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ÎÒ ÂÅÐÑÀËÜÑÊÎÃÎ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
ÊÎ ÂÒÎÐÎÉ ÌÈÐÎÂÎÉ ÂÎÉÍÅ:

ÊÐÈÇÈÑ ÑÈÑÒÅÌÛ ÌÈÐÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ

(ê ñòîëåòèþ Âåðñàëüñêîé êîíôåðåíöèè è 
âîñüìèäåñÿòèëåòèþ íà÷àëà Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû)

ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

На 2019 г. выпадают, как известно, 
две юбилейные даты – Версальский 
мир, явившийся завершением Первой 
мировой войны, и вторжение герман-
ских войск в Польшу, ставшее началом 
Второй мировой войны. Эти даты важ-
ны не просто как историческая хро-
нология, а в их проекции на актуаль-
ные вызовы современности. Уровень 
военной эскалации в современном 
мире таков, что образ надвигающейся 
вселенской катастрофы приобретает 
реальные очертания. Третья миро-
вая – реальность – это даже не образ 
«завтра», а фактическое состояние 
сегодняшнего дня. Глобальная эконо-
мическая война и глобальная война 
информационная уже ведутся. Оста-
ется только один шаг до выведения 
конфликта на уровень войны «горя-
чей». Но Третья мировая война, если 
она действительно разразится, может 
явиться актом самоликвидации че-
ловечества. И в повестке этих угроз 
более актуальной темы, чем борьба 
за мир, консолидации в ней усилий 

людей доброй воли, вероятно, не су-
ществует. Задача создания реальных 
действующих механизмов предупреж-
дения конфронтации предполагает об-
ращение к урокам истории, в том чис-
ле и урокам негативным. И наиболее 
назидательный из этих исторических 
уроков – Вторая мировая война. Ее 
приближение осознавалось многими, 
но международные институции в лице 
персон, принимающих и реализующих 
решения, не смогли, а возможно, и не 
захотели остановить процесс военной 
эскалации. 

Вопросы войны и мира – это вме-
сте с тем не только субъектная пози-
ция отдельных политиков. Встать на 
такую позицию означало бы отойти 
от принципов научного анализа, пред-
полагающего рассмотрение явлений 
и процессов в системности. Полити-
ки действуют в рамках определенных 
систем и принимают решения в со-
ответствии с принципами их функ-
ционирования. Ко Второй мировой 
войне привела в значительной мере 
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Версальская система международных 
отношений, противоречия которой 
программировали будущий глобаль-
ный конфликт. А исключает ли такие 
противоречия современная междуна-
родная система? В этом, с учетом уро-
ков прошлого, следует разобраться.

Международной институцией, соз-
данной в рамках Версальско-Вашинг-
тонской системы, которая должна была 
коллективными усилиями предотвра-
щать возможные конфликты, стала 
Лига Наций. Однако в реальности вы-
ступить фактором миростроительства 
Лига Наций не смогла и не только не 
предотвратила самую масштабную во-
йну в истории человечества, но и рядом 
своих решений или, напротив, воздер-
жанием от решений способствовала 
военной эскалации. После окончания 
Второй мировой войны новой кол-
лективной институцией предотвраще-
ния угроз новых войн, преступлений 
против человечества, других глобаль-
ных угроз явилась Организация Объ-
единенных Наций. ООН должна была 
учесть ошибки Лиги Наций. Однако 
в реальной своей практике ошибки 
Лиги Наций повторяются, а уровень 
международной конфронтации, кото-
рая может явиться для человечества 
актом самоистребления, возрастает. 
В качестве одной из главных ошибок 
в стратегии миростроительства Лиги 
Наций, отчасти воспроизводимой и 
ООН, видится преимущественное за-
нятие ей одной из сторон мировой гео-
политики.

Отдельной стороной историческо-
го и политологического рассмотрения 
в фокусе юбилейных дат является ан-
тироссийская информационная про-
паганда, продуцирующая мифологему 
о виновности СССР в развязывании 

Второй мировой войны. Сама по себе 
эта мифологизация, как дезавуиро-
вание страны, внесшей наиболее ве-
сомый вклад в победу над мировым 
агрессором, подводит к попыткам 
ревизии установившейся в 1945 г. си-
стемы международных отношений. 
Научная деконструкция такого рода 
мифологем необходима в этом смысле 
не только как защита правды о России, 
но и профилактика когнитивных уста-
новок на новый глобальный конфликт.

Имея в виду эту актуальную по-
вестку истории, мы посчитали целе-
сообразным выявить отношение сту-
денческой молодежи к истории Лиги 
Наций, Организации Объединенных 
Наций, повестке миростроительства. 
Опрос проводился среди студентов 
гуманитарных и обществоведческих 
специальностей, предположительно 
знающих, что такое Лига Наций.

На вопрос: какую роль сыграла 
Лига Наций, в истории наибольшее 
число опрошенных студентов – 49,9%, 
считают, что положительную. Отрица-
тельно ее оценивает 26,5% респонден-
тов. В таком распределении видится 
определенная трансформация истори-
ческого сознания, поскольку в совет-
ской историографической традиции 
Лига Наций преподносилась в основ-
ном в негативном ракурсе.

Вместе с тем при оценке конкретной 
деятельности Лиги Наций степень кри-
тичности резко возрастает. Исключе-
ние СССР из Лиги Наций в 1939 г. как 
шаг неправильный оценивает 52,5% 
студентов. При этом 29,9%, считаю-
щих, что Советский Союз был исклю-
чен правильно – также цифра весьма 
большая. И в целом видно, что доля 
критически настроенной молодежи к 
советской политике весьма велика.
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На вопрос: почему Лига Наций не 
предотвратила Вторую мировую войну, 
почти поровну распределились голоса 
между позициями – «она реализовы-
вала интересы отдельных государств» 
и «она не обладала должными поли-
тическими ресурсами», 26,3 и 24,2% 
соответственно. Есть и те – 18,3%, кто 
полагает, что Лига Наций в реальности 
предотвратить войну и не пыталась.

Вторую мировую войну оценивает 
как историческую неизбежность 54,3% 
респондентов. Возможность ее избе-
жать признают 38,1% студентов, что 
означает, что большинство и не верит, 
соответственно, в возможность между-
народных институций удержать мир.

При этом 6,8% считает, что и Третья 
мировая война предопределена. Почти 
семь процентов ожидающих ядерного 
Апокалипсиса – цифра крайне высо-
кая. Доля тех, кто считает, что Третья 
мировая война неизбежна или ее ве-
роятность очень велика, составляет 
совокупно 38,5%. Вместе с тем при 
определении исторической точки мак-
симальной близости к Третьей миро-
вой войне современный период не фи-
гурирует, и респонденты отсылают ко 
времени максимальной хронологиче-
ской близости к Карибскому кризису.

Парадоксально, но деятельность 
ООН студенты оценили даже хуже, 
чем деятельность Лиги Наций. По 
данным опроса, 50,2% студентов при-
нимают отрицательную позицию в 
отношении политики организации по 
защите мира.

Главную угрозу для мира студенты, 
как и ранее, видят в угрозах между-
народного терроризма. Обращает на 
себя внимание и доля приверженцев 
позиции, что главная угроза, подвига-
ющая к войне, состоит в реализации 
интересов мирового капитала – 11,8%. 
Примерно столько же видит главную 
угрозу в росте ксенофобии и национа-
лизма в мире.

Обнаружилось непонимание мно-
гими из респондентов того значения, 
которое имеет для России постоянное 
членство в Совете Безопасности. За 
системную или частичную реоргани-
зацию ООН выступает 63,4% студен-
тов. А 13% студентов и вовсе считают, 
что ООН следует вообще распустить. 
18,3% придерживается точки зрения, 
что правом вето не должна обладать 
ни одна из стран. При всем при этом 
доля тех, кто полагает, что реформа 
ООН даст реальный результат в пре-
дотвращении войны, составляет всего 
5,3%. Большинство видят здесь ключе-
вую рецептуру в ведении дипломати-
ческих переговоров – 49%. Заслужи-
вают внимания и такие позиции, как: 
ликвидация ядерного оружия – 20,4%, 
ликвидация класса капитала – 8,6%, 
укрепление обороноспособности 
страны – 6,5%.

Опрос показал, что проблемы 
должного осмысления проблем миро-
строительства на уровне молодежи 
остаются и работа должна вестись по 
решению этих проблем целевым обра-
зом организованная.
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Аннотация. Актуальность темы статьи определяют военная эскалация в современном 
мире и кризис международной системы миростроительства. Цель исследования состав-
лял анализ негативного исторического опыта Лиги Наций, в качестве уроков истории 
для Организации Объединенных Наций. Ключевой использованный метод – компарати-
вистский, историко-политологический анализ, позволяющий сопоставить предвоенную 
международную правовую систему с современной. Исторические параллели позволили 
сделать вывод об опасных тенденциях, подводящих к угрозе глобальной катастрофы. 
Аналитический материал показывает проект Лиги Наций как организацию, устанавли-
вающую ценностную и геополитическую доминацию определенных субъектов мировой 
политики. Организация Объединенных Наций создавалась, согласно авторской оценке, 
с учетом неудачного опыта Лиги Наций, на основе идеи ценностного консенсуса. Совре-
менной угрозой для человечества автор считает латентную подмену на уровне ООН идеи 
ценностного консенсуса ценностным универсализмом.1

Ключевые слова: Лига Наций, Организация Объединенных Наций, Вторая мировая война, 
ценностный консенсус, однополярность, санкционный режим, подмандатная территория

FROM THE LEAGUE OF NATIONS TO THE UN: AXIOLOGICAL AGENDA
AND THE ISSUE OF VALUE CONVENTIONALITY

V. Yakunin
Lomonosov Moscow State University
1 Leninskiye Gory, Moscow 119991, Russian Federation

Abstract. A new military escalation in the modern world, as well as the crisis of the international 
peace-building system, determines the relevance of the present article. In this study, the author 
considers the negative historical experience of the League of Nations (LN) as the lessons of 
history for the United Nations. The comparative historical and political analysis was used as 
the main research method, which allowed the author to compare the pre-war and modern in-
ternational legal systems. The discovered historical parallels revealed dangerous trends leading 
to the threat of a global catastrophe. The presented analytical material shows the LN as an or-
ganisation establishing the value-based and geopolitical domination of certain subjects of world 
politics. According to the author, the United Nations was created drawing on the idea of value 
consensus with the consideration of the negative experience of the LN. The author believes that 
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the latent substitution of value universalism for value consensus at the UN level constitutes a 
threat to humanity.

Keywords: League of Nations, United Nations, Second World War, value consensus, unipolarity, 
sanctions regime, mandated territories

Хрупкость мира:
угроза ядерного Апокалипсиса

Уровень военной опасности макси-
мально приближен сегодня к точке не-
возврата. Через 101 год после оконча-
ния Первой мировой войны и 74 года 
– Второй мировой, человечество ока-
залось предельно близко к катастрофе 
нового глобального конфликта. Две 
минуты – такой уровень опасности 
для человечества показывают «Часы 
Судного Дня» – условная величина, 
установленная экспертами «Бюлле-
теня ученых-атомщиков» Чикагского 
университета, определяющая степень 
близости человечества к глобальной 
катастрофе. С момента установления 
«Часов Судного Дня» в 1947 г., когда 
стрелки показывали семь минут до ка-
тастрофы, показатель 2018 г. – худший 
за всю историю. Аналогичный показа-
тель был только в 1953 г., когда СССР и 
США испытали термоядерное оружие. 
Никогда с того времени человечество 
не подходило так близко к порогу все-
ленской катастрофы1. Соответствен-
но, более актуальной темы, чем тема 
сохранения мира и хрупкости этого 
мира не существует, так как «на кону» 
стоит само существование жизни на 
Земле. И обращение в этом отношении 
к современному опыту ООН и истори-
ческому опыту – Лиги Наций принци-
пиально необходимо.

Проводимый анализ построен на 
основе методики исторической и по-

1 Th e Doomsday Clock. – URL: https://thebul-
letin.org/doomsday-clock/past-statements/ (дата 
обращения: 03.07.2019).

литической компаративистики [11]. 
Проводимое сравнение современной 
ситуации в международных отноше-
ниях и ситуации, предшествующей 
Второй мировой войне, сфокусирова-
но в данном случае на сопоставлении 
принципов функционирования Орга-
низации Объединенных Наций и Лиги 
Наций.

Лига Наций не предотвратила 
Вторую мировую войну

Оценка исторических феноменов 
определяется в значительной мере их 
финалом. И зачастую финал является 
отрицанием старта, замысла, связан-
ного с исходной позицией. Именно так 
произошло с Лигой Наций. Пафос ее 
учреждения состоял в недопущении 
впредь того, что случилось в 1914 г. [1; 
5; 12; 19]. Но новая мировая война на-
чалась через 21 год после окончания 
Первой мировой, а Лига Наций вошла 
в историю как организация, не удер-
жавшая человечество от глобальной 
катастрофы. Сегодня некоторые иссле-
дователи говорят даже не о двух миро-
вых войнах, а об одной, с внутренней 
передышкой, во время которой прои-
зошла определенная перегруппировка 
сил. Действительно, осевое противо-
стояние – Германия, с одной стороны, 
и Англия, Франция, США, Россия, с 
другой, говорит о воспроизводстве 
конфликта [17]. В этой постановке во-
проса критика Лиги Наций могла бы 
быть и еще жестче – она не просто 
пропустила новый зарождающийся 
конфликт, но не смогла даже погасить 
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предыдущий, по итогам разрешения 
которого, казалось бы, и возникала.

Лига Наций – легитимизация 
цивилизационного доминирования

Сообразно с методологией акси-
ологического подхода, применяемо-
го в наших исследованиях оснований 
общественных процессов, любая си-
стема, любая общность выстраивается 
на какой-то определенной ценностной 
платформе. Своя ценностная платфор-
ма существует и у международных объ-
единений [2]. Соответственно было бы 
целесообразно определить, какая цен-
ностная платформа была положена в 
основание Лиги Наций и на какую ак-
сиологическую базу опирается ООН.

Устав Лиги Наций обращается ис-
ходно к замыслу построения нового 
мироустройства на принципах спра-
ведливости (и даже «господства спра-
ведливости»). Но как показал еще 
Аристотель, «справедливость» – по-
нятие крайне релятивистичное [9]. 
Субъекты отношений могут считать 
справедливым совершенно разные 
социальные воплощения. Справедли-
вое в восприятии агрессора и жертвы 
будет различно. Заявляя привержен-
ность «господству справедливости», 
Лига Наций устанавливала понимание 
справедливого в соответствии с виде-
нием стран победителей в войне.

Создатели Лиги Наций исходили в 
своем мироустроительном проекте из 
представления об универсальности 
пути развития, по которому пошли 
страны Европы и Северной Америки. 
Они исходили из того, что степень раз-
витости народов различна, а потому не 
каждый из народов должен обладать 
правом на полное самоуправление и 
государственный суверенитет. И от-

сюда следовало установление системы 
мандатных территорий, мандаты на 
которые получали государства, пред-
ставляющие, какие народы полагались 
развитыми в должной мере. Обратим-
ся для иллюстрации к статье 22 Устава 
Лиги Наций: «Следующие принципы 
применяются к колониям и террито-
риям, которые в итоге войны пере-
стали быть под суверенитетом госу-
дарств, управлявших ими перед тем, и 
которые населены народами, еще не 
способными самостоятельно руково-
дить собой в особо трудных условиях 
современного мира… Лучший метод 
практически провести этот принцип 
– это доверить опеку над этими наро-
дами передовым нациям… которые 
согласны ее принять: они осуществля-
ли бы эту опеку в качестве Мандатари-
ев и от имени Лиги. Характер мандата 
должен различаться сообразно степе-
ни развития народа, географическому 
положению территории, ее экономиче-
ским условиям и всяким другим ана-
логичным обстоятельствам»1. 

Итак, степень развития народов 
различна, многие из них не способны 
руководить собой в сложных условиях 
современного мира, а потому следует 
установить управление ими со сто-
роны передовых наций. Фактически 
Устав воплощал распространенную 
идеологему о миссии «белого чело-
века» и был очень близок к тому, что 
могло бы быть охарактеризовано в ка-
честве расизма [10; 13]. С такими под-
ходами стать в ценностно-смысловом 
отношении альтернативой коричнево-
му тренду развития Европы в 1930-е гг. 
Лига Наций не могла.

1 Устав Лиги Наций // Документы XX века. 
– URL: http://doc20vek.ru/node/451 (дата обра-
щения: 03.07.2019)
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ООН – кризис конвенциональности

Организация Объединенных На-
ций учреждалась исходно с учетом 
ошибок Лиги Наций на платформе 
ценностного консенсуса. Документы 
ООН опирались на осознание на уров-
не человечества того, что ничего по-
добного тому, как нацизм и фашизм, 
нельзя допустить впредь. Основны-
ми сторонами консенсуса выступали 
страны Запада и СССР, выражающие 
разные идеологии, но объединенные 
перед лицом общей для человечества 
опасности [14; 16]. Цивилизационно 
пространство консенсуса было не пол-
но, но сам принцип конвенциональ-
ности был взят на вооружение. Обра-
щает внимание, что СССР, введенные 
в ООН Украинская ССР и Белорусская 
ССР, ориентированные на Советский 
Союз страны, не имели достаточного 
удельного веса голосов. Но консенсус 
устанавливался не количественно по 
большинству, а как отражение права 
на свой путь. И в этом направлении, 
вероятно, и следовало идти, расширяя 
пространство консенсуса. К сожале-
нию, в последние годы обнаружива-
ется на уровне ООН обратный про-
цесс перехода к доминации позиции 
большинства – по количеству голосов 
членов ООН, где каждое государство 
имеет один голос. 

Количественный подход
вместо конвенционального:

опыт Лиги Наций и ООН

Правилен ли такой подход? На 
уровне выборов внутри страны, ве-
роятно – да. Но на уровне междуна-
родных отношений, в которых важна 
ценностная субъектность каждого и 
право на эту субъектность, вероятно 
– нет. Страны, имеющие меньшинство 

при голосовании, и чья позиция не бу-
дет услышана большинством, окажут-
ся дискриминируемыми, и отстаивая 
свое право на суверенитет, объектив-
но вступят в противоречие с условным 
международным консорциумом.

Именно в эту ловушку попала Лига 
Наций. На уровне большинства в ней 
фактически принимались решения 
Великобританией и Францией. Госу-
дарства, фактически зависимые от 
них, голосовали строго по английской 
и французской повестке. Отрицание 
целесообразности ценностного кон-
сенсуса дорого обошлось миру [7; 15]. 
Неудовлетворенные системой анг-
ло-французского доминирования, из 
Лиги Наций одно за другим выходят 
несогласные. Среди прекративших 
свое членство в Лиге Наций оказались 
даже постоянные члены Совета без-
опасности – Япония и Италия. 

Достаточно обратиться только к 
перечню вышедших из Лиги Наций 
государств, чтобы сделать вывод о 
полном обрушении к началу Второй 
мировой войны системы международ-
ных отношений – Германия, Бразилия , 
Венесуэла, Гватемала, Гондурас, Дания, 
Испания, Никарагуа, Парагвай, Перу, 
Румыния, Сальвадор, Чехословакия, 
Чили, Югославия, Австрия, Коста-Ри-
ка, Люксембург, Албания, Латвия, Лит-
ва, Эстония, Венгрия, Эфиопия. Со-
вокупно число вышедших государств 
составило 44% от общего числа членов 
Лиги Наций. Добавим к этому списку 
исходно отказавшихся войти в Лигу 
США и не включённого в Лигу, а после 
включения изгнанного из нее, СССР, 
чтобы понять ее фактическую нефунк-
циональность [6; 8; 20].

