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In this article the problem of terminology vagueness in operations-investigation law is considered. The author gives the general 
characteristic of such notions as ―operations-official documents‖, ―other operations-official materials‖, ―other materials concern-
ing grounds for operations-investigation actions‖, ―materials showing operations-investigation activity results‖, ―case of opera-
tions registration‖ and others. According to the notions analysis the author suggested making amendments to legislation. 
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ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КОЛЫМЫ  

И ЧУКОТКИ В ЭПОХУ ПЕРЕСТРОЙКИ (1985-1991 ГГ.) 
 

В сложный период перестройки роль золота как фактора стабилизации социально-экономического по-
ложения в стране возросла. За 1985-1991 гг. СССР реализовал на внешнем рынке более 1,5 тыс. т золота 
при среднегодовой мировой цене 385 долл. за тройскую унцию [1, с. 133, 236]. Произошел важный сдвиг 
в информировании общественности об операциях с валютным металлом. Впервые за многие десятилетия 
секретности в средствах массовой информации сообщалось, что правительство только в 1990 г. продало 
234 т золота, за эту операцию Советский Союз получил 1 млрд 630 млн валютных рублей. Средства от «зо-
лотой сделки» пошли на закупку продовольствия: 942 тыс. т мяса и мясных продуктов, 95 тыс. т сухого мо-
лока, 250 тыс. т животного масла [9]. 

Интенсивное развитие золотодобычи в Среднеазиатских республиках предопределило рост добычи ва-
лютного металла и по СССР в целом. В 1989 г. и 1990 г. были достигнуты рекордные показатели производ-
ства золота – 304 т и 302 т соответственно. С 1989 г. Узбекистан стал лидером золотодобычи по СССР, ото-
двинув в региональном аспекте Колыму и Чукотку на второе место. Исследователи в своих работах обраща-
ли особое внимание на успехи союзной золотопромышленности. Л. В. Сапоговская указывала на историче-
ский максимум золотодобычи в 1989 г. и связывала это достижение с позитивными начинаниями эпохи 
«Перестройки», энтузиазмом обновления, присущим ей во многих сферах хозяйствования [12, с. 172].  
В. Г. Лешков считал, что эти рекорды были обусловлены эффективным управлением со стороны Главалмаз-
золото – нового главка при СМ СССР, а также использованием на горных работах современной техники и 
технологий [8, с. 142-143]. В обзорах по истории золотодобычи на Северо-Востоке России кратко констати-
ровалось, что в эпоху перестройки в регионе совершенствовались технологии добычи и переработки горной 
массы, увеличивался фонд золоторудных месторождений, однако в 1991 г. отчетливо стали заметны «нега-
тивные следствия перестроечных экономических реформ» [4, с. 309]. В целом многие аспекты развития зо-
лотодобывающей промышленности Колымы и Чукотки (в границах современных Магаданской области и 
Чукотского округа) в период 1985-1991 гг. остались неизученными. Восполнение соответствующих пробе-
лов представляется весьма актуальной задачей. 

В первый год перестройки добыча золота на Северо-Востоке составила 51,43 т, что было на полтонны 
меньше результата предшествующего года. В 1986 г. было получено 52,57 т металла, или на 1,14 т больше 
уровня 1985 г. Однако в 1987 г. добыча снизилась до 51,92 т (на 0,65 т), а в 1988 г. золотодобыча в регионе 
достигла самого высокого показателя за годы перестройки – 53,51 т [2, д. 2737, л. 4-12, д. 2851, л. 4-13,  
д. 2930, л. 2-11, д. 2996, л. 2-11]. В 1985 г. в состав Северовостокзолото входило 13 горно-обогатительных 
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комбинатов, 26 приисков, один рудник, 68 артелей старателей, осуществлявших добычу золота, олова, вольфрама 
и серебра [10, д. 5986, л. 4]. К концу 1991 г. на Колыме и Чукотке действовало 13 комбинатов, 24 прииска, два 
рудника, количество артелей возросло до 102 [Там же, д. 3101, л. 42, 53-57]. В 1985 г. в объединении в среднеспи-
сочном исчислении работало около 70 тыс. чел., при этом промышленно-производственный персонал золото-
добывающих предприятий составил 28852 чел. В 1991 г. весь штат Северовостокзолото составил 64213 чел., 
в том числе промышленно-производственный персонал на золотодобыче – 18892 чел. [Там же, л. 42, 44, 57]. 
Как видно за годы перестройки общее число работников объединения сократилось почти на 6 тыс. чел., а про-
мышленно-производственный персонал на государственной золотодобыче снизился почти на 10 тыс. чел. Одно-
временно с этим старательский сектор Северо-Востока, наоборот, увеличил свой кадровый потенциал. В 1985 г. 
на золотодобыче в объединении работало 56 артелей с 6429 членами, в 1990 г. золотодобычу осуществляла 
71 артель и 10651 старатель. В 1991 г. на добыче золота работала уже 91 артель при дальнейшем росте числен-
ности старателей [2, д. 3083, л. 109-111, д. 3101, л. 46; 10, д. 5978, л. 111-114]. 

