидуализи-
рующих свойствах. Р.С. Нагорный придерживается такого подхода к определению: «Доменное 
имя является средством индивидуализации, которое индивидуализирует информационный ре-
сурс, размещенный под данным доменным именем» [8]. С. В. Зыков считает, что «доктриналь-
но следует отнести доменные имена к нетрадиционным объектам интеллектуальных прав, вы-
полняющим функцию средств индивидуализации, охраняемым в режиме общеизвестности» 
[9]. М. Ф. Кизаева в своем научном труде обосновывает необходимость включения доменного 
имени в перечень средств индивидуализации с учетом его фактического места в обороте. Так, 
в качестве аргументов она приводит факт того, что доменные имена создаются и придумыва-
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ются людьми – физическими лицами, что означает наличие мыслительного процесса, актив-
ной умственной деятельности с творческой составляющей, что допускает отнести доменное 
имя к интеллектуальной собственности [10].

Рассмотрим основные признаки средств индивидуализации и определим, имеются ли они 
у доменного имени. 

В первую очередь средства индивидуализации представляют собой определенное обозна-
чение, которое призвано индивидуализировать субъектов, определенных в законе, и объекты 
гражданских прав. В отличие от вещей средства индивидуализации не являются материаль-
ными объектами, а имеют нематериальную природу. Более того, нематериальные объекты 
существуют в гражданском обороте не сами по себе: в обороте находятся исключительные 
права на них. В п. 4 ст. 129 ГК РФ указано прямо, что средства индивидуализации не могут 
отчуждаться или иными способами переходить от одного лица к другому.

К признакам доменного имени можно отнести следующие:
1. Состоит из определенного набора символов.
2. Предназначено для адресации сайтов сети «Интернет», которые в свою очередь является 

объектами авторских прав.
3. Преследует цель обеспечения доступа к информации, размещенной в сети «Интернет».
5. Действует в пределах отдельной доменной зоны.
6. Правообладателем, кроме юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, мо-

гут быть и физические лица.
7. Доменное имя является нематериальным объектом.
8. Доменное имя имеет коммерческую ценность.
Таким образом, единодушного определения доменного имени в доктрине нет. Анализ 

признаков доменного имени позволяет сделать вывод, что оно имеет все признаки объекта 
гражданских прав и тяготеет к такому виду, как средства индивидуализации. Однако пере-
чень средств индивидуализации является исчерпывающим, поэтому доменное имя не приоб-
ретает правовую охрану. В настоящее время единственная возможность обеспечить защиту 
доменного имени ‒ включить в его содержание средства индивидуализации (коммерческое 
обозначение, товарный знак, знак обслуживание, наименование места происхождения товара, 
фирменное наименование). Учитывая принцип свободы гражданского оборота и процесс рас-
ширения системы объектов гражданских прав путем возникновения новых благ, авторы насто-
ящей статьи полагают необходимым совершенствовать правовое регулирование гражданских 
правоотношений в сети «Интернет» путем расширения перечня средств индивидуализации, 
включением в него доменного имени, что упростило бы развитие гражданского оборота и обе-
спечило бы защиту прав владельцев доменных имен. 
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