В советской прессе  комментиро-
вали исключение СССР следующим 
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образом: «Случайно подобранные 
«представители» 127 млн. населения 
(страны, голосовавшие за исключе-
ние) «исключили» СССР с его 183 млн. 
населения»1. На уровне Совета Лиги 
Наций за исключение СССР проголо-
совало 7 из 15 членов и предложение 
исключить Советский Союз не про-
ходило. Тогда вопрос был вынесен на 
уровень Ассамблеи Лиги Наций, на 
которой СССР 28 голосами из 40 был 
все-таки исключен из организации. За 
исключение СССР голосовали все бри-
танские доминионы и подмандатные 
территории. И современные перипе-
тии голосований в ООН создают впе-
чатление исторического дежавю. 

Сегодня в Организации Объеди-
ненных Наций не представлен ряд фак-
тически существующих, но имеющих 
статус не признанных или частично 
признанных государств (и таких в со-
временном мире немало). А что будет 
делать ООН, если какие-то государства 
изъявят желание выйти из организа-
ции? Ведь обязательности членства 
в ней нет, и никто насильно не может 
быть принужден к такому членству. 

Стратегия Лиги Наций заявлялась 
как стратегия «коллективной безопас-
ности». Она оппонентно противопо-
ставлялась стратегии «баланса сил». 
Но коллективная безопасность в виде 
зонтичного контроля одного или не-
скольких субъектов мировой полити-
ки не работает. Опасность будет исхо-
дить от самих держателей «зонтика». 
Зонтичная коллективная безопасность 
предполагает управляющий контроль 
надстоящего органа над отдельными 
странами, ограничение их суверените-

1 Лиги Наций. Сообщение ТАСС // Правда. 
1939. 16 дек. – URL: https://histdoc.net/history/
ru/liganatsii.htm (дата обращения: 03.07.2019).

та. Поэтому подлинная коллективная 
безопасность как раз и должна стро-
иться на балансе сил, и всякий раз, как 
показывает исторический опыт, разба-
лансировка в международных отноше-
ниях приводила человечество к боль-
шим потрясениям [3; 21].

Помимо голосований на уровне Со-
вета Безопасности ООН и Ассамблей 
ООН, в еще большей степени симпто-
мы отхода от ценностного консенсуса 
в пользу универсализации ценностей 
обнаруживаются при анализе деятель-
ности Комитетов Организации Объ-
единенных Наций. Особое внимание 
обращают на себя тенденции ревизии 
того, что называется традиционными 
ценностями. Проявлением таких тен-
денций явилось, в частности, приня-
тие в 2008 г. Декларации Организации 
Объединённых Наций по вопросам 
сексуальной ориентации и гендерной 
идентичности2. Такие страны, как Рос-
сия и Китай отказались подписывать 
Декларацию. Ряд стран исламской 
культуры выступили с альтернативной 
декларацией. Сам факт принятия кон-
фликтной в ценностном отношении 
Декларации на уровне ООН показы-
вает, что ориентир ценностного меж-
государственного консенсуса оказался 
утрачен. Разработчики Декларации 
использовали подмену – вместо кон-
сенсуса между государствами, на плат-
форме которого и создавался ООН, 
перешли к логике консенсуса между 
индивидуумами, что прерогативой 
Организации Объединенных Наций 
не является и решается на уровне каж-
дого национального государства, в со-

2 Декларация ООН о сексуальной ориен-
тации и гендерной принадлежности. – URL: 
https://works.doklad.ru/view/9BOEo24mY5g.
html (дата обращения: 03.07.2019)
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ответствии с его традициями и иден-
тичностью. 

Исторические параллели

Понятие «однополярный мир» от-
носится к современному политиче-
скому языку. Но фактически политика 
однополярности реализовывалась еще 
через институцию Лиги Наций. Отли-
чие состояло только в местонахожде-
нии этого полюса. Будучи учреждена 
как мировой орган, Лига Наций фак-
тически оказалась аффилиатом по-
литики Великобритании и Франции 
(Великобритании – в первую очередь, 
Франции – во вторую).

Еще одно историческое дежавю – 
политика так называемых санкций. 
Санкции сегодня принимаются на 
уровне ООН (под санкциями ООН 
находятся в настоящее время 11 госу-
дарств), отдельных стран и их блоков. 
Именно с Лигой Наций и было связа-
но появление политики санкций в их 
современном международно-право-
вом значении. Горячим привержен-
цем политики санкций являлся автор 
идеи Лиги Наций Вудро Вильсон. Его 
слова звучат как своеобразная аполо-
гия экономических санкций: «Страна, 
подвергнувшаяся бойкоту, близка к 
капитуляции. Приложите экономи-
ческие, мирные, тихие, смертельные 
меры, и в применении силы не будет 
необходимости. Это ужасное лекар-
ство. От него никто не гибнет за пре-
делами бойкотируемого государства, 
но оно создаёт давление, которого, на 
мой взгляд, не может выдержать ни 
одна современная страна» [23]. Но, 
как известно, Вильсон оказался не-
прав, и в большинстве случаев санк-
ции не приводили к политическому 
результату.

Санкционный пакет Лиги Наций, 
согласно ее Уставу, предписывал следу-
ющие действия в отношении государ-
ства к которому он применяется: «Не-
медленно порвать вс е торговые или 
финансовые отношения, воспретить 
все сношения между своими гражда-
нами и гражданами государства, на-
рушившего Устав, и пресечь финансо-
вые, торговые или личные сношения 
между гражданами этого государства 
и гражданами всякого другого госу-
дарства, является ли оно Членом Лиги 
или нет»1. Запрещались, таким обра-
зом, даже контакты на уровне граж-
дан. Хотя основанием для введения 
санкций служило развязывание госу-
дарством войны, но установить, кто 
первым развязал военные действия 
в том или ином конфликте, было не 
всегда возможно, и решения принима-
лись по политическим предпочтениям. 

Опыт санкций Лиги Наций для 
современной мировой политики ин-
тересен в двух его отрицательных со-
ставляющих: во-первых, практическая 
неэффективность санкций; во-вторых, 
избирательность принятия санкцион-
ных пакетов. Так, санкции были при-
няты против Италии и Японии, как 
государств-агрессоров. Но санкций 
против нацистской Германии – главно-
го агрессора двадцатого века – Лигой 
Наций установлено не было ни в до-
военные годы, ни за все время Второй 
мировой войны. Почему при активной 
санкционной политике Лиги Наций 
это не было сделано? Без предположе-
ния о существовании серьезного лоб-
бирования ответить на этот вопрос 
было бы затруднительно [18].

1 Устав Лиги Наций // Документы XX века. 
– URL: http://doc20vek.ru/node/451 (дата обра-
щения: 03.07.2019)
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Еще одно историческое наставле-
ние для ООН из опыта Лиги Наций –
не дистанцироваться от решения во-
просов фундаментального характера. 
Лига Наций занималось многим, но 
бежала от проблем, которые имели па-
радигмальный характер. Еще в 1930-е 
гг., благодаря Ильфу и Петрову, в ши-
рокий обиход вошла фраза «Молчит, 
как Лига Наций», показывающая от-
ношение к ней как самоустранившей-
ся от ключевых проблем институции. 
По словам Андрея Андреевича Громы-
ко, Лига Наций потерпела политиче-
ское поражение вследствие того, что 
77 процентов своего врем ени тратила 
на «второстепенные» проблемы. Рас-
суждая о дисфункции Лиги Наций в 
решении задач борьбы за мир, вели-
кий советский дипломат рассуждал: «В 
свое время деятели Лиги Наций вроде 
Ллойд Джорджа и Тартье, Саймона и 
Политиса во всех тонкостях разрабо-
тали процедуры для того, чтобы уто-
пить любое живое предложение по 
разоружению. Главный секрет тут был 
в том, чтобы создавать всякого рода 
бесполезные комитеты, пускать их на 
волю волн, без всяких указаний и яс-
ных директив» [4].

О методологии миростроительства 
в парадигме ценностной 

конвенциональности

Лига Наций не признавала прин-
ципиально ценностных различий че-
ловечества и выстраивала ценностно 
однородную модель. ООН, построен-
ная исходно на идее ценностного кон-
сенсуса, частично утратила исходный 
ориентир… А может ли в принципе 
быть достигнут консенсус в масштабах 
человечества? Препятствием для тако-
го консенсуса служат два распростра-

ненных и противоположных по отно-
шению друг к другу подхода. 

Первый можно условно определить 
как неорасистский. Суть его состоит 
в том, что человеческие сообщества 
столь различны, что о каких-то единых 
для человечества ценностях говорить 
вообще не приходится. Но, рассуждая 
в этой логике, следует признать, что 
человечество в видовом отношении 
не едино. Легитимизировать распад 
человечества – это именно тот ориен-
тир, который утверждался нацистской 
пропагандой. Необходимо на осно-
вании понимания фундаментального 
единства человеческого вида заявить о 
том, что есть базовые – традиционные 
или естественные, ценности для чело-
вечества, которые актуальны для всех 
цивилизаций и народов. Что должно 
быть отнесено к этим конвенциональ-
ным ценностям – предмет широкого 
многостороннего обсуждения.

Второй подход, подрывающий воз-
можности преодоления парадигмы 
военной конфронтации, состоит, на-
против, в унификации человеческих раз-
личий. Все многообразие человеческих 
культур подгоняется под один стандарт. 
И в качестве этого стандарта берутся 
нормы и ценности только одного из со-
обществ, выдаваемые в качестве уни-
версальных. Более того, несоответствие 
этим нормам оказывается достаточным 
основанием для применения внешней 
силы по приведению в соответствие с 
предписываемым стандартом.

Таким основанием в последнее вре-
мя часто являются обвинения в не-
демократичности тех или иных поли-
тических режимов. Безусловно, идея 
демократии входит в арсенал великих 
достижений в истории человечества. 
Но достаточно ли считать ее отсут-
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ствие в той или иной стране доста-
точным основанием для оправдания 
внешней экспансии? Сколь бы значи-
ма не была ценность демократии для 
определенных политических культур, 
универсальной всечеловеческой цен-
ностью она не является. Существуют 
сообщества, отдающие предпочтения 
другим формам политической орга-
низации, например, монархии, что 
соотносится с особыми мировоззрен-
ческими, в том числе религиозными, 
системами взглядов. Предписывать 
им демократию означает попрание их 
системы мировоззрения и ценностей. 
Существуют и разные интерпретации 
в понимании того, что есть подлин-
ное народовластие. И США, и Китай, и 
Иран позиционируются как демокра-
тические страны, но их политические 
модели принципиально различны. Со-
ответственно, либо следует заявлять, 
что демократия имеет место только 
в одной из перечисленных стран, а в 
остальных – фальсификация демокра-
тической модели, либо допускать воз-
можность различных цивилизационно 
адаптивных версий демократии.

Следует вести речь о преодолении 
крайностей обоих подходов. Суть под-
линно гуманистической позиции мо-
жет заключаться в том, что человече-
ство едино как вид и обладает в силу 
этого единства едиными для него фун-
даментальными ценностями, но фор-
мы жизни человеческих сообществ 
специфичны и соотносятся с различи-
ем ценностей цивилизационных. То, 
что человечество едино – является га-
рантом, что консенсус принципиально 
возможен. То, что человеческие сооб-
щества различны – указывает на един-
ственно возможный путь достижения 
этого консенсуса – через диалог.

Трагедии мировых войн вызва-
ли потребность создания мировых 
структур коллективного разрешения 
спорных вопросов, каковыми явились 
Лига Наций и Организация Объеди-
ненных Наций. Создание их являлось 
безусловным прогрессом в глобальной 
истории человечества. Однако сегод-
ня приходит понимание, что пред-
ложенный ими формат недостаточен 
для предотвращения военных кон-
фликтов. Ранее Лига Наций, а теперь 
и ООН, представляя собой ансамбль 
позиционируемых в качестве суверен-
ных государств, сосредоточились на 
разрешении политических противо-
речий. Но противоречия ценностные 
оказались в этом формате как бы за 
скобками. А между тем политические 
конфликты являлись во многих, если 
не во всех случаях, проекцией кон-
фликтов аксиологических.

При анализе причин провала по-
литики Лиги Наций обнаруживается 
нежелание и неумение вести работу с 
государствами, представляющими от-
личные от позиций, доминирующих в 
организации Великобритании и Фран-
ции, идеологические и геополитиче-
ские платформы. Крайне не хотелось 
бы, чтобы Организацию Объединен-
ных Наций постигла такая же участь.

Вызовом в отношении движения че-
ловечества в направлении ценностного 
диалога явилось формирование систе-
мы однополярного мироустройства. И 
дело в данном случае не в концентрации 
в руках одного государства финансо-
вых и иных ресурсов, а в стремлении к 
ценностной универсализации. Ценно-
сти одного сообщества позициониру-
ются как ценности общечеловеческие. 
И более того, те сообщества, которые 
не разделяют соответствующих уни-
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версалий, оказываются заклеймены как 
«государства – изгои», или страны «оси 
зла»1. Если же страна определяется на 
уровне политического властного дис-
курса «злом», то очевидно, что диалог 
в этом случае исключен. Единственная 
форма отношений со злом – онтологи-
ческая война до полного искоренения.

Но конфликтные проекции имеет 
и более мягкая – позитивная форму-
ла, озвученная на юбилейной семиде-
сятой Генеральной сессии ООН – «то, 
что верно для Америки, верно и для 
всех зрелых демократий»2. А так ли это 
в действительности? В России есть ста-
рая, семантически противоположная 
высказыванию американского прези-
дента, пословица: «Что русскому хоро-
шо, то немцу – смерть». Фразу можно 
произнести и с точностью до наобо-
рот: что немцу хорошо, то русскому 
– смерть. Универсалии по принципу – 
что хорошо для меня, должно быть хо-
рошо для всех, элементарно противо-
речат историческому опыту развития 
цивилизаций мира. 

И, кроме того, возникает вопрос: 
как быть с теми народами, которые не 
разделяют точки зрения, что для них 
хорошо то, что хорошо для Соединен-
ных Штатов? Их, что, следует прину-
дить к тому пониманию хорошего и 
плохого, которое установлено в центре 
однополярного мира? Происходящее 
в мировой политике выглядит именно 
как такое принуждение.

1 President Delivers State of the Union Address. 
– URL: https://georgewbush-whitehouse.archives.
gov/news/releases/2002/01/print/20020129-11.
html (дата обращения: 03.07.2019).

2 Barack Obama. 70th Session of the United Na-
tions General Assembly Address. – URL: https://
americanrhetoric.com/speeches/barackobama/
barackobamaunitednations70.htm (дата обраще-
ния: 03.07.2019).

Как на пример для современных 
политиков можно сослаться на образ 
американского президента Франкли-
на Делано Рузвельта. Являясь убеж-
денным сторонником американской 
системы ценностей, он, в тоже время, 
имел мудрость и умение договаривать-
ся со Сталиным. Не обладай Рузвельт 
соответствующими качествами дого-
вороспособности, как некоторые из 
его преемников в президентском крес-
ле, и сценарий Второй мировой во-
йны был бы для человечества неопре-
деленным. Фраза Рузвельта как раз и 
определяла диалоговые ориентиры как 
главное в системе международных от-
ношений: «Чтобы цивилизация уцеле-
ла, мы должн ы культивировать науку 
человеческих взаимоотношений, спо-
собность всех народов, самых разных, 
жить вместе в мире на одной земле» 
[22].

Проведенный анализ обнаружи-
вает, таким образом, исторические 
параллели в развитии предвоенной 
ситуации в мире 1930-х  гг. и совре-
менного международного кризиса. 
Развертка политического процесса в 
этой логике может, как это показы-
вает опыт генезиса Второй мировой 
войны, привести человечество к ка-
тастрофе. Выступающая от лица че-
ловечества Организация Объединен-
ных Наций повторяет стратегические 
ошибки Лиги Наций, дрейфуя мето-
дологически в сторону последней. 
Стратегически выход из парадигмы 
войн видится в переходе от идеоло-
гии ценностной универсализации в 
международных отношениях к цен-
ностному консенсусу. Именно на 
принципах ценностного консенсуса 
выстраивалась исходно, в отличие от 
ценностно одномерной Лиги Наций, 
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Организация Объединенных Наций. 
Вернуться к исходным принципам 
его функционирования, выведенным 
из трагического опыта двух мировых 

войн, есть сверхактуальная задача в 
повестке международных отношений.

Статья поступила в редакцию 22.07.2019
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Аннотация. В статье рассмотрена роль Лиги Наций в предотвращении войн и конфликтов 
в межвоенный период, исследуются представления о необходимости правового регули-
рования международных отношений, сформировавшихся в XVII – XIX вв., основания и 
причины возникновения Лиги Наций, ее задачи и особенности функционирования, по-
литика Лиги Наций в отношении действий стран-агрессоров в 30-е гг. Рассмотрены при-
чины неэффективности деятельности Лиги Наций в условиях предвоенного кризиса.

Ключевые слова: Лига Наций, Версальско-Вашингтонская система,  коллективная без-
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Abstract. The article considers the role of the League of Nations in preventing wars and conflicts 
in the interwar period; studies the views formed in the 17th–19th centuries on the necessity of 
legally regulating international relations, the reasons for founding the League of Nations, its ob-
jectives, functional features and its policy on the activities of aggressor countries in the 1930s, 
as well as the reasons for the failure of the League of Nations in the pre-war crisis.
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1Создание Лиги Наций в 1919 г. стало результатом, с одной стороны, разви-
тия теоретико-философских представлений об идеальной системе межгосу-
дарственных отношений, основанной на добровольном соблюдении всеми ак-
торами норм международного права; а с другой стороны, завершения  Первой 
мировой войны и перегруппировки великих держав, перераспределения сфер и 
зон влияния по итогам войны. Данные две тенденции задали основное противо-
речие формы и содержания деятельности организации, определили особенно-
сти ее возникновения, развития, кризиса и прекращения деятельности.
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На протяжении нескольких столе-
тий  европейская политическая фило-
софия ставила вопрос о соотношении 
войны и права и способах ограничения 
возможности применения военной 
силы в отношении других государств. 
Еще в начале XVII в. эти вопросы были 
рассмотрены в трактате Гуго Гроция 
«О праве войны и мира». Гроций от-
мечал: «Во всем христианском мире я 
наблюдал недостаток в ограничении 
отношений войны, чего даже варвар-
ские народы должны стыдиться; я на-
блюдал как люди хватаются за оружие 
по незначительным причинам, или без 
причины вовсе, и когда оружие было 
поднято, все забывали о каком-ли-
бо уважении права, Бога и человека; 
это как будто, в соответствии общему 
решению, безумие дает всем свободу 
совершать любые преступления» [2, 
с. 51]. Голландский философ и юрист 
разделил войны по своим основаниям 
на справедливые и несправедливые, а 
также обозначил способы прекраще-
ния войн.

Спустя два столетия эти темы стали 
предметом анализа немецкого филосо-
фа Иммануила Канта. Так же, как и Гро-
ций, ставший очевидцем крупнейших 
на тот момент военных конфликтов 
(Восьмидесятилетней1 и Тридцатилет-
ней войн), Кант был современником 
Наполеоновских войн, длительного 
общеевропейского военного противо-
стояния. В книге «К вечному миру» не-
мецкий философ выдвинул идею объ-
единения всех государств, создания 
единой федерации, включающей все 
страны и народы: «Международное 

1 Иное наименование войны за независи-
мость Соединенных провинций от испанской 
короны (Нидерландской буржуазной  револю-
ции XVI–XVII вв.)