Новым явлением для Северо-Востока стала активизация протестного движения рабочих. Одна из первых 
забастовок в Северовостокзолото произошла в ноябре 1987 г. В течение пяти дней коллектив трех буровых 
отрядов Сусуманской геологоразведочной экспедиции, неудовлетворенный размерами оплаты труда, не вы-
езжал на рабочие объекты. Последующей разъяснительной работой ситуацию удалось урегулировать  
[2, д. 2910, л. 117-118]. Разрешение подобных конфликтов на основе консенсуса с тщательной проработкой 
проблем со стороны администрации Северовостокзолото стало характерной чертой и в дальнейшем. 

В период перестройки на горных предприятиях Колымы и Чукотки активно развивался бригадный под-
ряд с оплатой по конечному результату (за добытый металл). В 1988 г. на таких условиях работали 14 при-
исков, два оловянно-вольфрамовых рудника, золотодобывающая шахта «Восточная» Полярнинского комби-
ната и в целом трудилось более 11 тыс. горняков. В начале 1988 г. предприятия Северовостокзолото были 
переведены на самоокупаемость и самофинансирование. В том же 1988 г. стал распространяться арендный 
подряд [Там же, д. 2972, л. 70-71, д. 2974, л. 107, д. 3035, л. 96-107]. Указанные новации стимулировали по-
вышение производительности труда и способствовали росту заработной платы горняков. 

Достаточно сложно первые годы перестройки складывались для старателей. Центральные партийные органы 
страны продолжали кампанию по противодействию старательству. Новый импульс противостоянию придало 
постановление ЦК КПСС «О статье ―Вам это и не снилось!‖», опубликованной в газете «Социалистическая ин-
дустрия» от 13 мая 1987 г. [Там же, д. 2895, л. 207-208]. Ситуация улучшилась к концу 1988 г. с началом реали-
зации закона «О кооперации в СССР». В эти годы началась консолидация старателей страны, появились коор-
динационные органы [6]. Так, в феврале 1989 г. был организован Союз артелей старателей СССР, председате-
лем которого стал руководитель артели «Амур» («Приморзолото») В. А. Лопатюк, первым заместителем пред-
седателя – руководитель артели «Камчатка» («Северовостокзолото») О. М. Сычинский [11, д. 14, л. 30]. Советы 
председателей артелей стали создаваться в объединениях. 

В 1988 г. руководство страны предприняло очередное переустройство металлургической промышленности. 
Министерство цветной металлургии было ликвидировано, а для управления добычей, переработкой, сбытом 
золота и алмазов было образовано Главное управление по добыче драгоценных металлов и алмазов при Совете 
Министров СССР («Главалмаззолото») [Там же, д. 4, л. 11-16]. Золотодобывающий комплекс СССР развивался 
весьма динамично, и 1989 г. стал для страны рекордным, но на Северо-Востоке наблюдалась противоположная 
тенденция – снижение добычи, невыполнение планов. Период 1989-1991 гг. характеризовался устойчивым 
снижением объемов добычи и на Чукотке, и на Колыме. Результат 1989 года составил 50,96 т, что было мень-
ше итога предыдущего года на 2,55 т. В 1990 г. последовало падение добычи сразу на 5,35 т (до 45,61 т). 
В 1991 г. Северовостокзолото добыло только 44,77 т валютного металла, и это было на 38,36 т меньше, чем 
в рекордный для региона 1974 г. [2, д. 3056, л. 4-12, д. 3093, л. 3-11, д. 3093, л. 133-140; 3, с. 77]. 