право должно быть основано на феде-
рализме свободных государств. <…> 
Поэтому должен существовать особо-
го рода союз, который можно назвать 
союзом мира (foedus pacifi cum) и кото-
рый отличался бы от мирного договора 
(pactum pacis) тем, что последний стре-
мится положить конец лишь одной во-
йне, тогда как первый – всем войнам, 
и навсегда. Этот союз имеет целью не 
приобретение власти государства, а 
исключительно лишь поддержание и 
обеспечение свободы государства для 
него самого и в то же время для дру-
гих союзных государств, причем это 
не создает для них необходимости (по-
добно людям в естественном состоя-
нии) подчиниться публичным законам 
и их принуждению. Можно показать 
осуществимость (объективную реаль-
ность) этой идеи федерации, которая 
должна постепенно охватить все госу-
дарства и привести таким образом к 
вечному миру» [3, с. 270, 273]. Именно 
такая мера, с точки зрения Канта, ста-
нет надежной гарантией прекращения 
войн и конфликтов.

Еще столетие спустя, в годы Первой 
мировой войны, президент США Вудро 
Вильсон предложил программу всеоб-
щего мира, базовым элементом которой 
являлось организация Лиги Наций –
глобального международного объеди-
нения «в целях создания взаимной га-
рантии политической независимости 
и территориальной целости как боль-
ших, так и малых государств» [5, с. 27–
28]. В следующем, 1919  г. Лига Наций 
была создана. Таким образом, учреж-
дение организации стало следствием 
реализации в практической плоскости 
идей формирования международного 
механизма, обеспечивающего предот-
вращение войн и конфликтов.
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В то же время создание Лиги Наций 
и Версальско-Вашингтонской системы 
в целом было результатом завершения 
Первой мировой войны, победы в ней 
Антанты и ее союзников и переустрой-
ства мира  с учетом интересов победи-
телей. Следствием данных действий 
стало формирование новой геополи-
тической структуры мира. Глобальное 
пространство  было разделено на три 
уровня (см.  рис.): центр, периферия 
и маргинальная (внесистемная) зона.  
Центром системы, по замыслу ее соз-
дателей, должны были стать пять госу-
дарств-победителей, получивших ста-
тус постоянных членов Совета Лиги 
Наций: Великобритания, Франция, 
США, Италия и Япония. 

При этом другие государства, уча-
ствовавшие в войне на стороне Антан-
ты, этого статуса были лишены. Они, 
вместе с некоторыми нейтральными 
государствами, получили статус чле-
нов Лиги Наций и стали периферией 
организации. Этот статус был предо-
ставлен не всем суверенным государ-
ствам. Первоначальными членами 
Лиги Наций стали только 32 государ-
ства, из которых 10 представляли Ев-
ропу, еще пять: Австралия, Новая 
Зеландия, Канада, Южная Африка 
и Индия, были частями Британской 
империи и, собственно, суверенными 
государствами на тот момент не яв-
лялись. Таким образом, Европа и тер-
ритории, подчиненные одной из евро-
пейских стран, совокупно составляли 
большинство членов Лиги Наций.

При этом ряд крупных государств 
не был представлен во вновь созданной 
организации. Не получили приглаше-
ние войти в состав Лиги Наций страны, 
проигравшие в Первой мировой войне: 
Германия, Австрия, Турция, Болгария. 

Не было и Советской России, по сути, 
приравненной к странам, проигравшим 
войну. Фактически это означает, что ука-
занные субъекты были признаны «стра-
нами-изгоями», государствами, исклю-
ченными из мирового сообщества. 

Наконец, большая часть народов 
мира, проживающая в колониях ев-
ропейских держав, не получила ни-
какого представительства и защиты 
собственных интересов в формирую-
щемся сообществе наций. Несмотря на 
то, что целью Лиги Наций было объяв-
лено «установить господство справед-
ливости» [1, с. 7], ни о какой справед-
ливости в отношении колониальных 
народов речь не шла. Более того, уч-
редительный документ организации, 
Статут Лиги Наций, устанавливал в 
качестве законной и справедливой 
меры передачу ряда территорий прои-
гравших стран победителям в качестве 
новых колоний, так называемых «ман-
датных территорий». Более того, такая 
мера объяснялась «цивилизаторской 
миссией» и естественным делением 
мира на т. н. «передовые нации» и на-
роды, не способные самостоятельно 
управлять собственной страной. В ста-
тье 22 Статута Лиги Наций содержа-
лось, в частности, такое утверждение: 
«Следующие принципы применяются 
к колониям и территориям, которые 
в итоге войны перестали быть под су-
веренитетом государств, управлявших 
ими перед тем, и которые населены 
народами, еще не способными само-
стоятельно руководить собой в особо 
трудных условиях современного мира. 
Благосостояние и развитие этих на-
родов составляет священную миссию 
цивилизации, и подобает включить 
гарантии осуществления этой миссии 
в настоящий Статут. Лучший метод 
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практически провести этот принцип 
– это доверить опеку над этими наро-
дами передовым нациям, которые, в 
силу своих ресурсов, своего опыта или 
своего географического положения, 

лучше всего в состоянии взять на себя 
эту ответственность и которые соглас-
ны ее принять: они осуществляли бы 
эту опеку в качестве Мандатария и от 
имени Лиги» [1, с. 13].

Центр: постоянные
члены Совета Лиги

Наций (Великобритания,
Франция, США, Италия,

Япония

Периферия: страны-
члены Лиги Наций

Маргинальная зона:
страны, не включенные

в состав Лиги Наций

Колониальные
владения европейских 

государств

Рис. Геополитическая структура мира в соответствии
с Версальско-Вашингтонской системой международных отношений

Таким образом, структура мира, 
создаваемая Версальско-Вашингтон-
ской системой международных от-
ношений и закрепленная механизма-
ми функционирования Лиги Наций, 
была далека от реализации принципов 
справедливого мироустройства с уче-
том интересов всех народов. Лига На-
ций представляла собой не воплоще-
ние на практике принципа равенства 
государств и наций, но фиксацию той 
расстановки сил, которая возникла в 
результате победы одной группы стран 
над другой по итогам мировой войны.

Тем не менее организация имела 

определенный потенциал, развитие 
которого могло бы при благоприят-
ных обстоятельствах способствовать 
уменьшению угрозы военной агрессии 
и сокращению количества и масшта-
бов межгосударственных конфлик-
тов. Этому способствовал тот факт, 
что члены Лиги Наций брали на себя 
обязательство «не прибегать к войне» 
[1, с. 7]. В Статуте Лиги Наций содер-
жались следующие положения: «со-
хранение мира требует ограничения 
национальных вооружений до мини-
мума, совместимого с национальной 
безопасностью и с выполнением меж-
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дународных обязательств»; «Члены 
Лиги обязуются обмениваться самым 
откровенным и исчерпывающим обра-
зом всеми сведениями, относящимися 
к масштабу их вооружений, к их воен-
ным, морским и воздушным програм-
мам и к состоянию тех из отраслей их 
промышленности, которые могут быть 
использованы для войны»; «Члены 
Лиги обязуются уважать и сохранять 
против всякого внешнего вторжения 
территориальную целость и существу-
ющую политическую независимость 
всех Членов Лиги» [1, с. 9–10].

Однако Лига Наций не обладала 
необходимыми инструментами при-
нуждения к миру. Статья 13 Статута 
содержала обязательство не прибегать 
к войне: «Члены Лиги обязуются вы-
полнять добросовестно вынесенные 
решения и не прибегать к войне про-
тив Члена Лиги, который будет с ними 
сообразоваться. В случае невыполне-
ния решения, Совет предлагает меры, 
которые должны обеспечить действие 
решения» [1, с.  10]. Но действенного 
механизма, направленного на реализа-
цию данной нормы, создано не было. 

В случае начала военных действий 
или возникновения угрозы войны Ге-
неральному секретарю организации 
предписывалось немедленно созвать 
заседание Совета Лиги Наций для 
рассмотрения конфликта. Совет мог 
принять решение, рекомендующее 
участникам конфликта третейское 
разбирательство. Если страну-агрессо-
ра не удавалось убедить отказаться от 
своих планов при помощи третейской 
процедуры, Лига Наций могла ввести 
против данного государства эконо-
мические санкции: разрыв торговых 
и финансовых отношений, запрет 
контактов на межгосударственном и 

личном уровне. Крайней мерой были 
военные действия против агрессора. 
Однако у Лиги Наций не было соб-
ственных вооруженных сил. Поэтому 
все, что могла сделать в этой ситуации 
организация – «предложить различ-
ным заинтересованным Правитель-
ствам тот численный состав военной, 
морской или воздушной силы, посред-
ством которого члены Лиги будут, по 
принадлежности, участвовать в во-
оруженных силах, предназначенных 
для поддержания уважения к обяза-
тельствам Лиги» [1, с.  12]. Второсте-
пенным, но достаточно важным об-
стоятельством, осложняющим работу 
организации, был принцип принятия 
решения Советом – посредством кон-
сенсусного голосования. Это делало 
механизм принятия решения крайне 
сложным и громоздким, а работу орга-
низации – малоэффективной. 

Таким образом, Лига Наций не 
обладала ни юридическими, ни во-
енными ресурсами для защиты мира 
и предотвращения военных угроз и 
полностью зависела в своих действиях 
от крупных держав, обладающих до-
статочным военным потенциалом и 
от их готовности обуздать агрессора. 
Слабость Лиги Наций, неэффектив-
ность предусмотренных ею механиз-
мов коллективной безопасности стали 
важным обстоятельством, наряду с 
политикой умиротворения со стороны 
западных держав, ускорившим про-
цесс реализации агрессивных планов 
Германии, Японии и Италии.  

В 1931  г. Японская империя совер-
шила акт агрессии в отношении Ки-
тая, захватив Маньчжурию и создав 
на ее территории марионеточное го-
сударство Маньчжоу-го. Реакцией со 
стороны Лиги Наций стало создание 
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комиссии во главе с британским поли-
тиком Виктором Бульвер-Литтоном и 
включающей представителей Велико-
британии, Франции, Италии и Герма-
нии, то есть государств, на тот момент 
являющихся постоянными члена-
ми Совета Лиги. Комиссия признала 
Маньчжурию территорией Китая. В 
процессе обсуждения в Лиге Наций 
отчета комиссии японская делегация 
покинула заседание, а 27 марта 1933 г. 
Япония официально вышла из со-
става Лиги Наций. Никаких действий 
со стороны Лиги Наций по обузда-
нию японской агрессии не последова-
ло. Это спровоцировало расширение 
японской агрессии, нападение Японии 
на Китай в 1937  г., военные действия 
против СССР в 1938 и 1939  гг., атаку 
на американский флот у Пёрл-Харбора 
и дальнейшие действия по оккупации 
территорий в Восточной  и Юго-Вос-
точной Азии. 

В 1926  г. Германия была принята 
в Лигу Наций и получила в ней ста-
тус постоянного члена Совета Лиги. 
Однако сразу после прихода к власти 
Адольф Гитлер  взял курс на демонтаж 
Версальско-Вашингтонской системы и 
обязательств, взятых на себя Германи-
ей после поражения в Первой мировой 
войне. Лигу Наций национал-социали-
сты рассматривали как базовый эле-
мент сложившейся системы междуна-
родных отношений. На состоявшемся 
12 ноября 1933  г. референдуме пода-
вляющее большинство жителей Гер-
мании высказалось за выход страны 
из Лиги Наций. Таким образом, Лига 
Наций утратила возможность напря-
мую влиять на политические решения 
Берлина. 

В 1935 г. еще один член Совета Лиги 
Наций, Италия, совершила нападение 

на члена организации Эфиопию. В мае 
1936 г. большая часть страны была за-
хвачена. Рим объявил о ликвидации 
Эфиопии и создании колонии Ита-
льянская Восточная Африка. Действия 
Лиги Наций в отношении нового акта 
агрессии были половинчатыми, про-
тиворечивыми и неэффективными. 7 
октября 1935  г. Лига Наций признала 
Италию агрессором, а 11 ноября 1935 г. 
Совет Лиги Наций ввел экономиче-
ские санкции против Италии. Однако 
значительная часть стран, в том числе 
США и Германия, игнорировали вве-
денные санкции, продолжая осущест-
влять активные экономические кон-
такты с Римом и фактически поощряя 
последний на саботаж решений Лиги 
Наций. Военных действий мирового 
сообщества против Италии не после-
довало, а спустя семь месяцев были от-
менены и экономические санкции.

Все государства – члены Лиги На-
ций, за исключением Советского Со-
юза и Испании, в итоге признали су-
веренитет Италии над Эфиопией, но 
это не помешало Италии 11 декабря 
1937 г. выйти из состава Лиги Наций. 
Действия Лиги Наций в отношении 
агрессии Италии в Эфиопии стали 
колоссальным ударом по репутации 
организации, продемонстрировали 
полную недееспособность Лиги На-
ций в качестве инструмента предот-
вращения войн и конфликтов и нака-
зания страны-агрессора. Признание 
Парижем и Лондоном в 1938 г. захвата 
Эфиопии и снятие Лигой Наций эко-
номических санкций со страны-агрес-
сора продемонстрировали, что творцы 
Версальско-Вашингтонской системы 
и руководители Лиги Наций осущест-
вляют политику умиротворения агрес-
соров и не готовы к той роли, которую 
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они взяли на себя в 1919 г. – глобально-
го гаранта мира и безопасности. 

Единственной державой, занима-
ющей противоположную позицию и 
готовой к сдерживанию агрессивных 
намерений стран Антикоминтернов-
ского пакта, являлся Советский Союз. В 
СССР с тревогой наблюдали за ростом 
военных угроз в глобальном измере-
нии. На XVII съезде ВКП(б) И. В. Ста-
лин заявил, что «дело идёт к новой им-
периалистической войне, как к выходу 
из нынешнего положения» [6, с. 294]. В 
этой ситуации СССР предпринял ряд 
усилий по созданию системы коллек-
тивной безопасности, которая должна 
была предотвратить мировую войну. 
Для этого необходимо было выйти из 
состояния изоляции, установленного 
лидерами Лиги Наций в отношении 
Советской России после Революции и 
Гражданской войны, и создать военно-
политический союз, направленный на 
сдерживание стран-агрессоров.

В июне 1933 г. СССР заявил о пре-
кращении военного сотрудничества с 
Германией. Были установлены дипло-
матические отношения с США. Начи-
наются переговоры с Францией и ря-
дом других стран. 18 сентября 1934  г. 
Советский Союз был принят в состав 
Лиги Наций и занял место постоянного 
члена Совета Лиги.  В мае 1935 г. СССР 
подписал договор о взаимопомощи с 
Францией, предусматривающий оказа-
ние военной помощи в случае военного 
нападения, а также аналогичный дого-
вор с Чехословакией. 

Таким образом, были заложены 
основы создания системы коллектив-
ной безопасности, с участием Велико-
британии, Франции и их союзников, 
с одной стороны, и СССР, с другой 
стороны. В этом случае Лига Наций 

под руководством Великобритании, 
Франции и Советского Союза дей-
ствительно могла стать эффективным 
механизмом защиты мира.  Однако 
дальнейшие действия Великобрита-
нии и Франции, направленные на уми-
ротворение стран-агрессоров, свели 
на нет эти возможности. 

После введения в марте 1936  г. не-
мецких войск в Рейнскую область Со-
ветский Союз заявил о готовности в 
рамках Лиги Наций ко всем необхо-
димым действиям, направленным на 
соблюдение Германией Версальского 
и Локарнского договоров. Однако эта 
позиция не получила поддержки со 
стороны Лондона и Парижа. В даль-
нейшем Великобритания и Франция 
отказались от противодействия пла-
нам Гитлера, что привело к аншлюсу 
Австрии, Мюнхенскому соглашению и 
«странной войне» на Западном фрон-
те в 1939–1940 гг. 14 декабря 1939 г., в 
ходе советско-финской войны, Совет-
ский Союз был исключен из Лиги На-
ций. Это решение зафиксировало не-
удачное завершение попыток создания 
системы глобальной безопасности на 
базе Лиги Наций. Шанс был упущен. 

Изгнание СССР стало фактиче-
ски завершением функционирования 
Лиги Наций и свидетельством ее несо-
стоятельности как гаранта мира и без-
опасности. К этому времени по разным 
причинам организацию покинули пять 
из семи крупных держав: США, Япо-
ния, Германия, Италия и СССР. Другие 
крупные неевропейские государства, 
такие как Китай, Турция, Иран, Бра-
зилия, не были допущены к процессу 
принятия решений. Лига Наций пре-
вратилась в инструмент по реализа-
ции политики двух европейских госу-
дарств: Великобритании и Франции. 
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Существовал серьезный дисбаланс 
между формальным статусом претен-
дентов на роль лидеров Лиги Наций 
и их военно-политическим и эконо-
мическим потенциалом. Стремясь к 
контролю над мировой политикой и 
используя для этой цели в качестве 
инструмента Лигу Наций, Велико-
британия и Франция не имели необ-
ходимых экономических и военных 
ресурсов для подтверждения своих 
претензий, не являлись ни самыми 
сильными в военном отношении дер-
жавами, ни самыми крупными эконо-

миками мира (см. табл.). Отставание 
от лидеров, США, СССР и Германии, 
исключение из состава коллективно-
го руководства Лигой Наций других 
крупных государств значительно ос-
лабляло претензии Лиги Наций на 
глобальное лидерство, а политика 
умиротворения, проводимая Лигой 
Наций и ее руководством, дискреди-
тировало организацию в качестве эф-
фективного механизма разрешения 
международных споров и конфликтов 
и поддержания системы коллектив-
ной безопасности.

Таблица  
Объем ВВП ведущих стран мира в 1938–1945 гг.

(в млрд междунар. долл., по курсу 1990 г.)

Страны / годы 1938 г. 1939 г. 1940 г. 1941 г. 1945 г.
США 800 869 943 1094 1474
СССР 359 366 417 359 343
Германия 351 384 387 412 310
Великобритания 284 287 316 344 331
Франция 186 199 82 130 101
Япония 169 184 192 196 144
Италия 141 151 147 144 92

Ист.: составлена автором на основании данных, содержащихся в книге Марка Харрисо-
на [7, p. 21]

Таким образом, причины неудачи 
Лиги Наций носят комплексный мно-
гофакторный характер, связанный как 
с формально-институциональными 
аспектами функционирования органи-
зации, так и с политикой, проводимой 
Лигой Наций в условиях роста между-
народной напряженности в предвоен-
ный период. Лига Наций не имела ре-
альных инструментов, позволяющих 
эффективно разрешать конфликтные 
ситуации, поддерживать состояния 
мира и стабильности и наказывать 
страну-агрессора. Ни структура орга-

низации, ни способ принятия реше-
ний, ни перечень мер реагирования, 
ни характер их применения не способ-
ствовали успешной реализации Лигой 
Наций тех целей, ради которых она 
создавалась.

Существовало фундаментальное 
противоречие между целями органи-
зации и принципами функциониро-
вания, зафиксированными  в Статуте 
Лиги Наций, и геополитическими ин-
тересами тех держав, которые уста-
новили контроль над Лигой Наций, 
Великобритании и Франции. Органи-
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зация, которая должна была стать га-
рантом защиты на мировой арене прав 
всех народов и реализации справед-
ливой мировой политики в интересах 
всех стран, на практике стала инстру-
ментом утверждения господства ряда 
европейских держав и сохранения ев-
ропоцентричного мирового порядка. 
Это происходило в условиях заката 
западноевропейской цивилизации, из-
менения глобального баланса сил, уси-
ления позиций в мировой политике 
и мировой экономике неевропейских 
стран, «пробуждения» Азии и Афри-
ки. В условиях роста национально-ос-
вободительного движения Лига Наций 
стремилась сохранить и юридически 
закрепить колониальное господство 
Запада над народами Востока.

Лига Наций была создана государ-
ствами, победившими в Первой миро-
вой войне, и была призвана утвердить 
политическое господство победителей. 
Однако в силу разных причин боль-
шинство ведущих держав оказались за 
пределами Лиги Наций. В результате 
в 1939  г. демократический механизм 
коллегиального руководства Лигой 
фактически был заменен диктатурой 
двух западноевропейских держав. Это 

усилило рост противоречий между ве-
дущими акторами мировой политики, 
привело к ухудшению международных 
отношений в процессе формирования 
предвоенного кризиса, ускорило пере-
ход мира в состояние новой глобаль-
ной войны. 

Ключевую роль в кризисе Лиги На-
ций сыграла политика организации в 
отношении Советского Союза: сначала 
бойкот СССР, затем отказ от советских 
инициатив по созданию системы кол-
лективной безопасности и исключе-
ние страны из Лиги Наций. Тем самым 
Лига Наций лишилась возможности 
создать при поддержке Советского 
Союза эффективную и сбалансиро-
ванную систему международных отно-
шений, учитывающую интересы ши-
рокого круга стран и опирающуюся на 
военный, экономический и политиче-
ский потенциал СССР. Данная ошибка 
была преодолена  в момент создания 
Организации Объединенных Наций, 
но это произошло уже после того, как 
разразилась Вторая мировая война, а 
Лига Наций фактически прекратила 
свое существование.

Статья поступила в редакцию 22.07.2019
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Аннотация. Статья содержит анализ Версальского мирного договора, заключенного с по-
терпевшей поражение в Первой мировой войне Германией и его восприятия в немецком 
обществе как национального унижения. Автор указывает на отношение держав-победи-
тельниц (США, Великобритания, Франция) к побежденным странам (Германия и ее быв-
шие союзники)  как основание, ставшее прологом Второй мировой войны.
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Abstract. The article analyses the Treaty of Versailles concluded with Germany defeated in the 
First World War and its perception in German society as a national humiliation. The author 
considers the attitude of the victorious powers (USA, Great Britain, France) to the defeated 
countries (Germany and its former allies) as a prologue to a new world war.
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1Столетие, прошедшее с момента подписания Версальского мирного договора 
странами Антанты с побежденной Германией по итогам Первой мировой войны 
(1914–1918 гг.), не умаляет актуальности этого события и его важности для фор-
мирования исторических процессов в Европе и в мире в целом, как минимум, в 
последующее двадцатилетие. Версальский мирный договор 1919 г. фактически 
стал переломной вехой в мировой истории в новейший период, предопределив 
неизбежность возникновения новой, еще более страшной, масштабной и крова-
вой – Второй мировой войны (1939 – 1945 гг.).

Версальский договор, подведший черту под Первой мировой войной, был 
подписан 28 июня 1919 г. С момента перемирия, 11 ноября 1918 г., ознаменовав-
шего окончание боевых действий, прошел длительный период – более полугода, 
которые понадобились руководителям держав-победительниц (США, Велико-
британия, Франция) для совместной выработки основных принципов и условий 

© CC BY Гаврилов А. Ю., 2019.



34

ISSN 2072-8360 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки 2019 / № 4

послевоенного мира. Фактически ука-
занные державы выработали и в жест-
кой форме не терпящим возражения 
тоном продиктовали своим недавним 
противникам крайне унизительные ус-
ловия капитуляции. В результате серии 
мирных договоров, создавших Версаль-
скую систему в Европе в 1919–1939 гг., 
целые народы – не только немцы, но 
и венгры, турки и другие этнические 
группы, оказались разделенными в ре-
зультате искусственной, произвольной 
перекройки государственных границ 
на контингенте. Эхо этого разделения 
и в настоящий период дает о себе знать 
незаживающей раной на теле Европы, 
являясь континентальной угрозой для 
возрождения старых межнациональ-
ных конфликтов.

Германия, являвшаяся центральной 
державой блока государств, противо-
стоявших Антанте и проигравших 
войну, была в результате подписания 
Версальского договора наказана жест-
че и мощнее всех других своих быв-
ших союзников. Главный принцип, 
лейтмотив, который проходил красной 
линией через весь текст Версальского 
договора, основной его смысл – безого-
ворочное признание безусловной вины 
Германии в развязывании Первой ми-
ровой войны. Впервые целый огром-
ный народ, игравший в течение тыся-
челетия одну из ключевых ролей, был 
признан ответственным за «причине-
ние войны». То есть не только правя-
щая «верхушка», «элиты», а немецкий 
народ в целом понес коллективную от-
ветственность и был жестко наказан за 
поражение, поскольку положения Вер-
сальского договора ударили не толь-
ко по «верхам» немецкого общества, 
а затронули всю его огромную массу. 
Такое с ведущим, многочисленным на-

родом Европы, занимающим одно из 
основных мест в мировой истории и 
культуре, было проделано впервые и 
не могло не остаться без последствий 
в далеком будущем. Столь велика была 
ненависть победителей к побежден-
ным и желание самоутверждения за 
их счет. Против исторической истины, 
суть которой заключалась в том, что к 
развязыванию войны в той или иной 
степени были причастны все великие 
державы, участвовавшие в ней вслед-
ствие противоречий между ними, пол-
ная ответственность за ее разжигание 
легла целиком на Германию.

Условия Версальского договора 
были унизительными для Германии. 
Прежде всего, это унижение касалось 
германских вооруженных сил, кото-
рые указанным договором фактиче-
ски ликвидировались и превращались 
в оскопленное, немногочисленное 
«потешное войско», лишенное реаль-
ной возможности защитить страну 
от внешнего врага в будущем. Армия 
всегда была предметом особой гор-
дости немцев, особенно пруссаков. 
Милитаристский дух закладывался у 
юного немца с детства в семье и школе. 
Ликвидацию могущественной армии и 
флота в Германии многие немцы вос-
приняли с болью и тревогой. Опасаясь 
возрождения в будущем германского 
милитаризма как угрозы, прежде все-
го, для соседней Франции, француз-
ский маршал Фош настоял на том, что-
бы германская армия была частично 
разоружена и сокращена до 100 тыс. 
военнослужащих [1, с. 179–188].

Таким образом, Германии разре-
шалось иметь небольшую для такой 
крупной страны армию, которая была 
пригодна, в лучшем случае, для охраны 
государственных рубежей. Большая 
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часть германского флота в соответ-
ствии с условиями договора была пе-
редана державам-победителям. Также 
Германии запрещалось иметь военную 
бомбардировочную и истребительную 
авиацию, бронетанковую военную тех-
нику. Ограничения были наложены на 
строительство новых военных судов. 
В течение 79 лет до 1988  г. Германия 
обязана была выплачивать репарации 
странам Антанты в качестве компенса-
ции за понесенное ими в период воен-
ного противостояния убытки. Около 
20  млрд. золотых рейхсмарок Герма-
ния должна была заплатить до 1935 г., 
а в последующие 30 лет она должна 
была выплатить еще 132 млрд. золотых 
рейхсмарок. Это лишало немцев воз-
можности восстановить националь-
ную экономику в полном объеме.

Немецкое государство лишалось 
всех своих колоний, которые были 
разделены между Великобританией 
и Францией. Также Франция снова 
получила от Германии Эльзас и Лота-
рингию. Часть восточных исконных 
немецких земель вошли в состав вос-
созданного Великобританией и Фран-
цией в ноябре 1918 г. нового Польско-
го государства. 30-километровая зона 
вдоль Рейна становилась демилита-
ризованной зоной. Версальский дого-
вор запрещал размещать в Рейнской 
демилитаризованной зоне вооружен-
ные формирования и военную техни-
ку. Этой мерой Франция фактически 
пыталась застраховать себя от повто-
рения в будущем германской агрессии 
против себя. Гданьск (Данциг) был 
признан «вольным городом» [1, с. 304].

По инициативе французского мар-
шала Фоша Германию лишили сувере-
нитета над территориями западной ча-
сти страны, находившимися на левом 

берегу Рейна. В Рейнскую область на 
западе Германии были введены фран-
цузские оккупационные войска, что 
стало дополнительным фактом униже-
ния немецкого национального самосо-
знания. Там был расположен Саарский 
угольный бассейн. Франция испыты-
вала острую нехватку энергоресурсов, 
которые были ей крайне необходимы в 
условиях разорения четырьмя годами 
непрерывных боевых действий вос-
точных провинций страны. Посколь-
ку в начале XX в. уголь еще оставался 
основным топливным материалом для 
снабжения паровозного транспорта, 
пароходов, котельных и прочих нужд, 
то фактическое изъятие из немецкой 
экономики сильно усугубило и без 
того тяжелое положение побежденной 
страны. Формально Саарский уголь-
ный бассейн был передан под контроль 
Лиги Наций, но фактически находился 
под управлением Франции. Создание 
в 1920 г. международной организации 
«Лига Наций» стало итогом Версаль-
ского договора, ее штаб-квартира рас-
полагалась в швейцарской Женеве, а 
ключевую роль в ее деятельности игра-
ли страны-победительницы (Велико-
британия, США и Франция). 

В будущем, с целью обезопасить 
себя, в долгосрочной исторической 
перспективе Франция планировала 
стимулировать в Рейнской области 
на западе Германии рост сепаратист-
ских настроений с целью последую-
щего отделения этой части страны от 
остальных ее районов. Фактически 
Версальский договор и политика дер-
жав-победительниц стимулировала 
распад Германского государства, ко-
торое представляло собой серьезную 
угрозу, прежде всего, для существова-
ния Франции.
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Условия Версальского мирного до-
говора являлись, исходя из объектив-
ных оценок многих великих политиков 
и известных исследователей, неоправ-
данно жестокими по отношению к по-
бежденной стране, являющейся одной 
из крупнейших мировых держав. Они 
могли полностью разрушить экономи-
ческую и социальную сферу Германии, 
привести ее к окончательному краху 
и распаду. И хотя этого в полной мере 
немцам удалось избежать, последствия 
«Версаля» для социального и экономи-
ческого развития Германии в 1920-е 
– начале 1930-х  гг. были тяжелейшие. 
Вследствие исполнения суровых тре-
бований договора была подорвана и 
практически разрушена германская 
промышленность, которая являлась 
основой экономики страны. Населе-
ние было в массе обречено на полуго-
лодное существование в беспросвет-
ной нищете.

Оценки «Версаля» современниками 
были весьма нелицеприятными. Вождь 
Советской России В. И. Ленин писал о 
Версальском договоре, именуя его до-
говором «хищников и разбойников», 
что «это неслыханный грабительский 
мир, который десятки миллионов лю-
дей, и в том числе самых цивилизован-
ных, ставит в положение рабов. Это не 
мир, а условия, продиктованные раз-
бойниками с ножом в руках беззащит-
ной жертве» [2, с. 352–353].

Недавно ушедший из жизни круп-
ный американский историк-русофоб 
Ричард Пайпс, автор ряда известных 
исследований по истории царской 
России, таких как, к примеру, «Россия 
при старом режиме», дал свою оценку 
исследователя Версальскому договору. 
Он считал, что в сравнении с навя-
занным еще кайзеровской Германией 

большевистской России в марте 1918 г. 
Брестским миром Версальский мир 
для побежденной Германии все же был 
менее жестоким. Пайпс утверждал, что 
если бы в Первой мировой войне по-
бедили бы не Великобритания, США 
и Франция, а Германия и ее союзни-
ки, то, скорее всего, они бы навязали 
своим противникам значительно бо-
лее худшие условия мира, чем в итоге 
получили сами к 1920 г. Американский 
ученый писал, что «условия Брестско-
го мира давали возможность предста-
вить, какой мир должны были бы под-
писать страны Четверного согласия, 
проиграй они войну, и свидетельство-
вали о том, как безосновательны были 
жалобы Германии на Версальский мир, 
бывший во всех отношениях более 
мягким [3, с. 169].

Можно дискутировать по вопро-
су степени жестокости Версальского 
мира 1919 г. в сравнении мирного до-
говора с большевистской Россией. Од-
нако не вызывает сомнения тот факт, 
что Версальская система, установив-
шаяся в Европе в 1920 г., была крайне 
унизительной формой послевоенного 
устройства, прежде всего для Герма-
нии, временно лишившейся статуса 
великой державы по итогам своего 
поражения в Первой мировой войне. 
И наиболее тяжело и болезненно это 
переживали правящие круги, так на-
зываемые элиты страны, к числу кото-
рых относились крупная финансовая, 
промышленная олигархическая бур-
жуазия, а также генералитет армии. 
Для них произошедшее воспринима-
лось как катастрофа, и стремление к 
ее преодолению стимулировало раз-
витие правых политических взглядов 
и настроений в значительной части 
немецких олигархических военных 
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элит. Выход из тупика они видели в 
возрождении сильного авторитарного 
германского государства, способно-
го стать эффективным инструментом 
для возрождения военной и экономи-
ческой мощи с целью ведения борьбы 
на мировой арене за восстановление 
утраченных позиций.

Необходимо отметить, что не вся 
крупная и средняя германская бур-
жуазия была готова бороться за до-
стижение реванша по итогам Первой 
мировой войны. Часть немецких бур-
жуазных кругов, ориентировавшихся 
на имевшую сильное влияние в пе-
риод Веймарской республики (1919 
– 1933  гг.) Социал-демократическую 
партию Германии (СДПГ), стремилась 
интегрироваться в Версальскую систе-
му, найти в ней свое приемлемое место 
и каким-то образом развиваться, до-
вольствуясь имеющимися ресурсами. 
Эта часть германской буржуазии опа-
салась жесткого конфликта с Велико-
британией, США и Францией в случае 
попытки пересмотра итогов Версаль-
ского мира 1919 г., она стремилась идти 
эволюционным путем, надеясь, что по-
степенно удастся договориться о по-
этапной отмене ограничений. Данная 
часть экономического истеблишмента 
страны поддерживала действующее 
социал-демократическое правитель-
ство периода Веймарской республики.

Однако значительная часть фи-
нансовой олигархии, промышленных 
кругов, а также генералитет и остатки 
юнкерства, имели четкое понимание 
того непреложного факта, что в рам-
ках действующего «формата», задан-
ного Версальской системой, возмож-
ность для осуществления маневра с 
целью достижения экономического и 
политического реванша Германии яв-

ляется минимальной. Только выйдя за 
рамки указанного «формата», факти-
чески пойдя на нарушение положений 
Версальского мира, Германия могла 
возродить былую, утраченную мощь и 
величие.

Препятствием для достижения 
целей реванша внутри страны явля-
лась установившаяся в 1919–1920  гг. 
демократическая государственность 
в форме Веймарской республики, ко-
торая хотя и наделяла центральную 
власть страны значительными полно-
мочиями, но не могла считаться эф-
фективным инструментом в борьбе за 
достижение реванша. Основная часть 
олигархии, опираясь на старый кайзе-
ровский генералитет и остатки юнкер-
ства, стремилась заменить демокра-
тическое государство авторитарным 
режимом, который, по их мнению, мог 
навести в стране необходимый поря-
док, подавить социальные протесты, 
левое, коммунистическое движение 
и подготовить изнутри страну для 
борьбы за восстановление утраченных 
позиций. Они стремились изменить 
статус-кво, «стряхнуть» оковы Вер-
сальского мира и начать новый этап 
борьбы за восстановление междуна-
родных позиций агрессивными мето-
дами.

С этой целью значительная часть 
олигархических кругов Германии дела-
ла ставку на поддержку правого и пра-
ворадикального политического лаге-
рей общества, стремясь с их помощью 
добиться поставленных целей. Прежде 
всего, олигархия начинает финансиро-
вать пропаганду немецкого шовиниз-
ма и реваншизма в широких слоях ра-
бочего класса, городского населения, а 
также среди крестьян и мелкой сель-
ской буржуазии, ставших социальной 
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основой будущего праворадикаль-
ного политического курса Германии. 
Именно указанное обстоятельство 
способствовало росту фашистских, 
национал-социалистических правора-
дикальных настроений в обществе. 

Национал-социалистическая не-
мецкая рабочая партия (НСДАП), соз-
данная в 1919–1920  гг. из небольшой 
организации, при поддержке олигар-
хических кругов уже к середине 1920-
х  гг. превращается в одну из ведущих 
политических сил Германии. Именно 
НСДАП становится основным инстру-
ментом в борьбе за избавление страны 
от «Версальских оков» и возрождение 
агрессивного реваншистского курса. 
Усиление крайне правых политиче-
ских настроений, рост радикального 
немецкого нацистского движения, воз-
главляемого НСДАП, а затем и приход 
Адольфа Гитлера к власти при под-
держке крупного немецкого капитала, 
стали прямым следствием Версальско-
го мирного договора 1919 г. 

Падению Веймарской республики 
способствовал начавшийся через 10 
лет после Версальского мира в 1929 г. 
мировой экономический кризис. На-
ходившаяся и без того в тяжелом эко-
номическом положении вследствие 
территориальных потерь и репара-
ций Веймарская республика была не 
в состоянии демократическими ме-
тодами адекватно отреагировать на 
резкое ухудшение социально-эконо-
мической обстановки в условиях кри-
зиса 1929 – 1933 гг. и рухнула, уступив 
место тоталитарному политическому 
режиму. Именно Версальский мир 
1919  г. способствовал появлению в 
Германии массовых реваншистских 
настроений, созданию нацистского 
движения во главе с НСДАП, его при-

ходу к власти и фактическому началу 
подготовки к новой мировой войне, 
с помощью которой правящие круги 
Германии стремились осуществить ре-
ванш за поражение в Первой мировой 
войне.

Нацисты, объявившие избавление 
от «Версальских оков» своей главной 
предвыборной политической целью, 
в марте 1933 г. на выборах в рейхстаг 
получили 43,9% голосов [6, с. 170]. По-
сле прихода к власти в Германии путем 
формирования своего Правительства 
и создания крупнейшей фракции в 
рейхстаге нацисты во главе с Гитле-
ром объявили вне закона СДПГ и 
компартию, начав против них жесто-
кие политические репрессии. Исклю-
чив из рейхстага коммунистов и со-
циал-демократов, нацистская партия 
полностью подчинила себе парламент 
страны, объявив о победе «национал-
социалистической консервативной 
революции». Вскоре после этого, 24 
марта 1933  г. нацисты приняли закон 
о преодолении бедственного положе-
ния народа и рейха, дававший право 
правительству без участия парламента 
принимать законы, что способство-
вало усилению тоталитаризма, необ-
ходимого для подготовки Германии к 
будущей войне [7, с. 69].

Нацистам в первые полтора года 
после прихода к власти удалось жест-
ко нейтрализовать всех своих полити-
ческих противников внутри страны, 
за счет проведения агрессивной на-
ционалистической и шовинистиче-
ской пропаганды значительно укре-
пить свои позиции в обществе. После 
смерти рейхспрезидента Гинденбурга 
глава правительства Гитлер становит-
ся одновременно главой государства, 
превращаясь в «фюрера» немецкой 
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нации. 19 августа 1934 г. на всенарод-
ном голосовании, закрепившем но-
вый статус Гитлера, он получил 89,9% 
голосов в свою поддержку при явке 
95,7%. Современный немецкий иссле-
дователь Н. Фрайт утверждает, что это 
голосование наглядно показало факт 
того, что Германия в массе своей по-
шла за Гитлером, чему способствовали 
не только внутриполитические, но и 
внешнеполитические успехи нацистов 
[5, с. 30–31]. Таким образом, Гитлер по-
лучил мандат от немецкого народа на 
слом «Версальских оков» и проведение 
активной, агрессивной внешней поли-
тики, которая через 5 лет приведет к 
началу Второй мировой войны.