Из-за ухудшения социально-экономического положения в регионе в 1989 г. прошла серия протестов гор-
няцких коллективов. Так, в апреле 1989 г. свыше 200 подземных рабочих рудника им. Матросова 3,5 суток 
не вели работ, предъявили ультимативные требования по коренному улучшению оплаты и условий труда, 
технического перевооружения, хозяйственно-финансовой деятельности предприятия [2, д. 3038, л. 64-69]. 
Руководители Главалмаззолото и Северовостокзолото отреагировали оперативно, к разрешению конфликта 
были привлечены партийные и профсоюзные организации. В результате многие требования горнорабочих 
были удовлетворены, а часть вынесена на решение вышестоящих органов, директор рудника был освобож-
ден от занимаемой должности. Также в апреле 1989 г. 96 работников Дукатского комбината обратились 
с письменной просьбой к председателю СМ СССР Н. И. Рыжкову разрешить ряд наболевших проблем. 
При проверке было установлено, что вопросы ставились обоснованно, и совместно с трудящимися были 
намечены пути решения, сроки исполнения и ответственные лица. В июне 1989 г. ультимативные требова-
ния по коренному улучшению организации производства, оплаты и условий труда выдвигали рабочие двух 
подземных участков прииска «Буркандья». В августе 1989 г. бастовали рабочие цеха горного оборудования 
Магаданского механического завода [Там же, л. 126-128, 213, д. 3039, л. 57]. 

Волна протестного движения охватила и другие золотодобывающие регионы. Так, в июле 1989 г. Главалмаз-
золото решало трудовой конфликт и требования коллективов рабочих предприятий объединения Запсибзолото, 
расположенных в Кемеровской области. В августе 1989 г. рассматривались требования рабочих коллективов 
предприятий объединений Макмалзолото, Енисейзолото, Якутзолото [11, д. 15, л. 166-167, д. 16, л. 22-34].  
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Рабочими золотодобывающей промышленности повсеместно выдвигались одинаковые требования – повы-
шение зарплаты, улучшение условий труда, медицинского обслуживания и т.д. 

В 1990 г. накал протестного движения в золотодобывающей промышленности Северо-Востока заметно 
снизился, волнений рабочих стало существенно меньше. Так, одна из заметных забастовок прошла в шахтер-
ских бригадах Полярнинского комбината (Чукотка) [Там же, д. 33, л. 91]. Вместе с тем протестное движение 
охватило смежные отрасли народного хозяйства Магаданской области, не входившие в систему Северово-
стокзолото, – в июле 1990 г. на Чукотке бастовали работники угольной шахты «Анадырьская» [5, с. 488]. 

Одновременно особую остроту приобрела проблема массового отъезда с 1989 г. высококвалифицированных 
работников горной промышленности [2, д. 3055, л. 4]. В июле 1990 г. на горных предприятиях Северовостокзо-
лото недоставало 2396 чел. промышленно-производственного персонала, а к концу сезона – уже 3170 чел.  
Такой показатель соответствовал численности крупного горного комбината. Кроме горнорабочих особую тре-
вогу вызывал отток водительского состава автотранспортных подразделений [Там же, д. 3092, л. 4, 62]. В 1991 г. 
этот процесс приобрел еще более значительные масштабы. Основная причина отъезда заключалась в том, что 
условия жизни на Севере ухудшались, а разница в условиях оплаты труда работников в сравнении с цен-
тральными районами страны исчезала. 