Укреплению личной власти Гитлера 
способствовало в 1934  г. устранение 
им своих недавних соратников внутри 
нацистского движения, ставших по-
литическими конкурентами и опреде-
ленным препятствием в достижении 
поставленных политических целей. 
Это касалось, прежде всего, команду-
ющего многочисленными отрядами 
штурмовиков (СА) Эрнста Рёма, ру-
ководителя левого нацистского кры-
ла Грегора Штрассера [4, с.  390–391]. 
Главной причиной устранения одного 
из создателей НСДАП Э. Рёма стало 
стремление штурмовиков подчинить 
своей власти армию страны – рейхс-
вер. После убийства Э. Рёма много-
численные штурмовые отряды были 
расформированы как самостоятельная 
военная сила и переданы в армию. Это 
позволило Гитлеру на базе прежней ар-
мии Веймарской республики (рейхсве-
ра) и отрядов СА создать новую мощ-
ную армию Третьего рейха – вермахт, 
который станет главным инструмен-
том в проведении агрессивной поли-
тики нацистов.

Анализ Версальского договора 
1919 г. и событий, связанных с его при-
нятием, позволяет сделать следующие 
выводы. Он готовился и подписывал-
ся в условиях после окончания Пер-
вой мировой войны в момент начала 
крупной внешнеполитической игры, 
затеянной США, Великобританией 
при участии Франции. США и Велико-
британия, укрепившие свои позиции к 
1919  г., стремились жестко диктовать 
свою волю всему остальному миру и 
прежде всего – побежденной Герма-
нии, игнорируя интересы вчерашних 
противников, поверженных и уничто-
женных. 

Проигравшие Германия и ее не-
давние союзники были растоптаны. У 
них не только отобрали колонии, но 
фактически подорвали основные ин-
ституты государства. В первую оче-
редь – армию. Также Германия и ее со-
юзники были наказаны экономически 
репарациями. В этих условиях рост 
реваншистских настроений внутри 
Германии стал неизбежен. В результа-
те к власти пришли праворадикальные 
силы в лице нацистов, которые, руко-
водствуясь идеями реванша и действуя 
в интересах немецкого крупного капи-
тала, развязали Вторую мировую во-
йну.

Принуждение Германии в 1919  г. к 
подписанию Версальского договора 
привело к приходу в ней к власти на-
цистов и развязыванию при попусти-
тельстве правящих кругов Великобри-
тании, США и Франции уже Второй 
мировой войны (1939–1945  гг.). Так 
фактически Версальский мир стал 
прологом к новой мировой войне.

Статья поступила в редакцию 22.07.2019



40

ISSN 2072-8360 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки 2019 / № 4

ЛИТЕРАТУРА
1. Гафуров Б. Г., Зубок Л. И. Хрестоматия по новейшей истории (документы и материа-

лы): в 3-х т. Т. 1 (1917–1939). М.: Соцэкгиз, 1960. 928 с.
2. Ленин В. И. Речь на совещании председателей уездных, волостных и сельских испол-

нительных комитетов Московской губернии 15 октября 1920 г. // Ленин. Полн. собр. 
соч. Т. 41. М.: Политиздат, 1981. С. 345–362.

3. Пайпс Р. Русская революция: в 3-х кн. Кн. 2. М.: Захаров, 2005. 720 с.
4. Фест И. Адольф Гитлер: в 3-х т. Т. 2. Пермь: Алетейа, 1993. 419 с.
5. Фрай Н. Государство фюрера. Национал-социалисты у власти: Германия, 1933–1945. 

М.: РОССПЭН, 2009. 255 с.
6. Шульце Х. Краткая история Германии. М.: Весь Мир, 2004. 256 с.
7. Essner  C. Die «Nürnberger Gesetze» oder die Verwaltung des Rassenwahns 1933–1945. 

Padenborn: Schöningh verl., 2002. 477 S.

REFERENCES
1. Gafurov B., Zubok L. Khrestomatiya po noveyshey istorii (dokumenty i materialy) [A reader 

on modern history (documents and materials)]: in 3 vols. Vol. 1 (1917–1939). Moscow, Sot-
sekgiz Publ., 1960. 928 p.

2. Lenin V. [Speech at a meeting of chairmen of county, volost and rural executive committees 
of the Moscow province on October 15, 1920]. In: Poln. sobr. soch. [Full Sobr. Op.] Vol. 41. 
Moscow, Politizdat Publ., 1981, pp. 345–362.

3. Pipes R. Russkaya revolyutsiya [Russian revolution]: in 3 books. B. 2. Moscow, Zakharov 
Publ., 2005. 720 p.

4. Fest J. Adolf Hitler: in 3 vols. Vol. 2. Perm, Aletheia Publ., 1993. 419 p.
5. Frеi N. Gosudarstvo fyurera. Natsional-sotsialisty u vlasti: Germaniya, 1933–1945 [State of 

the Fuhrer. National Socialists in Power: Germany, 1933–1945]. Moscow, ROSSPEN Publ., 
2009.255 p.

6. Schulze H. Kratkaya istoriya Germanii [A brief history of Germany]. Moscow, All World 
Publ., 2004.256 p.

7. Essner C. Die «Nürnberger Gesetze» oder die Verwaltung des Rassenwahns 1933–1945 [Th e 
"Nuremberg Laws" or the administration of racial delusion 1933–1945]. Padenborn, Schön-
ingh verl., 2002. 477 p.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ
Гаврилов Александр Юрьевич – доктор исторических наук, профессор, профессор кафе-
дры истории России средних веков и нового времени Московского государственного об-
ластного университета;
e-mail: au.gavrilov@mgou.ru

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS
Alexander Yu. Gavrilov – Dr. Sci. (History), Prof., Department of Medieval and Modern Russian 
History, Moscow Region State University;
e-mail: au.gavrilov@mgou.ru



41

ISSN 2072-8360 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки 2019 / № 4

ПРАВИЛЬНАЯ ССЫЛКА НА СТАТЬЮ
Гаврилов А. Ю. Версальский мир как пролог ко Dторой мировой войне // Вестник Мо-
сковского государственного областного университета. Серия: История и политические 
науки. 2019. № 4. C. 33–41.
DOI: 10.18384/2310-676X-2019-4-33-41

FOR CITATION
Gavrilov A. Treaty of Versailles as a Prologue to the Second World War. In: Bulletin of the Mos-
cow Region State University. Series: History and Political Sciences, 2019, no. 4, pp. 33–41.
DOI: 10.18384/2310-676X-2019-4-33-41



42

ISSN 2072-8360 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки 2019 / № 4

УДК 94(4)“1937/1939”
DOI: 10.18384/2310-676X-2019-4-42-51

Ê ÂÎÏÐÎÑÓ Î ÐÎËÈ ÇÀÏÀÄÍÛÕ «ÌÈÐÎÒÂÎÐÖÅÂ» Â ÐÀÇÂßÇÛÂÀÍÈÈ 
ÂÒÎÐÎÉ ÌÈÐÎÂÎÉ ÂÎÉÍÛ

Назаров О. Г.
Журнал «Историк»
115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 18 стр. 1, Российская Федерация

Аннотация. В статье рассматривается предыстория Второй мировой войны: англо-гер-
манские договоренности, достигнутые на встрече Гитлера и лорда Галифакса 19 ноября 
1937 г.; Мюнхенские соглашения от 29 сентября 1938 г.; англо-французская политика 
«умиротворения» гитлеровской Германии, ее результаты и влияние на развитие между-
народного политического кризиса 1938–1939 гг. В центре статьи – роль Великобритании, 
Франции и Польши в судьбе Чехословакии и срыв трехсторонних англо-франко-совет-
ских переговоров в Москве летом 1939 г. по политическим и военным вопросам. Автор 
считает, что в развязывании Второй мировой войны Договор о ненападении между Гер-
манией и Советским Союзом, подписанный 23 августа 1939 г., не имел определяющего 
значения.
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Abstract. The article covers the events leading up to the Second World War: the Anglo-German 
agreements reached at the meeting of A. Hitler and E. Halifax on 19 November 1937; the Mu-
nich Agreement of 29 September 1938; Anglo-French policy of appeasing Hitler's Germany, its 
outcomes and influence on the development of the international political crisis of 1938–1939. 
The article focuses on the role of Britain, France and Poland in the fate of Czechoslovakia and 
the breakdown of the Anglo-Franco-Soviet talks on political and military issues that took place 
in Moscow in the summer of 1939. The author believes that the German-Soviet Non-Aggression 
Treaty signed on 23 August 1939 was not decisive in the outbreak of World War II.
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1Расхожим штампом западной и прозападной пропаганды является утверж-
дение, что причиной Второй мировой войны стал Договор о ненападении между 
Германией и Советским Союзом, подписанный 23 августа 1939 г. в Москве глава-
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ми дипломатических ведомств гитле-
ровской Германии и СССР И. Риббен-
тропом и В.  М.  Молотовым. На этом 
абсурдном утверждении, игнорирую-
щим то, что план направленной про-
тив Польши операции «Вайс» был раз-
работан немецкими военными еще в 
апреле 1939  г., строится «концепция» 
о двух главных виновниках Второй 
мировой. Ими объявлены Германия 
и СССР. Тем самым крупнейшие пре-
ступники в истории человечества и 
наши деды и прадеды, совершившие 
величайший подвиг и спасшие мир от 
«коричневой чумы», ставятся в один 
ряд. Цель циничных фальсификато-
ров истории – переложить ответствен-
ность за развязывание Второй миро-
вой войны с ее многомиллионными 
жертвами и огромными разрушени-
ями с западных стран на Советский 
Союз.

На Западе не любят вспоминать о 
том, кто и как помогал Адольфу Гитле-
ру прийти к власти в Германии. Вско-
ре, 15 июля 1933 г., в Риме Великобри-
тания, Франция, Италия и Германия 
подписали «Пакт согласия и сотруд-
ничества». И хотя он не был ратифи-
цирован Францией, главное не в этом. 
Подчеркнув то, что и «без ратифика-
ции Гитлер был введен в круг руково-
дителей великих держав», дипломат и 
историк В.  М.  Фалин констатировал: 
«С тех пор ему ни в чем не перечили, 
его просили лишь не перегибать палку, 
по принципу – всему свое время. Стар-
товала «политика умиротворения». 
Состоялась проба пера, которым через 
пять лет будет выведено пресловутое 
понятие «Мюнхен». «Пакт четырех» в 
этом смысле не эпизод, а знак качества, 
символизирующий переход Европы в 
другое состояние. Военным его не на-

зовешь. Но и мирным оно тоже уже не 
было» [12, c. 38–39].

Тянуть с установлением друже-
ственных отношений с Берлином не 
стала и Варшава. Д.  С.  Буневич обра-
тил внимание на то, что в подписанной 
в январе 1934  г. германско-польской 
декларации «отсутствовало стандарт-
ное для такого рода документов поло-
жение о прекращении действия в слу-
чае начала вооруженного конфликта 
одной из договаривающихся сторон 
с третьей державой, что позволяет 
трактовать договор Липского – Ней-
рата как скрытую форму союза <…> 
В любом случае заключение договора 
Липского – Нейрата произвело дипло-
матический фурор» [8, c. 151].

Важнейшим событием, в значитель-
ной мере предопределившим разви-
тие политических событий в Европе в 
1938–1939  гг., стал визит в Оберзаль-
цберг Эдуарда Галифакса, эмиссара 
премьер-министра Великобритании 
Невиля Чемберлена. 19 и 20 ноября 
1937 г. состоялись секретные перегово-
ры лорда – сначала с фюрером Третье-
го рейха Гитлером, а затем с «нацистом 
№ 2» Герингом. Характеризуя итоги пе-
реговоров, А. Г. Иванов констатировал: 
«Результаты визита члена английского 
правительства удовлетворили Гитлера – 
Англия по существу не возражала про-
тив устремлений нацистов в отноше-
нии Австрии, Чехословакии и Данцига. 
Это подтверждают и документы архива 
Форин оффис <…> Итоги визита с во-
одушевлением были восприняты и гла-
вой английского правительства. То, к 
чему давно уже стремился Чемберлен, 
осуществилось – прямой контакт с Гит-
лером был установлен» [3, c. 117–118].

События 1938 г. показали, насколь-
ко серьезно руководители Германии и 
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Великобритании относились к их заку-
лисной договоренности. В марте Гер-
мания осуществила аншлюс Австрии. 
Большинством британских политиков 
он был встречен очень спокойно, поч-
ти равнодушно.

Следующим объектом германской 
агрессии стала Чехословакия. Гитлер 
потребовал передать Германии Судет-
скую область. Синхронно с Берлином 
свою озабоченность притеснениями 
поляков в Тешинской области Че-
хословакии предъявила Польша [7, 
c.  370–371]. Разразился Чехословац-
кий, а фактически крупный между-
народный кризис. Во время него мир 
оказался перед выбором – давать или 
не давать отпор германской агрессии. 
Поскольку и после аншлюса Австрии 
Третий рейх был не так силен, каким 
стал к лету 1941 г., остановить Гитлера 
в 1938  г. можно было коллективными 
усилиями двух-трех государств. Сде-
лать это многократно и неустанно при-
зывал СССР.

Однако британские и французские 
политики предпочли отдать нацистам 
Судетскую область, а президент Чехос-
ловацкой Республики Эдвард Бенеш 
не нашел в себе сил призвать народ к 
сопротивлению немецким, польским и 
венгерским захватчикам. Договорен-
ности, заключенные Н.  Чемберленом, 
Э. Даладье и Б. Муссолини с Гитлером 
в Мюнхене в ночь с 29 на 30 сентября 
1938  г., имели огромное значение для 
судеб всего человечества, а для Чехос-
ловакии они стали катастрофой. От 
Чехословацкой Республики была от-
торгнута и передана Германии Судет-
ская область со всеми находящимися 
на ее территории материальными цен-
ностями. Это решение было принято 
без участия представителей Чехосло-

вакии. Уже во втором часу ночи, когда 
удовлетворенные достигнутым резуль-
татом Гитлер и Муссолини удалились, 
в зал заседаний были допущены по-
сланник Чехословацкой Республики в 
Германии В. Мастны и сотрудник МИД 
Г.  Масаржик. Зевающий Чемберлен 
предложил им ознакомиться с только 
что подписанным документом. Попыт-
ка чехов задать вопрос, по свидетель-
ству Масаржика, была пресечена за-
явлением «что это приговор без права 
апелляции и без возможности внести в 
него исправления».

Сопротивляться диктату четырех 
«великих держав» правительство Че-
хословакии не решилось, согласив-
шись с потерей части территории го-
сударства. Согласие на потерю Судет 
не было подкреплено обязательной 
по Конституции Чехословацкой Ре-
спублики санкцией Национального 
собрания. Однако руководителей де-
мократических Великобритании и 
Франции мнение народа демократиче-
ской Чехословакии не интересовало. 
О Лиге Наций, где Лондон и Париж 
доминировали с момента ее создания, 
в Мюнхене даже не вспоминали. По-
зицию США на следующий день изло-
жил государственный секретарь США 
К.  Хэлл, заявивший, что результаты 
Мюнхенской конференции вызыва-
ют «всеобщее чувство облегчения» [2, 
c. 337].

Мюнхенский сговор явился важ-
нейшим шагом к началу Второй миро-
вой войны. Он не был результатом слу-
чайного стечения обстоятельств или 
непродуманных действий британских 
и французских политиков. Напротив, 
сговор стал закономерным итогом не-
сколько лет проводившейся Лондоном 
и Парижем политики «умиротворе-
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ния» германского агрессора за счет ин-
тересов и территорий третьих стран.

30 сентября 1938 г. в Мюнхене рейх-
сканцлер Гитлер и премьер-министр 
Великобритании Чемберлен подписа-
ли еще и англо-германскую деклара-
цию – «пакт Гитлера  –  Чемберлена». 
Молдавский историк и политолог 
С.  М.  Назария справедливо заметил: 
«По существу этот документ оцени-
вался как пакт о ненападении между 
Германией и Англией» [9, c. 135]. Раз-
дел Чехословакии произвел неизгла-
димое впечатление на народы Евро-
пы. Эстонский историк М.  Ильмярв 
констатировал: «В Эстонии и других 
балтийских государствах сделали соб-
ственные выводы из Мюнхенского 
договора и сложившейся после него в 
Европе ситуации: гарантии, выданные 
Англией и Францией лимитрофам, 
больше не имеют значения» [4, c. 334]. 
А Муссолини вскоре заявил: «То, что 
произошло в Мюнхене, означает конец 
большевизма в Европе, конец всего по-
литического влияния России на нашем 
континенте» [6, c. 206]. И хотя дуче сгу-
стил краски, СССР действительно ока-
зался в сложном положении.

В 1938 г., добиваясь согласия Праги 
на передачу Германии Судет, Лондон и 
Париж обещали президенту Чехосло-
вацкой республики Э. Бенешу стать га-
рантами новых чехословацких границ. 
Уже в октябре англичане и французы 
перестали об этом вспоминать. Пост-
мюнхенская Чехо-Словакия (так офи-
циально стала называться эта страна 
с 6 октября 1938 г., после получения 
Словакией автономии) была брошена 
западными державами на милость на-
цистов [5, c. 60].

Гитлер изначально не воспринимал 
англо-французские гарантии всерьез. 

Он был уверен, что воевать за чехов 
англичане и французы не станут, и 15 
марта 1939  г. немецкие войска заняли 
чешские земли. Гитлер сделал их про-
текторатом Богемия и Моравия в со-
ставе Третьего рейха. С чешской го-
сударственностью было покончено. 
Словакии фюрер даровал «независи-
мость», сделав ее сателлитом Третьего 
рейха. Если присоединение к Герма-
нии Австрии и Судет Гитлер объяснял 
стремлением собрать воедино немец-
кий народ, то захват Чехии оправдать 
этим было нельзя. Ведь фюрер не толь-
ко нарушил Мюнхенское соглашение, 
но и перекроил политическую карту 
Европу, не поинтересовавшись мнени-
ем творцов Версальского мира.

Свое несогласие с действиями Гер-
мании Лондон и Париж обозначили 
тем, что отозвали из Берлина послов 
«для консультаций». Вероятно, Чем-
берлен этим бы и ограничился, одна-
ко в реакции британского общества и 
СМИ проявилась тревога и возмуще-
ние агрессивной политикой Берлина. 
В сложившейся ситуации официаль-
ному Лондону пришлось сделать шаг, 
который в 1938 г. им отвергался – при-
влечь СССР к обсуждению вопросов 
европейской политики. 18 марта ан-
гличане запросили Советский Союз, 
Польшу, Грецию, Югославию и Тур-
цию об их действиях в случае герман-
ского вторжения в Румынию, на кото-
рую Берлин оказывал давление. В свою 
очередь эти страны запросили Лондон 
о его намерениях, а Москва предло-
жила созвать конференцию с участи-
ем СССР, Великобритании, Франции, 
Польши, Румынии и Турции. 21 марта 
Лондон предложил подписать про-
ект англо-франко-советско-польской 
декларации о консультациях в случае 
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агрессии. Однако Варшава отказалась 
подписывать документ, если под ним 
будет стоять подпись представителя 
СССР, загнав ситуацию в тупик. Пока 
западные политики и дипломаты ис-
кали из него выход, Гитлер действовал. 
Под давлением Берлина 22 марта Лит-
ва передала Германии Клайпеду (Ме-
мель) и заключила с ней договор о не-
нападении. Лондон и Париж и на этот 
раз не решились противодействовать 
Гитлеру, хотя в 1924 г. подписали кон-
венцию, признав Клайпедский край 
частью Литвы.

31 марта Чемберлен заявил о бри-
танских гарантиях Польше, пообещав 
ей защиту от германской агрессии, а 
6 апреля было опубликовано англо-
польское коммюнике. В нем указыва-
лось, что Великобритания и Польша 
договорились о взаимопомощи «в 
случае любой угрозы, прямой или кос-
венной, независимости одной из сто-
рон». В тот же день советский полпред 
в Лондоне И.  М.  Майский спросил у 
министра иностранных дел Велико-
британии Галифакса: «Что значит сло-
во «косвенная»? И кто должен опреде-
лять, имеется ли налицо такая угроза: 
каждая сторона самостоятельно?...». 
Четкого ответа от Галифакса Майский 
так и не получил.

Следом за Великобританией гаран-
тии Варшаве дала Франция. Поляки 
ликовали, уверовав в то, что обещан-
ная им защита Лондоном и Парижем 
будет оказана. Гитлер ответил тем, что 
28 апреля объявил о разрыве польско-
германского договора о ненападении 
1934  г. и англо-германского морско-
го соглашения 1935  г. Крах политики 
«умиротворения» стал очевидным.

В условиях нарастания угрозы во-
йны позиция Советского Союза стала 

важна как для западных демократий, 
так и для Берлина. В Москве осозна-
ли, что СССР больше не является из-
гоем европейской политики. 4 апре-
ля нарком иностранных дел СССР 
М. М. Литвинов, инструктируя совет-
ского полпреда в Германии А. Ф. Мере-
калова, подчеркнул, что «задержать и 
приостановить агрессию в Европе без 
нас невозможно, и чем позднее к нам 
обратятся за нашей помощью, тем до-
роже нам заплатят».

Ждать «у моря погоды» в Кремле не 
собирались. Именно Москва сделала 
шаг, который мог привести к созданию 
англо-франко-советской коалиции для 
противодействия германской агрес-
сии. 17 апреля в 22 часа Литвинов вы-
звал к себе находившегося в театре ан-
глийского посла У. Сидса и вручил ему 
документ, содержащий восемь предло-
жений. 1-м пунктом СССР предлагал 
заключить соглашение сроком на 5–10 
лет, предполагавшее незамедлитель-
ную взаимопомощь в случае любой 
«агрессии в Европе против любого из 
договаривающихся государств». Сле-
дующие пункты уточняли взаимные 
обязательства Лондона, Парижа и 
Москвы по оказанию совместной по-
мощи всем государствам Восточной 
Европы от Балтики до Черного моря 
по советской границе. Пункт 3 гласил: 
«Англия, Франция и СССР обязуются 
в кратчайший срок обсудить и устано-
вить размеры и формы военной помо-
щи, оказываемой каждым из этих госу-
дарств». Переговоры по военной части 
соглашения предлагалось провести «в 
кратчайший срок», чтобы прописать 
детали оказания военной помощи 
государствам, перечисленным в со-
глашении. Великобритания, Франция 
и СССР должны были взять на себя 
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обязательство не заключать сепарат-
ный мир [10, c. 376]. «Советское пред-
ложение расставило все точки над «i» 
– или большинство из них» [1, c. 178], 
– констатировал канадский историк 
М. Д. Карлей.

В Великобритании инициатива 
Москвы заключить договор о взаимо-
помощи (оборонительный союз), ра-
дости не вызвала. Посол Франции в 
Лондоне Ш. Корбен позже вспоминал, 
что советские предложения англичане 
отклонили с презрением. Чемберлен 
заявил, что поездка в Москву бри-
танского министра «была бы унизи-
тельна». Неприязненное отношение к 
Сталину и другим советским руково-
дителям выказывал политик, который 
в сентябре 1938  г. по первому «свист-
ку» Гитлера бросал все дела, мчался на 
встречу с рейхсканцлером, улыбался 
ему и жал руку. 26 апреля правитель-
ство Великобритании сочло предложе-
ния Москвы неприемлемыми.

Сталин ответил тем, что 3 мая на-
значил Молотова наркомом иностран-
ным дел СССР. В Лондоне снятие ори-
ентированного на союз с англосаксами 
М.  М.  Литвинова восприняли с тре-
вогой. Не приведет ли смена наркома 
к изменению политического курса? И 
не пойдет ли Москва на сближение с 
Берлином? Основания для таких опа-
сений имелись. Начиная с 12 января 
1939  г., когда на новогоднем приеме 
глав дипломатических миссий Гитлер 
неожиданно подошел к Мерекалову и 
на глазах у разинувших рты диплома-
тов несколько минут говорил с ним, 
Берлин регулярно «сигналил» Москве 
о желании улучшить отношения двух 
стран. Обрадовавшись тому, что во 
главе НКИД вместо еврея оказался 
русский, немцы задались вопросом: а 

не решил ли Сталин пойти навстречу 
их пожеланиям?

Чемберлен, представители которо-
го продолжали закулисные контакты с 
Берлином, категорически не хотел до-
пустить сближения Германии и СССР. 
По этой причине и под давлением об-
щественных настроений (апрельский 
опрос института Гэллапа показал, 
что 87% респондентов были за англо-
франко-советский союз и только 7% – 
против), он попытался создавать види-
мость, что стремится к союзу с СССР. 
Но поскольку его реальной целью 
являлся срыв возможных советско-
германских контактов, в Москву на 
переговоры с главой Советского пра-
вительства Молотовым был отправлен 
У. Стрэнг, возглавлявший Центрально-
европейское управление МИД Велико-
британии. Даже бывший британский 
премьер Д. Ллойд Джордж осудил это 
решение: «Мистер Чемберлен вел пря-
мые переговоры с Гитлером. Он ездил 
на встречи с ним в Германию. Он и 
лорд Галифакс посещали Рим. Но кого 
они отправили в Россию? Они не по-
слали даже члена кабинета самого низ-
кого ранга, они послали клерка из Фо-
рин оффис. Это было оскорблением».

15 июня начались переговоры Мо-
лотова со Стрэнгом, Сидсом и по-
веренным в делах Франции в СССР 
П.-Э.  Наджиаром. Молотов заявил о 
готовности Советского Союза присо-
единиться к англо-французским га-
рантиям Польше, Румынии, Бельгии, 
Греции и Турции, но настаивал на 
том, чтобы гарантии Великобритании, 
Франции и СССР были распростране-
ны на Латвию, Эстонию и Финляндию. 
Для СССР, государственная граница 
которого с Эстонией и Финляндией 
проходила рядом с Ленинградом, это 
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имело огромное значение. Разведка 
сообщала Сталину о прогерманских 
настроениях руководства прибалтий-
ских стран. Что подтвердилось 7 июня, 
когда Эстония и Латвия заключили 
с Германией пакты о ненападении, а 
Гитлер лично вручил подписавшим их 
министрам иностранных дел Эстонии 
и Латвии К.  Сельтеру и В.  Мунтерсу 
большой крест ордена «Заслуг Гер-
манского орла» [4, c.  400]. Было ясно, 
что под давлением нацистов Латвия и 
Эстония пойдут и на более серьезные 
уступки, вплоть до превращения их 
стран в протектораты Германии. Тог-
да вермахт оказался бы на границе с 
СССР. Масла в огонь добавил началь-
ник штаба сухопутных войск Герма-
нии генерал артиллерии Ф.  Гальдер. 
В конце июня он посетил Эстонию и 
Финляндию, присутствовал на артил-
лерийских стрельбах и побывал на со-
ветской границе [12, c. 121].

Осознав, что по вопросу о Лат-
вии, Эстонии и Финляндии Молотов 
не уступит, 1 июля представители за-
падных демократий согласились рас-
пространить на них гарантии в случае 
прямой агрессии. В случае косвенной 
агрессии они были согласны только 
на консультации. Тут же разгорелся 
спор, что считать «косвенной агресси-
ей»? Хотя у всех перед глазами стояла 
Чехо-Словакия, утратившая сувере-
нитет в результате угроз, а не нападе-
ния, к общей формулировке прийти 
не получалось. 9 июля Молотов внес 
советское определение «косвенной 
агрессии». Речь шла о ситуации, при 
которой государство «соглашается 
под угрозой силы со стороны другой 
державы или без такой угрозы» про-
извести действие, «которое влечет за 
собой использование территории и 

сил этого государства для агрессии 
против него или против одной из дого-
варивающейся сторон». За витиеватой 
формулировкой стояло желание СССР 
обезопасить себя от смертельной угро-
зы, которая возникла бы в случае пре-
вращения Прибалтики в плацдарм 
для германской агрессии. Англичане 
и французы потребовали убрать сло-
ва «или без такой угрозы», считая, что 
они открывают дорогу для вмешатель-
ства во внутренние дела гарантируе-
мых стран. Молотов сделать это отка-
зался, и переговоры зашли в тупик.

Вскоре англичане отклонили и 
предложение СССР об одновременном 
подписании политического и военного 
соглашений. Вместе с тем прекращение 
переговоров в планы Лондона не вхо-
дило. Особенно после того, как 22 июля 
газеты опубликовали сообщение о на-
чале советско-германских переговоров 
о торговле и кредите. Согласившийся 
обсудить с Берлином экономические 
вопросы, Сталин, несмотря на провал 
попыток достичь с Великобританией 
и Францией политических договорен-
ностей, еще рассчитывал подписать с 
ними военную конвенцию. В итоге три 
страны решили провести переговоры 
военных миссий. От их результата во 
многом зависело, удастся ли предот-
вратить войну. Для Москвы, Лондона и 
Парижа намерение Гитлера напасть на 
Польшу не являлось секретом.

В ситуации цейтнота добираться 
до Москвы британские и французские 
военные решили не на самолете, а мо-
рем. Они словно отправились в круиз, 
а не спасать человечество от ужасов 
грядущей мировой войны.

А германский зондаж намерений 
Москвы становился все более мас-
штабным и конкретным. 2 августа Риб-
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бентроп сообщил о готовности прави-
тельства Германии незамедлительно 
урегулировать все противоречия с 
СССР «на протяжении всего простран-
ства от Черного моря до Балтийского». 
В Москве надеялись на то, что разговор 
с британскими и французскими воен-
ными будет деловым и конкретным, и 
СССР, Великобритания и Франция за-
ключат военный союз. Но когда 12 ав-
густа наконец-то начались переговоры 
военных миссий, то выяснилось, что 
возглавлявший французскую делега-
цию генерал Ж. Думенк имел полномо-
чия только на ведение переговоров, а 
не на подписание военной конвенции. 
Английскую делегацию возглавлял ад-
мирал Р. А. Дракс. Он прибыл в совет-
скую столицу без письменного мандата 
на ведение переговоров и заключение 
соглашения, зато с указанием вести пе-
реговоры «как можно медленнее» [11, 
c.  264]. Автор фундаментального ис-
следования советско-германских отно-
шений 1939 г. И. Фляйшхауэр пришла к 
выводу, что правительство Великобри-
тании, продолжая «свою стратегию по-
литических переговоров, и в военных 
переговорах преследовало цель психо-
логического запугивания Гитлера, а не 
создание эффективного фронта защи-
ты против распространения агрессии» 
[13, c. 257].

Советскую делегацию возглавлял 
нарком обороны СССР К. Е. Вороши-
лов. В начале переговоров начальник 
Генерального штаба РККА Б.  М.  Ша-
пошников изложил советский план 
военного сотрудничества трех стран, 
сообщив, что СССР готов выставить 
против агрессора в Европе 136 диви-
зий, 5 тыс. орудий, 9–10 тыс. танков и 
5–5,5 тыс. боевых самолетов [12, c. 270]. 
На потенциальных союзников это про-

извело сильное впечатление. Ключе-
вым стал вопрос о пропуске советских 
частей через Польшу и Румынию. 14 
августа Ворошилов обозначил его как 
кардинальную проблему, заявив, что 
Красная армия готова сражаться с 
немцами, но для этого ей надо выйти 
к границам Польши с Германией. Хотя 
спорить с этим было абсурдно, Вар-
шава наотрез отказалась пропустить 
красноармейцев через свою террито-
рию. Попытки французов переубедить 
руководителей Польши не привели к 
успеху. Те словно не понимали, что ли-
шают СССР возможности защитить 
их страну от германской агрессии. 21 
августа Сталин, столкнувшийся с от-
казом Варшавы принять советскую 
помощь и неспособностью Лондона 
и Парижа повлиять на поляков, при-
нял решение прервать трехсторонние 
переговоры.

Шестью днями ранее посол Гер-
мании в СССР Ф.  В.  Шуленбург, ра-
нее сигнализировавший в Берлин о 
решимости Сталина «договориться 
с Англией и Францией», по поруче-
нию Риббентропа передал Молотову 
предложение принять крупного руко-
водителя Германии. В Кремле с удов-
летворением оценили то, что немцы 
предлагают вести переговоры на рав-
ных, а не с чиновником уровня Стрэн-
га. 17 августа, отвечая Шуленбургу, 
Молотов подчеркнул, что перед тем, 
как начать политические переговоры, 
СССР хотел бы завершить перегово-
ры о кредитно-торговом соглашении. 
19 августа оно было заключено. СССР 
получил льготный кредит в 200  млн. 
рейхсмарок для закупки немецкого 
промышленного оборудования.

В воскресенье 20 августа Гитлер об-
ратился с личным посланием к Стали-
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ну, предложив принять Риббентропа. 
Поскольку из-за польского «шлагба-
ума» и британской стратегии тянуть 
время трехсторонние переговоры заш-
ли в тупик, а конфликт с Японией на 
Халхин-Голе еще продолжался, Ста-
лин, зная, что в ближайшие дни Герма-
ния вторгнется в Польшу, согласился 

на визит Риббентропа. 23 августа был 
подписан советско-германский до-
говор о ненападении [1, c. 15]. Он дал 
СССР почти два года на подготовку к 
войне с гитлеровской Германией и ее 
сателлитами.

Статья поступила в редакцию 22.07.2019
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ÒÎÌÀÑ ÁÝÉËÈ Î ÏÐÈ×ÈÍÀÕ ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÐÅÂÎËÞÖÈÉ

Аннотация. Впервые на русском языке публикуется адаптированный перевод работы 
британского исследователя и социального философа Томаса Бэйли (1785-1856) «Раз-
мышления о причинах политических революций» («Discourse on the Causes of Political 
Revolutions»). Данная работа представляет несомненный научный интерес для историков, 
социологов и политологов в силу того, что ряд положений концепции Бэйли получили 
дальнейшее развитие в работах известных мыслителей и оказали влияние на развитие 
теории революций.

Ключевые слова: Томас Бэйли, революция, теория революции

THOMAS BAILEY ON THE REASONS OF POLITICAL REVOLUTIONS

Abstract. This is the first Russian translation of the “Discourse on the Causes of Political Revo-
lutions” by the British researcher and social philosopher Thomas Bailey (1785–1856). This 
work is of undoubted scientific interest to historians, sociologists and political scientists, since 
Bailey’s concepts found further development in the works of famous thinkers and inspired the 
development of the theory of revolution.

Keywords: Thomas Bailey, revolutions, theory of revolution

Английского мыслителя Томаса Бэйли можно по праву считать «отцом-ос-
нователем» научного направления «теория революции». Именно так – создать 
«теорию революции» на основании известных современникам революций в Ан-
глии, Америке и во Франции – ставил своей задачей автор в вышедшей из пе-
чати в 1830 г. работе «Размышления о причинах политических революций» («A 
Discourse on the Causes of Political Revolutions»). Многие рассуждения и выводы 
автора отражают ту историческую действительность, в которой они родились, 
при этом некоторые положения и подходы данной работы надолго пережили 
автора и его время. В связи с этим труд Т. Бэйли будет интересен представителям 
всех общественных наук. Адаптированный и сокращенный перевод – первый на 
русском языке – позволяет понять концепцию Т. Бэйли, его подходы и методы в 
изучении теории революции.
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Сокращенный и адаптированный перевод выполнен по изданию Bailey T. A Dis-
course on the Causes of Political Revolutions. London: Published by W. Strange and B. Steill. 
1830. 32 p. Переводчик, автор вступительной статьи и примечаний Э. Э. Шульц

Томас Бэйли. Размышления о причинах политических революций

Рассуждая о Революциях в ограни-
ченном пространстве данной работы, 
мы вынужденно сосредоточимся на 
самых важных причинах, пропуская 
второстепенные или те, что на виду, но 
служат лишь, чтобы развивать скры-
тые свойства; и, насколько возможно, 
постараемся докопаться до первично-
го принципа беспорядков в государ-
ствах.

При этом нет необходимости для 
этой цели вникать в подробности 
истории Революций древности. Чтобы 
разобрать теорию революций, кото-
рую я намереваюсь проиллюстриро-
вать, достаточно взгляда на Револю-
ции современности: в Англии в 1640 
и в 1688, в Америке 1780 и революции 
во Франции 1789 и 1830 гг., – которых 
будет достаточно, я считаю, для моей 
цели. Моя цель состоит не  в том, что-
бы дать историю всех гражданских 
беспорядков в государствах, не в том, 
чтобы отследить причины, которые 
привели к смене династий, но показать 
действие врожденного в устройстве 
«общественного человека» закона, до-
статочного, чтобы вызывать беспоряд-
ки в государствах, – действенная при-
чина всех Революций.

Сразу же сделаем заключение, вме-
сте с Шатобрианом1, что нет никакой 
надежной теории, на основании кото-
рой мы могли бы двигаться в нашем 

1 Франсуа Рене де Шатобриан (1768–1848) 
– виконт, пэр Франции, писатель, политик и 
дипломат

расследовании причин народных Ре-
волюций.

Главное положение, которое я бы 
искал – это состояние цивилизации, 
состояние людей, где учение процве-
тает, науки культивируются, поощря-
ются искусства, прививается религия 
и распространяются знания? Разве это 
не увеличивающееся желание дальней-
ших достижений в улучшении? Склон-
ность, которая является необходимым 
компонентом в нашей моральной кон-
ституции, чтобы позволить человеку 
исполнить жребий своей природы.

Философия и религия, одинаково, 
объединяются, чтобы запретить лю-
дям сдерживать свои достижения в 
знании и достоинстве, истинных эле-
ментах цивилизации. Предположить, 
что цивилизация могла быть огра-
ничена в фиксированных пределах в 
стране, где образованность распро-
странялась среди людей, будет нелепо-
стью величайшего вида.

Аристократия, которая питала не-
приязнь к изменениям, способствова-
ла взращиванию иллюзии, что людей, 
теми или иными способами, все еще 
можно устрашать или умасливать на 
молчаливое согласие с продолжением 
той системы политики, в которой их 
предки наслаждались таким количе-
ством преимуществ; система, которая, 
действительно, в свое время, могла 
быть памятником политической му-
дрости. Однако прогресс цивилиза-
ции, расширение торговли и широкое 
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распространение знаний создали мно-
жество новых потребностей и желаний 
среди людей, которые начали смотреть 
на восхваляемую мудрость предков с 
безразличием, если не с презрением. 
Их восприятие отношений в обществе, 
вследствие более частого и быстрого 
обмена идеями и мнениями, стало бо-
лее острым…, средства коммуникации 
и обмена знаниями становятся более 
обширными и разнообразными, рас-
пространение благ среди них более об-
щим и равным.

То, что было когда-то свободой, те-
перь ощущается как ограничения, и 
это волнует людей и ведет к недоволь-
ству. Кто же не обнаружит в этих рас-
ходящихся положениях между теми, 
кто правит, и теми, кем правят, зарож-
дающегося принципа народных Ре-
волюций? Ничего нет более ложного, 
чем утверждения о «тайных причинах 
или поводах Революций, которые не-
постижимы в общественном челове-
ке!» Ничего нет более истинного, чем 
утверждение, что в самом принципе 
цивилизации заложены действенные 
причины всех Революций!

Государи могут удовлетворенно 
править у варваров – у них нет нужды 
жить в страхе Революций: орды Афри-
ки и Америки никогда не бунтуют про-
тив своих  вождей по исключительно 
политическим побуждениям; даже 
среди полуварварских народов Азии 
выступления против своих правите-
лей достаточно редки, и то чаще это 
акт персональной агрессии.

Достаточно спорный вопрос, были 
ли в Англии 1640 г. хоть какие-нибудь 
факты деспотизма, чтобы жаловать-
ся на поведение своего суверена, при 
этом англичане были довольны и мол-
ча соглашались с плохим управлением 

в правление большинства его предше-
ственников.