В 1990 г. руководство Главалмаззолото, обеспокоенное спадом государственного способа золотодобычи на 
Северо-Востоке, потребовало принять меры по «всемерному развитию старательского и других нетрадицион-
ных способов добычи» [Там же, д. 3083, л. 3-5]. В свою очередь объединение Северовостокзолото обязало гор-
ные подразделения безвозмездно передать артелям оборудование, машины, транспортные средства и другие ак-
тивные основные фонды, по которым по состоянию на 1 января 1991 г. будет полностью начислена амортиза-
ция (100% износ) [Там же, л. 64-65]. Одновременно под контролем администрации Северовостокзолото целые 
прииски и участки в течение 1990-1991 гг. целенаправленно переводились на старательский способ добычи. 

Промывочный сезон 1991 г. стал шестидесятым и последним сезоном централизованной золотодобычи 
на Северо-Востоке. В условиях роста социальной напряженности 22 апреля 1991 г. на Северо-Востоке про-
шла самая крупная забастовка горняков, участие в которой приняло около 4,5 тыс. Руководство объедине-
ния прилагало значительные усилия по стабилизации положения, хотя весь промывочный сезон прошел 
в предзабастовочном состоянии. В таких условиях важным достижением следует признать снижение добы-
чи золота в 1991 г. менее чем на одну тонну к итогу 1990 г. 

В конце 1991 г. в процессе переподчинения союзных органов управления властям Российской Федерации 
было ликвидировано Главалмаззолото. Для управления отраслью создавалась Российская корпорация  
«Алмаззолото», которую возглавил В. В. Рудаков [11, д. 13, л. 16-17]. Дальнейшее развитие отечественной 
золотопромышленности было связано с Указом «О добыче и использовании драгоценных металлов и алма-
зов на территории РСФСР» от 15 ноября 1991 г. 

Перестройка обеспечила объединению «Северовостокзолото» возможность напрямую наладить деловое 
сотрудничество с зарубежными партнерами. С 1989 г. начали реализовываться совместные проекты в области 
горнодобывающей промышленности с Республикой Никарагуа, с Китаем. Большие надежды возлагались на 
совместную работу с компаниями из США. В конце 1989 г. было создано совместное советско-американское 
многоотраслевое научно-производственное предприятие «СВЗАЛ» [2, д. 3039, л. 99-101, д. 3075, л. 4-5].  
Однако американцы не торопились инвестировать в предлагавшиеся проекты. 

Положение с охраной труда в Северовостокзолото оставалось напряженным, а к концу 1980-х произошло 
серьезное ухудшение, вследствие отъезда опытных рабочих и замены их новыми, менее подготовленными к 
опасностям горного производства работниками. При уменьшении численности персонала Северовостокзо-
лото во второй половине 1980-х гг. среднегодовое количество несчастных случаев увеличилось до 529, про-
тив 473 в первой половине 1980-х гг. Более жестким стал контроль за соблюдением требований охраны тру-
да в артелях старателей, где эта проблема также была весьма актуальной. Так, только за 1988 г. в артелях 
произошло 18 случаев с тяжелым и 8 со смертельным исходом. Расходование средств на охрану труда 
в объединении Северовостокзолото в 1986-1990 гг. составило 101 млн руб., что было на 26,4% больше за-
трат в первую половину 1980-х гг. [2, д. 2995, л. 58, д. 3055, л. 101; 10, д. 7016, л. 57, д. 8216, л. 133]. 

Определенный прогресс наблюдался в борьбе с профессиональными заболеваниями. Та, во второй 
половине 1980-х гг. было выявлено 483 случая профзаболеваний против 580 в первой половине 1980-х гг. 
Однако проблема оставалась острой. По состоянию на 1 января 1991 г. в Северовостокзолото на учете 
состояло 973 профбольных. В структуре профзаболеваний пневмокониозы составляли порядка 23%, 
виброболезнь — 67,6%. В качестве профилактической меры стали внедряться противовибрационные кресла-
сиденья для землеройной и буровой техники [2, д. 3092, л. 56]. 