Бесспорно, что страна была в об-
щем процветающей, и люди в достатке. 
Человеческий разум, однако, в послед-
нее время совершил серьезный скачок. 
Религия, от просто названия – принад-
лежность к профессии, предмет толь-
ко форм и церемоний – стала в умах 
тысяч могущественной действитель-
ностью, практическим принципом 
управляющего влияния; и это чувство 
было характерно для всех категорий 
людей: армия и военно-морской флот, 
гражданин и сенатор, особенно зем-
левладельцы и их иждивенцы.

Это состояние умов и нравов не 
могло не произвести серьезный сдвиг 
в сторону запроса на права человека, 
нравственные и политические; эти за-
просы привели к убеждению со сторо-
ны тех, кого охватили новые взгляды, 
что изменение социальных институтов 
– то, что по своей природе отличается 
от всего того, к чему люди стремились 
или нацеливались в своей предыдущей 
борьбе с правительством, крайне не-
обходимо.

Ни королевский двор, ни нобили-
тет (за редким исключением), ни высо-
копоставленные лица церкви не были 
готовы полностью  принять такие из-
менения вследствие влияния в их умах 
принципов исключительных прав и 
предубеждений в пользу исключитель-
ных привилегий и предписывающих 
прав, в которых они были воспитаны. 
Вследствие этого, они скоро оказались 
в положении антагонистов к разуму и 
морали Страны (результат этого про-
тивостояния нет необходимости про-
слеживать).

Страница Истории делает запись 
этих незабываемых событий и переда-
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ет их потомству как урок, который де-
монстрирует настоятельные потребно-
сти, которые существуют в странах, где 
цивилизация, и что еще более важно –
религиозное знание, сделали значи-
тельные успехи в том, что высшие клас-
сы обращают предельное внимание на 
развитие умов и моральное регулиро-
вание их поведения, а правительства 
проявляют внимание к чувствам лю-
дей на вопросы абстрактных прав не 
меньше, чем по поводу их мнения от-
носительно финансов и торговли. В 
варварских или полуварварских госу-
дарствах, если предметы, необходимые 
населению, в достатке, то правители в 
безопасности: но ни в коем случае они 
не могут быть уверены в этом в высоко 
цивилизованных странах.

В Европе существовали и все еще 
могут существовать Государи с лю-
бовью к деспотическому правлению, 
и вполне можно представить, как эти 
стремления вынуждают держать массу 
в неведении своего состояния невеже-
ства в вопросах любых дальнейших 
искусств и наук цивилизации.

То, что эти дворы правителей, глав-
ным образом, будут осуществлять де-
спотическое правление – здесь мало 
причин для сомнений, – но исходя из 
принципа, что все они жаждут власти, 
а «знание дает власть», и государство, 
где превалируют знания, становится 
резиденцией наивысшего объема вла-
сти в пропорции к населению и про-
странству территории, можно пред-
положить, что у Государей возникнет 
сильное искушение отступить от та-
кой политики, тем более, что от этого 
зависит их безопасность. Ясно мож-
но представить, как инстинктивный 
страх Революций побуждает слабых 
деспотов предпочитать управление 

над отсталыми и полуварварскими 
странами, нежели поощрять циви-
лизацию и развитие знаний, и также 
риск потери неограниченной власти, 
к которой они испытывают такое вос-
хищение. На земле нет существа на-
столько же хитрого и трусливого, как 
деспот.

Англия – пример для всего мира 
во всем, что касается гражданских 
принципов, и именно Англия, с ее 
ограниченной территорией и населе-
нием, является бесспорно самой мо-
гущественной державой на Земле, – на 
столько сильной никогда не существо-
вало ни в одно время и ни в одном ре-
гионе. Потеря флота или уничтожение 
армии не могут поколебать ее силу или 
нанести существенный ущерб, потому 
что сила эта коренится на интеллекте 
и морали ее населения – самая эффек-
тивная и восхитительная из всех сил, 
которые могут принадлежать народу. 
Потеря Южной Америки разрушило 
Испанию, потеря Северной Америки 
привнесла новую жизненную энергию 
Британии. И этого не изменит ника-
кое отделение от нее существующих 
колоний; могущественное моральное 
влияние среди людей – вот настоящий 
источник ее силы. Задаюсь вопросом: 
возможно ли вообще такое в наши дни, 
чтобы даже самые деспотические пра-
вительства смогли бы успешно про-
тивостоять склонности нашего вида 
к улучшению; возможно ли для части 
людей пасть так низко в моральной и 
политической деградации, чтобы на-
всегда остаться индифферентным к 
их состоянию в общей великой семье 
человеческого рода. Когда небеса пол-
ны света, даже невежество и суеверие 
будут пробуждены от апатии, и деспо-
тизм будет опрокинут в его попытках 
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сохранить любую значительную часть 
земли в темноте.

Я здесь настойчиво отметил бы, как 
важное обстоятельство, связанное с 
современными беспорядками в госу-
дарствах, что гражданские права огра-
ничены христианским миром и теми 
частями нового мира, которые знако-
мы с христианством значительный пе-
риод времени: они рациональны в сво-
ей цели и благотворны в результате, 
в точном соотношении с тем фактом, 
что люди были сдвинуты в поклонение 
Высшему Существу от смехотворных 
зрелищ религиозных предрассудков и 
идолопоклонства. На самом деле это 
становится поворотным моментом, 
когда перемещаются наши понятия и 
чувства и возникает уважение к граж-
данским правам и обязанностям.

Среди ярко выраженных идоло-
поклонников – настоящих язычни-
ков, не встретим даже упоминания об 
уважительном отношении к правам 
граждан; тогда как пример Франции – 
единственный засвидетельствованный 
случай, когда был опробован опреде-
ленный эксперимент – показывает, что 
предоставляет неопровержимые дока-
зательства того, что в сообществе ате-
истов  не могло быть признания граж-
данских прав.

Двигаясь по шкале градаций с на-
несенными религиозными системами 
человечества от развитого язычества 
к самым чистым и простым  формам 
христианства, мы найдем на каждой 
ступени близкое соответствие между 
верой в Высшее Существо и чувствами 
уважения к свободе и счастью ближ-
них: мы сразу убедимся в колоссаль-
ном влиянии религии на состояние 
«человека социального» и в превос-
ходстве христианства над каждой те-

ологической системой в продвижении 
социального счастья, так же как и мо-
рального достоинства нашего вида.

Христианство, как религия, ос-
нованное на непреложной связи с 
нравственным бытием, должно иметь 
стремление, значимостью своей цели 
и величественностью доктрины, уве-
личить интеллектуальный объем, 
усилить способности объединения и 
привести ум к размышлениям об аб-
страктных истинах, связанных с нрав-
ственностью, из которых выводятся 
все требования и обязательства Обще-
ства и из практического применения 
которых проистекают все важные пре-
имущества.

Христианские народы, которые сде-
лали величайшие достижения в знании 
истинных отношений морального бы-
тия, или, другими словами, в науке об 
истинной Религии, совершили и самые 
большие достижения в гражданской 
свободе. Было бы невозможно, что 
какой-нибудь европейский народ мог 
освободиться от препятствий папизма 
и остаться так же быстро скованным в 
политической неволе, до того, как он 
стал протестантским. И это одинако-
во противоречило бы каждой истин-
ной теории о природе человеческого
разума: могли ли Испания, Португалия 
и Италия, будучи в их гражданском со-
стоянии быть чем–то иным, чем они 
являлись; униженные и угнетаемые, 
неуступчиво придерживаясь своей 
Религии, формальной, суеверной, и 
чувственной. Ничто не может быть бо-
лее забавным, чем слышать и читать о 
различных приготовлениях, произво-
димых постоянно на протяжении по-
следних десяти лет генералом Мина1 

1 Франсиско Эспос-и-Мина (1781–1836) – 
испанский генерал. После разгрома в 1823 г. 



57

ISSN 2072-8360 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки 2019 / № 4

и некоторыми другими, как сообщают 
политики и журналисты, для револю-
ций в Испании и Португалии; и почти 
напряженном ожидании тех, кто с за-
миранием сердца встречает каждую 
свежую почту, чтобы первым объявить 
об ожидаемом общем сопротивлении 
людей этих стран их правителям: и все 
это только на основании того, что их 
правители – тираны, словно состояние 
политической деградации естествен-
ным образом утверждает желание лю-
дей изменить их учреждения.

Истинно верно, что состояние раб-
ства, или социальная деградация, всег-
да связывались с желанием свободы, 
или улучшением; и не только Испания, 
и Португалия, и Италия могли бы ко-
ренным образом измениться давно, 
но Турция и Персия, и Индия, и Ки-
тай, и Япония, – и любой регион, где 
деспотизм практикует свое железное 
влияние, уже очень давно обладали 
бы благословением конституционной 
свободы. То, что этого до сих пор не 
произошло, является решающим до-
казательством, по моему мнению, что 
они нравственно или интеллектуально 
еще не подходят для обладания сво-
бодой; или, другими словами, что они 
еще не ощущают себя рабами. Рас-
смотрение Южной Америки и ее сот-
ни восстаний в течение прошедших 
двадцати лет, естественно, привлека-
ет внимание. Почему эти республики 
приобрели до настоящего времени так 
мало выгод от своей свободы от ме-
трополии, в то время как территории 
Северной Америки в половину того же 
времени получили так много? Почему 

французами испанских войск бежал в Велико-
британию, а в 1830–32 гг. с отрядом сторонни-
ков попытался осуществить вторжение в Ис-
панию.

одни покрыты славой по итогам двад-
цати лет, в то время как другие остают-
ся облаченными в унижение? Каждое 
кажущееся преимущество было с Мек-
сикой и Перу; но каждый реальный 
шанс был реализован в Пенсильвании 
и Новой Англии.

Без сомнений, прогресс цивилиза-
ции может быть задержан в отдельных 
государствах мерами правительств, и 
эпохи Революций, таким образом, мо-
гут быть отсрочены.

Так же не подвергается сомнению, 
что тенденции к волнениям в госу-
дарствах, которые неизбежны и ждут 
проявления в поступательно разви-
вающихся цивилизациях, могут быть 
ограничены в их развитии благора-
зумным или решительным правитель-
ством, даже пока его политика не соот-
ветствует духу времени.  Но принцип 
Революции не уничтожен – природа 
социального человека не изменена – 
стимул знаний не ослаблен – импульс 
общественного мнения не сломан! По-
сле всех действий по предотвращению, 
какая тирания может предположить, 
что этот день все равно настанет!

Как выстреливает самое долгое со-
держание в неизвестности взрывной 
волной непреодолимого бешенства, 
так и отложенные Революции со-
провождаются кризисом с наиболее 
ужасными последствиями. Если бы 
правители стран стимулировались ду-
хом звучащей мудрости, то ужасные 
конвульсии никогда не возникли бы в 
государствах по поводу гражданских 
прав, не вели бы к смерти тысяч граж-
дан и опустошению городов и обла-
стей, не оставляли бы дворцы пустын-
ными, а троны вакантными. Каждое 
действие правительства становилось 
бы последовательными частями вели-
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кой Революции, эпоха которой стала 
бы временем, чьи успехи наложили бы 
отпечаток на историю последующих 
поколений.

Если бы те же либеральные уч-
реждения были бы даны Франции ее 
правительствами, через постепенные 
уступки в эпоху, начавшуюся с 1790 
года, что определялось социальным 
запросом (как это уже было признано 
плохо управляющим Людовиком и его 
двором, когда их слава растворилась 
как утреннее облако), Франция, вме-
сто того, чтобы быть сегодня окружен-
ной новой угрозой революции, была 
бы уже в течение полувека счастливой 
и процветающей под конституцион-
ной монархией, и Европа обошлась бы 
без наводнения ужасов, которые по-
следовали за падением ее древних уч-
реждений.

Какова тогда эта «секретная при-
чина» – это «неописуемое и скрытое 
что–то», что является результативной 
причиной всех Революций? – Просто 
желание людей привести обществен-
ные условия к состоянию, соответству-
ющему улучшенному нравственному 
или интеллектуальному условиям! 
Может ли какая-нибудь иная причи-
на быть более естественной и в то же 
время более действенной? В этом на-
блюдается сила общественного мне-
ния – триумф национальной морали 
и интеллекта. Вот власть, слишком 
изысканная, чтобы бить ее штыками, и 
слишком необузданная, чтобы ограни-
чить темницами: как сила притяжения 
и электричество она действует незри-
мо, и проявляет свои громадные силы 
в едва различимой коммуникации, – 
это начинается в школьной комнате, 
созревает в общественных отношени-
ях; не требуя ни помощи интриг, ни за-

говорщиков, ни политических клубов, 
ни демагогов, чтобы породить или со-
вершенствовать свои достижения.

Некоторые верят, что Революция 
в Англии в 1640 была работой полу-
дюжины человек; самовлюбленность 
или невежество говорят, что четыре 
или пять человек вызвали Революцию 
во Франции в 1790. Так, искренне ве-
рили, что судьба наших взбунтовав-
шихся американских колоний реша-
лась тремя или четырьмя людьми, что 
английское правительство выглядело 
абсолютно глупо, когда установило на-
граду за головы двух из них. Какая не-
лепость! Словно утрата двух человек, 
которые служили лишь инструмента-
ми общественной воли, могло заста-
вить общественное мнение двинуться 
в обратном направлении и уступить 
цивилизации, неспособной к произ-
водству естественных результатов.

Истина в том – и этот урок невоз-
можно переоценить, – что действи-
тельно великие люди не имеют такого 
большого значения, когда дело касает-
ся судьбы наций, и простые люди лишь 
воображают себе эту важность. Это 
были не Франклин, Адамс и Вашинг-
тон, кто произвел на свет Американ-
скую революцию. Даже наоборот: это 
революция создала их, как публичных 
людей. Америка обязана многим их ге-
нию, который способствовал обрете-
нию свободы страной! но они обязаны 
больше Америке, которая даровала им 
Свободу, безопасность и славу! Могла 
ли потеря двух личностей вызвать ис-
чезновение причины и воспоминаний 
у колонистов? Меры английского пра-
вительства, возможно, и могут быть 
оправданы, по крайней мере, гибкими 
правилами государственной полити-
ки; но даже при полном их исполнении 
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не могли заставить людей отучить-
ся от приобретенных идей, которые 
впитались в них. Безнравственность 
правительственного акта может срав-
ниться только с его безумием. Рево-
люция должна была продолжаться вне 
зависимости от того, кто бы ее возгла-
вил к цели: она имела в своем основа-
нии усовершенствованное состояние 
Американского общества – в общем 
распространении среди колонистов 
знаний, гражданских и религиозных; 
а если кратко, то в противоречиях, 
созданных неизменной и устаревшей 
политикой, наложенной на людей, ко-
торые быстро прогрессировали в ци-
вилизованности, последствием чего и 
были их высокие устремления. 

Я рискую здесь заметить, что край-
не маловероятно, что Англия будет в 
состоянии поддержать владычество 
над любой из ее больших колоний в те-
чение длительного периода, если самые 
просвещенные советники не направят 
колониальную политику ее правитель-
ства. Распространение среди них ли-
беральных принципов, на которых ба-
зируются национальные учреждения 
самой Англии, обладает естественной 
тенденцией пробуждать любовь к сво-
боде и желание независимости. И эти 
свойства, которыми они (с их быстрым 
прогрессом цивилизации, возникшим 
из вышеупомянутых причин и экстра-
ординарных условий для улучшения) 
наслаждались в постоянном контакте 
с такой просвещенной и нравственной 
страной, должны были быстро развить 
среди них принцип Революции.

Будет ли разделение с метрополией 
неизбежным результатом того нрав-
ственного изменения, которое уже на-
чалось среди населения многих боль-
ших колоний, полностью зависит от 

будущего поведения правительства в 
Англии. 

Я повторяюсь, это – ошибка Пра-
вителей, если страна когда–либо пере-
носит ужасы внутренних гражданских 
волнений или ход Революции отмечен 
криминалом, то это их действия при-
вели к такому и они ответственны за 
пролитие крови. В хорошо организо-
ванном государстве такие революции, 
свидетелями которых мы явились, ни-
когда бы не случились.

Принцип Революции является 
врожденным у «человека социально-
го», он произрастает из его характера, 
как нравственного и разумного су-
щества, и является процессом, благо-
даря которому он должен достигнуть 
еще большего прироста социального 
счастья и славы. Таким образом, мож-
но считать несмываемым позором на 
личностях тех, кому вверены судьбы 
стран, когда то, что разработано в об-
щественных учреждениях для самой 
большой пользы, становится источни-
ком самого большого зла. Таковы, до 
настоящего времени, были кровавые 
шаги, которыми страны продвинулись 
к благам конституционной свободы: 
пока Революция не стала звуком ужа-
са, словом ужасного предзнаменова-
ния, пробудив ум к соображениям, 
при которых бледнеет человечество. 
И, пока деспотизм Государей, и эго-
изм привилегированных классов, и 
необузданные страсти людей влекут 
за собой или требуют, чтобы Револю-
ции, которые должны занимать целый 
период, должны быть достигнуты за 
день, человечество будет иметь при-
чины бояться их как ужасных испыта-
ний.

Необходимо задаться вопросом: 
являются ли люди во все времена ком-
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петентными судьями меры граждан-
ского улучшения, необходимого, что-
бы ассимилировать их нравственное 
и гражданское состояние? Я отвечаю, 
конечно, нет!

Революция должна всегда быть ра-
ботой правительства; не людей; кроме 
как через посредство выражения об-
щественного мнения – единственная 
разновидность силы, которую люди 
могут полезно использовать.

Физическая сила никогда не должна 
использоваться для исправления со-
циального зла, пока доказано, что все 
виды негативного сопротивления не 
оказываются безрезультатными.

Если деспотизм добивается при-
знания в государстве смелого безрас-
судства, что высмеивает страдание и 
топчет протесты, жертвуя одинаково 
собственностью, людьми и совестью 
Людей в его необузданной жажде го-
сподства, то допустимо привлечь к 
суду таких Тиранов в трибунале при-
роды, чтобы выставить напоказ их 
бессилие и наказанные преступле-
ния. Такие случаи, однако, могут ред-
ко, если вообще могут когда–либо, 
происходить среди нравственных и
разумных людей: общественное мне-
ние имеет слишком большое влияние, 
чтобы позволить такому монстру при-
обретать силу.

Вернемся, однако, как к заключи-
тельному размышлению, к рассмо-
трению нашего принципа: если нет 
никакой рациональной теории, под-
дающейся обнаружению, пояснитель-
ной для беспорядков в государствах, 
– никакого неизменного принципа, 
существующего в обществе, который 
может быть выдвинут в качестве раци-
ональной причины Революций, – тогда 
Тираны могут отважиться на неизмен-

ный план сопротивления пожеланиям 
и потребностям их подданных, и на-
деяться спастись безнаказанно: тогда 
фигура Якова II1 как политика выгля-
дит безупречной; а Карл X2 и его ми-
нистры имели обоснованные причины 
экспериментировать с постановления-
ми от двадцать шестого июля.3

Революции либо укладываются в 
некоторые установленные принци-
пы, существующие в обществе, имеют 
естественную и действенную причину, 
шутить с которой – безумие, или ре-
волюции – это всего лишь несчастные 
случаи, случайные обстоятельства, 
которые возможно отключить или 
прервать в процессе движения – опас-
ность будет в целом рассеяна.

Исходя из какого из обозначенных 
принципов смотрели на теорию бес-
порядков в государствах безумно влю-
бленный английский Яков II4 и фран-
цузский Карл X и их правительства, 
остается неизвестным, но их поведе-
ние, внезапное и решительное свер-

1 Яков II Стюарт (нгл. – Джеймс, James II; 
1633–1701) – король Англии, Шотландии и 
Ирландии, внук Якова I, второй сын Карла I и 
младший брат Карла II. Потерял трон в резуль-
тате «Славной революции» 1688 года. Послед-
ний британский король-католик.