В период перестройки в Северовостокзолото большие усилия прилагались для решения экологических 
проблем. По отчетным данным за 1985-1990 гг., потребление объединением свежей воды было снижено 
с 107,8 до 71,4 млн м3, сброс загрязненных сточных вод сократился в три раза с 8,5 до 2,8 млн м3 [Там же, л. 13]. 
Тем не менее, острота проблемы сохранялась. Так, по данным контролирующих органов, только в 1988 г. 
было выявлено 62 случая работы промывочных устройств с прямым сбросом отходов промывки в водоемы. 
Работа 50 установок приостанавливалась до устранения причин загрязнения. За причиненный природе ущерб 
горным предприятиям были предъявлены претензии в размере 555,6 тыс. руб., в том числе старателям – 
на 317,2 тыс. [Там же, д. 2995, л. 61]. Ежегодно росли объемы улова вредных веществ, выбрасывавшихся 
в атмосферу при сжигании топлива в котельных. Всего за 1985-1990 гг. было уловлено 64,4 тыс. т газо-
образных отходов [Там же, д. 3092, л. 15]. 
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Качественно новый шаг по сравнению с предшествующим периодом был сделан объединением Северо-
востокзолото в восстановлении нарушенных горными работами земель. Объемы рекультивации по Северо-
востокзолото за 1986-1990 гг. составили 6170 га, что было в 15 раз больше, чем за предыдущее пятилетие  
[2, д. 2995, л. 60, д. 3055, л. 102, д. 3092, л. 15; 10, д. 7016, л. 67, д. 8216, л. 135]. Кроме того, лесным органи-
зациям объединение в 1987-1989 гг. передало 3431 га самозаросших земель [11, д. 14, л. 195-259]. 

Большое внимание объединение Северовостокзолото уделяло развитию социальной инфраструктуры Ко-
лымы и Чукотки. За 1986-1990 гг. ввод в эксплуатацию благоустроенного жилого фонда по объединению со-
ставил 571,7 тыс. м2 (28% от общего итога по системе Главалмаззолото). Жилья было введено в 2,37 раза 
больше, чем за 1981-1985 гг. [4, с. 433]. Жилой фонд Северовостокзолото на 1 января 1991 г. достиг 1,9 млн м2 
общей и 1,2 млн м2 жилой площади, на которой проживало 135 тыс. чел. Средняя обеспеченность одного чело-
века составила 14,3 м2 общей и 8,8 м2 жилой; рост по отношению к первой половине 1980-х гг. составил  
26,5% и 24% соответственно [2, д. 3092, л. 73]. Объединение ежегодно выделяло значительные денежные сред-
ства для социальной поддержки своих сотрудников и на благотворительность. Работники Северовостокзолото 
приняли участие в оказании помощи народу Армении, пострадавшему при землетрясении. С 15 декабря 1988 г. 
в течение полутора месяцев в Гукасянском районе Армянской ССР находился сводный отряд объединения, ко-
торый проводил аварийно-восстановительные работы в совхозах района [Там же, д. 3035, л. 110-114]. 

В заключение исследования следует отметить, что объединение Северовостокзолото во второй поло-
вине 1980-х добыло 254,57 т золота, что было почти на 20 т меньше, чем в первой половине 1980 -х гг.  
(а за 1985-1991 гг. включительно было извлечено 350,8 т валютного металла). Снижение добычи наблюда-
лось на промывке открытых и подземных песков, из техногенных россыпей, на дражной добыче и на добыче 
рудного золота. Увеличение объемов добычи зафиксировано на старательских работах и от попутной добы-
чи на Дукатском комбинате. Средняя себестоимость 1 г золота во второй половине 1980-х гг. возросла 
до 14,8 руб., в том числе старательского – до 9,1 руб., удорожание против показателей первой половины 1980-х гг. 
составило 21% и 36,4% соответственно. Возрастала роль старательского сектора, удельный вес валютного 
металла, добытого артелями, составил в 1986-1990 гг. в среднем 31%, против 28% в первой половине 1980-х гг., 
а в 1991 г. старатели добыли почти 45% золота Колымы и Чукотки. 

Производство золота по СССР за 1986-1990 гг. достигло 1415 т, удельный вес Северовостокзолото в об-
щесоюзной добыче составил всего 18% – это был самый низкий показатель за пятьдесят лет. Удельный вес 
Северовостокзолото в золотодобывающей промышленности России за 1986-1990 гг. составил 37,2%, однако 
в 1991 г. он снизился до 26,6% [7, с. 141]. 

В эпоху перестройки на Северо-Востоке впервые объемы рекультивации земель достигли существенных 
размеров, загрязнение сточных вод сократилось в три раза. Значительными были успехи в охране труда, 
особенно в снижении уровня профессиональной заболеваемости, вместе с тем производственный травма-
тизм увеличился. Во второй половине 1980-х – начале 1990-х гг. объединением Северовостокзолото были 
построены значительные объемы благоустроенного жилья в рабочих поселках, в г. Магадане и в централь-
ных районах страны. Однако процессы политических и социально-экономических преобразований в СССР 
привели к росту социальной напряженности в регионе, протестные настроения переросли в забастовки. Ру-
ководство объединения и областные власти сделали многое для удовлетворения требований трудящихся, 
энергично пытались сохранить кадры и достигнутый уровень развития золотодобывающей промышленно-
сти региона, но не смогли остановить массовый отток населения из приисковых районов и спад производ-
ства. С 1992 г. золотодобывающий сектор Северо-Востока России охватили процессы приватизации, нача-
лась дезинтеграция объединения Северовостокзолото – бывшего регионального монополиста золотодобычи. 
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УДК 392.8 
Исторические науки и археология 
 
Статья затрагивает вопросы эволюции питания населения Северной Италии. Питание является важным 
этнографическим источником. Оно позволяет проанализировать специфику культурного и социально-
экономического развития рассматриваемого региона. Основное внимание автор сконцентрировал на поня-
тии средиземноморской модели питания и ее применении в изучаемых областях. Целью данной статьи яв-
ляется выявление изменений в питании населения Северной Италии после перехода страны к индустриаль-
ному обществу. Также одна из задач в рамках поставленной цели – определение этнокультурных взаимо-
влияний на протяжении последнего столетия. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ПИТАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ СЕВЕРНОЙ ИТАЛИИ В XX В. 

 
Питание является важнейшей частью жизни людей, проявлением их материальной культуры. Пища 

представляет собой важный этнологический источник, отражающий специфику культурного и социально-
экономического развития народов. 

В сфере материальной культуры, в том числе и в пище, в связи с процессом глобализации, происходит 
постепенное нивелирование особенностей, характерных для той или иной историко-этнографической общ-
ности. Это заставляет население активно обращаться к истокам традиционного питания, реконструируя и 
возрождая определенные его элементы. 

Объектом данной статьи является культура питания населения Северной Италии. 
В целом итальянская кухня представляет собой часть средиземноморской культуры, но исследуемый ре-

гион Севера страны: области Венето, Триест, Фриули-Венеция Джулия, Лигурия, Эмилия-Романья – при 
сравнении с другими частями Италии – расположены территориально ближе к европейским странам. 

Предметом исследования является эволюция традиций в питании местного населения. Современная куль-
тура приема пищи обусловлена исторически. Многие сегодняшние обычаи уходят корнями в глубокое про-
шлое. Свой отпечаток на современное питание наложили и средневековые традиции, и римские вкусы. Сего-
дня люди не всегда акцентируют на этом свое внимание. Они следуют установленному ритуалу, сложивше-
муся до их рождения, считая себя в то же время современными личностями, открытыми для нововведений. 
В связи с этим особый интерес представляет анализ изменений в питании, произошедших в последнее время. 

Целью данной статьи является выявление изменений в питании населения Северной Италии, в том числе 
определение этнокультурных взаимовлияний на протяжении последнего столетия. 

Источники, проанализированные по теме статьи, можно разделить на следующие группы: полевые мате-
риалы, кулинарные книги, произведения писателей, периодическая печать, воспоминания путешественников 
и путеводители по северным областям Италии. 

Немаловажную роль в данном исследовании сыграли опубликованные Национальным статистическим 
институтом Италии (ISTAT) сборники «Noi Italia» [12], «Italia in cifre» («Италия в цифрах») [9], переписи 
населения [3]. 
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