2 Карл X (Charles X; 1757–1836) – француз-
ский король c 1824 по 1830 гг.

3 26 июля Карл X подписал четыре прави-
тельственных указа (т.н. «ордонансы Поли-
ньяка»), которые распускали палату предста-
вителей, ограничивали избирательное право, 
свободу слова и восстанавливали цензуру. Эти 
указы стали толчком «июльской революции» 
1830 г.: 27 июля на улицах Парижа вспыхнули 
баррикадные бои; 28 июля восставших поддер-
жали солдаты; 29 июля восставшие захватили 
дворцы Лувр и Тюильри; 2 августа король под-
писал отречение в пользу своего внука.

4 «Безумно влюбленный» или «поглупев-
ший от любви» – отсылка автора к множеству 
любовных романов короля.
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жение слишком явно и ясно демон-
стрируют, какой из этих двух подходов 
наиболее согласуется с принципами 
Истины и здравомыслия.

Приведут ли события, которые 
проявились на Европейском конти-
ненте в течение последних нескольких 
месяцев1, к официальному пониманию 
среди государственных деятелей прин-
ципа (который здесь отстаивался, с на-
деждой расположить их уделить долж-
ное внимание) правительственной 
помощи увеличению знаний и добро-
детелей Человека, которые обеспечат 
большой запас социального счастья; в 
противном случае, Государи и Сенаты 
будут продолжаться, издавая законы 
против первого принципа Цивилиза-
ции, как будто Революции исчезли с 
лица Земли или установленные при-

чины не привели к их естественным 
следствиям, потому что короли и Ми-
нистры так пожелали. Это покажет 
только Время.

Следует ли принимать прежний 
курс (о чем я молю Бога), по крайней 
мере, в нашей стране – и тогда види-
мые и выгодные изменения скоро ста-
нут очевидными в условиях цивили-
зованного общества. Или следует ему 
сопротивляться из–за гордости или 
презирать из–за невежества – и тог-
да политические конвульсии самого 
страшного вида продолжат волновать 
и опустошать страны; и Англия, не 
меньше, чем другие государства, долж-
на будет надолго стать театром самых 
ужасных противоборств.

Материал поступил в редакцию 13.06.2019
1

1 Речь идет о событиях, приведших к революции во Франции в июле 1830 г., и об их влиянии в 
других европейских странах.



62

ÐÀÇÄÅË I.
ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÍÀÓÊÈ È ÀÐÕÅÎËÎÃÈß

Èñòîðèîãðàôèÿ, èñòî÷íèêîâåäåíèå
è ìåòîäû èñòîðè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ

УДК 930.1(470)“20/21”
DOI: 10.18384/2310-676X-2019-4-62-72

Î ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÈ ËÈÁÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÂÀÐÈÀÍÒÀ ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÎÃÎ 
ÑÎÇÍÀÍÈß Â ÐÎÑÑÈÈ ÍÀ ÐÓÁÅÆÅ ÕÕ–ÕÕI ÂÂ.

Смоленский Н. И.
Московский государственный областной университет
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24,
Российская Федерация

Аннотация. Задачей данной статьи является анализ проблемы формирования либераль-
ного варианта исторического сознания в России конца ХХ – начала ХХI столетий. Акту-
альность и социально-политическая значимость этой проблемы очевидна: количество 
носителей данного варианта сознания в современном мире неисчислимо, что говорит и о 
научно-исторической значимости ее анализа. Оценка либерализма президентом РФ В.В. 
Путиным на встрече Большой двадцатки в Японии 28-29 июня с. г. подтверждает это. 
Основное внимание в статье уделяется анализу формирования предпосылок, формиро-
вания либерального варианта исторического сознания, что составляет новизну и научно-
практическую значимость поставленной проблемы. Она анализируется в данном случае 
в основном с опорой на применение сравнительно-исторического метода и принципа 
историзма. Массовый характер исторического сознания обусловил выбор источников 
информации, к которым относятся преимущественно материалы и публикации в газетах 
«Московский комсомолец» и «Советская Россия». Задача статьи состоит в анализе на-
чального этапа формирования либерального варианта исторического сознания, что не 
исчерпывает всей его сути и содержания; задача также в том, чтобы показать, кто и как 
занимался этим формированием.
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IN RUSSIA AT THE TURN OF 20TH–21ST CENTURIES
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Abstract. The article analyses the development of liberal historical consciousness in Russia in 
the late 20th – early 21st centuries. The relevance and socio-political significance of this issue 
are obvious: the number of people carrying this form of consciousness in the modern world is 
innumerable, which also indicates the scientific and historical significance of its analysis. This 
is confirmed by the assessment of liberalism given by the President of the Russian Federation 
V. Putin at the G-20 meeting in Japan (28–29 June 2019). The article focuses on analysing the 
development of prerequisites for the formation of liberal historical consciousness that con-
stitutes the novelty, as well as the scientific and practical significance, of the posed problem, 
which, in this case, is done using mainly the comparative historical method and the principle of 
historicism. The massive nature of historical consciousness determined the choice of informa-
tion sources, which mainly include materials and publications in the newspapers Moskovsky 
Komsomolets and Soviet Russia. The article analyses the formation of liberal historical con-
sciousness at its initial stage, which does not cover all its essence and content; as well as shows 
who and how was involved in this formation. 
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Проблема исторического сознания 
до сих пор не находит однозначного 
истолкования во взглядах историков. 
Наиболее обоснованным является 
такое его понимание, согласно кото-
рому его сущность усматривается во 
взаимосвязи времен – прошлого, на-
стоящего и будущего в сознании как 
индивида, так и общества; без нали-
чия такой связи не существует ни того, 
ни другого. Неожиданным признаком 
исторического сознания является не 
только связь времен, но и ее разрыв, 
что происходит в периоды крутых об-
щественных потрясений, революций. 
Развитие истории показало неизбеж-
ность восстановления связи времен 
после любого варианта ее разрыва, 
хотя это происходит в каждом случае 
в своем особом содержании. Разрыв 
связи времен никогда не означал воз-

никновения некой начальной, без ка-
кой бы то ни было связи с прошлым, 
фазы исторического развития в целом 
или в любом конкретном – террито-
риальном или временном – вариантах 
этого развития. 

В любой разновидности историче-
ского сознания разрыв связи времен 
сочетается с точкой опоры на неко-
торый вариант исторического разви-
тия в качестве необходимого или цели 
этого развития. Наиболее отчетли-
во эта градация стала проявляться в 
ХVII – XVIII вв. у просветителей. Отста-
ивая идею разума как движущей силы 
истории, просветители были поглоще-
ны идеей установления и господства в 
человеческом мире царства разума и 
справедливости.  При всей неопреде-
ленности в целом этой идеи здесь был 
четко обозначен разрыв связи времен: 
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царство разума и справедливости – это 
разрыв со средневековым обществом, 
которому давалась однозначно отри-
цательная оценка, как некой ошибке: 
история пошла не так, не туда. При всей 
ошибочности этого вывода концепция 
просветительского мышления была од-
ной из идейных основ перехода обще-
ства от старых, феодальных отношений 
к новому миру общественных отноше-
ний и всего, что с этим связано.

Напротив, направление романти-
ков конца XVIII – первой трети XIX вв. 
в лице историков, философов истории 
прежде всего не видели разрыва связи 
времен между средневековым обще-
ством будущего и давали первому 
однозначно положительную оценку. 
Произошедшие с конца XVIII  в. ре-
волюции в странах Западной Европы 
показали – не во всем объеме мыш-
ления – правоту и ошибочность тех 
и других и, что еще более важно, со-
циальные основы научных выводов в 
обоих случаях. Корни того или иного 
варианта исторического сознания – в 
социальных основах мышления, что 
подтверждается не только взглядами 
просветителей и романтиков. 

Такова природа исторического со-
знания советского времени с вносимы-
ми в него поправками относительно 
учебника по истории М.  Н.  Покров-
ского. Это подтверждается так же, по 
существу, господствующим в структу-
рах власти сегодня либеральным вари-
антом исторического сознания, стерж-
нем которого является отрицательная 
в целом, или хотя бы в основном ее со-
держании, оценка советского прошло-
го [1]. Это тот разрыв связи времен в 
индивидуальном и общественном со-
знании, который порожден разрывом 
связи времен в реальной действитель-

ности – разрушением советского го-
сударства и его общественных основ. 
Причинами разрушения стали отсут-
ствие социально-экономических пере-
мен в стране; непримиримое враждеб-
ное отношение Запада, прежде всего 
США, к СССР с целью ликвидации 
социализма как системы; предательски 
негативное поведение части верхушки 
КПСС по отношению к социализму в 
стране. Это же стало основной форми-
рования в ней либерального варианта 
исторического сознания. 

Стремление США и Запада к демон-
тажу социализма в СССР выражается 
и в том, что они нашли сподвижников 
в реализации этих целей, в частности, 
А.  Н.  Яковлева и Э.  А.  Шеварднад-
зе. Далее, к этому имеет отношение 
создание организаций с участием из-
вестных экономистов Ф.  фон  Хайека 
и М.  Фридмана для соответствующей 
экономической подготовки тех, кто 
стал носителем идей «перестройки». 
Едва ли не главным наставником и 
вдохновителем отечественных рефор-
маторов был Дж.  Сакс, американский 
экономист, являвшийся в 1991–1994 гг. 
руководителем группы экономических 
советников президента Б. Ельцина. 
В 1983–85  гг. эту подготовку прош-
ли А.  Чубайс, Е.  Гайдар, В.  Потанин, 
Е.  Ясин, П.  Авен, А.  Шохин и др. В 
1991 г. стажировку в Австрии прошли 
А. Шохин, П. Авен, А. Нечаев, А. Улю-
каев, А. Чубайс и другие1.

Представители партийной верхуш-
ки КПСС раскрыли после разрушения 
СССР то, что было смыслом и целью 
их действий до этого («целью всей 
моей жизни было уничтожение ком-
мунизма, невыносимой диктатуры над 
людьми», – М.  Горбачев; «мы должны 

1 Советская Россия. 2018. 29 дек.



65

ISSN 2072-8360 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки 2019 / № 4

загадить социализм, как мухи засижи-
вают лампочку», – А. Яковлев).

Прошли годы с начала экономи-
ческих реформ в России, но уже до 
этого в стране стал формироваться 
либеральный вариант историческо-
го сознания, стержнем которого было 
негативное отношение к советскому 
периоду нашей истории. Результаты 
реформ начали проявляться уже до их 
завершения, что лучше и раньше всех 
понял один из их наиболее известных 
и значимых творцов Дж. Сакс; не толь-
ко понял, но и выразил достаточно не-
ожиданно свое отношение к ним: «Мы 
положили больного (то есть Россию) 
на операционный стол, вскрыли ему 
грудную клетку, но у него оказалась 
другая анатомия»1. Убийственно! Во-
первых, кто это «мы»? Можно пола-
гать, что это Сакс (хотя, конечно, не он 
один из, так сказать, врачей-пришель-
цев, реально их было больше) и вкупе 
с ним его российские наставники (оте-
чественными их назвать никак нель-
зя, ибо для них Россия – не Отечество, 
а страна пребывания, «эта страна»). 
Впрочем, нет, не только это, Россия 
для них – еще и больной, которого они, 
не особенно с ним советуясь, положи-
ли на операционный стол. А какие у 
них были полномочия, в том числе, в 
профессиональном смысле? Никаких. 
Это стало ясно по результатам «вскры-
тия»: шарлатанство, или, говоря слова-
ми известного борца с привилегиями, 
имеющего самое прямое к этому от-
ношение: ошибочка вышла, вот такая 
загогулина! Понесли ли они за это от-
ветственность? Увы, нет. Признают ли 
себя виновными? Тоже нет.

Знахарь-лекарь, он же Сакс, в ин-
тервью так комментировал происшед-

1 Советская Россия. 1999. 18 фев.

шее: «Господин Сакс, несколько лет 
вы были экономическим советником 
президента Ельцина и, как кажется 
многим, одним из идеологов россий-
ских реформ. Не испытываете ли вы 
теперь чувства вины за то, что преоб-
разования по вашим рецептам про-
валились?». Ответ: «Это чувство го-
речи, а не вины. То, что я наблюдаю в 
России – экономическая катастрофа, 
равной которой еще не было»2. Тут 
надо сказать: отечественные «рефор-
маторы», ученики Д. Сакса, пошли го-
раздо дальше своего наставника – ни 
чувства вины, ни чувства горести по 
поводу результатов «реформ» у них 
днем с огнем не сыскать. Тем более, 
эти результаты не являются для них 
катастрофой. Для Гайдара, Чубайса и 
прочих с их полным пренебрежением 
к нормам морали («Больше наглости!» 
– призыв с трибуны бывшего продавца 
цветов, ставшего вдруг первым специ-
алистом в области энергетики) в ре-
зультатах реформ нет катастрофы, – и 
потому, что есть их полное, откровен-
но циничное пренебрежение нуждами 
огромного большинства людей и столь 
же безудержный, циничный эгоизм по 
поводу своих собственных интересов. 

«Московский комсомолец», надо 
отдать ему должное, называет свои-
ми именами и результаты «реформ» и 
стоящие за ними личностные свойства 
«реформаторов»: «Наших реформато-
ров объединяет общий признак. Все 
их реформы обернулись катастрофой, 
подавляющее большинство граждан 
обнищало и стало жить на десять лет 
меньше. А сами реформаторы стали в 
результате государственной катастро-
фы лично очень богаты. Их несостоя-
тельность как реформаторов чудесным 

2 Советская Россия. 2000. 16 ноября.
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образом обратилась в личные состоя-
ния, лимузины, охрану» (А. Минкин)1. 
К этому следует добавить: «реформа-
торы», если бы они признавали за со-
бой ошибочность содеянного, чего, 
конечно, никогда не будет, то должны 
были бы признать, что с научной точки 
зрения такие результаты реформ явля-
ются следствием отступления от прин-
ципа историзма. 

Одно из требований этого принци-
па заключается в том, чтобы в поли-
тике, общественных преобразованиях 
применялись меры, согласующиеся с 
конкретной ситуацией в любом случае, 
т. е., чтобы способы лечения не проти-
воречили анатомии, если прибегать к 
стилю Д. Сакса. Но какой уж тут исто-
ризм, бывший член редколлегии жур-
нала «Коммунист» о нем и слыхом не 
слыхивал, хотя и стал доктором наук. 
Впрочем, дело, конечно, не в принци-
пе историзма: чтобы так вершить дела, 
нужен был не историзм, а именно не-
вежество. Об этом, об уровне мышле-
ния, профессиональной подготовке 
«реформаторов» «Московский комсо-
молец» отозвался с полной определен-
ностью. Поводом для этого послужил 
крах аргетинского варианта реформ, 
до которого, однако, отечественные 
реформаторы рассматривали его и в 
качестве спасительного варианта для 
России. 

А вот и сама оценка: «По всему ви-
дать было, что реформаторы не пред-
ставляют что делать, цепляются в от-
чаянии за любую соломинку. Еще не 
много, и они наймут аргентинца глав-
ным советником по экономическим 
вопросам…Большое видится на рас-
стоянии. Раньше казалось, у них не 
вполне удачно реформы идут, потому 

1 Московский комсомолец. 2001. 27 апр.

что объективные трудности, знаете ли, 
ну и небольшие просчеты. И только 
сейчас начинает проясняться, какая 
же это дремучая некомпетентность и 
самонадеянность страной управляла. 
Отнюдь не боги у нас горшки обжи-
гают, если аргентинское чудо могло 
им казаться выходом из положения» 
(Ю.  Калинина)2. Почему «управляла»? 
Эта же газета по случаю годовщины 
со дня кончины известного предпри-
нимателя А. С. Паникина, – кстати, об-
ладавшего ярко выраженным чутьем 
историзма, помогавшего ему отстаи-
вать идею самобытного развития Рос-
сии в противовес Западу, – эта газета 
свидетельствует: «Потом он, смеясь и 
матерясь, рассказывал, какую ахинею 
несут там с ученым видом (на высо-
ких совещаниях. – Н. С.) <…> Хохоча 
он показал однажды кремлевскую бу-
магу – очередной план то ли Грефа, то 
ли Гайдара, как нам наконец обустро-
ить… Черным по белому было напи-
сано: «Для борьбы с бюрократизмом 
создать комиссию»3. 

Но уместно спросить: как понять, 
что газета, устойчиво пропагандирую-
щая западные либеральные ценности, 
в большинстве публикаций занимает 
негативную позицию по отношению 
к либерал-реформаторам? Во имя 
плюрализма? Нет, общественное лицо 
газеты – указанная позиция. Но всег-
да ли газета занимала такую позицию 
по отношению к либерал-демокра-
там? Тоже нет, сошлемся для ясности 
лишь на один материал из относи-
тельно недалекого прошлого: «Тезис 
о социальной справедливости – один 
из самых опасных политических те-
зисов, которые могут существовать. 

2 Московский комсомолец. 2001. 27 апр.
3 Московский комсомолец. 2003. 9 янв.
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Множество раз доказано, что борьба 
за социальную справедливость кон-
чается страшным делом. Раньше или 
позже. Поэтому на самом деле для 
нашей страны правильный тезис не 
о социальной справедливости, а о со-
циальной приемлемости. Этот тезис… 
говорит о том, что на разных этапах… 
общество может соглашаться с теми 
или иными социальными издержками. 
Особенно в период реформ»1. Это – 
Г.  Явлинский. Откровенно излагается 
и оправдывается суть основного те-
зиса либерализма – всем, чем человек 
располагает, он обязан только самому 
себе, в этом и заключается, так сказать, 
высшая справедливость. Стремление 
к иной справедливости, – ясно гово-
рит этот жрец либерализма, – ведет к 
крови. Увы. Так было в прошлом. Это 
свершившаяся история, ее страницы 
запечатлели именно иное, чем, по по-
нятиям Г.  Явлинского, стремление к 
справедливости. Это означает только 
одно: история по этим понятиям раз-
вивалась не так. Жаль, но автору этих 
понятий помочь нельзя. 

Бросается, однако, в глаза, что для 
реализации идеала справедливости 
по Явлинскому от людей требуется 
жертва, хотя и не столь страшная, как 
в отвергаемом им варианте, – терпе-
ние. Этот намек вполне прозрачен: это 
– призыв к терпению по поводу соци-
альных издержек из тех реформ, при-
частность к которым самого Явлин-
ского не только прямая, но и весьма 
значительная – и в форме неосущест-
вленного проекта «500 дней», и в ка-
честве реформатора в Нижегородской 
губернии, эффект которых хорошо 
известен своими разрушительными 
последствиями, да и в иных ролях – в 

1 Московский комсомолец. 1995. 19 апр.

Думе и т.  д. Но следует оговориться: 
так было только до определенного мо-
мента, точнее, не вполне определен-
ного, поскольку мы не можем сказать 
с точностью, когда началась мутация. 
Но ясно: сегодня, в итоге мутации, по-
лучился некий гибрид либерализма, 
социал-демократизма, да еще и некое-
го консерватизма. В итоге – заявление 
о позиции, по своей сути несовме-
стимое с приверженностью к тезису 
о социальной приемлемости: «Из-
менить положение тут (т.  е. сегодня в 
стране – Н.  С.) может только социал-
демократия»2. 

Теперь почти социал-демократ пи-
шет: «…люди увидели, что их жизнь 
(при «демократическом» правитель-
стве Гайдара и Чубайса – Н. С.) резко 
ухудшилась, они почувствовали себя 
абсолютно отторгнутыми от своей 
собственной страны, от всего, что в 
ней происходит, почувствовали себя 
униженными и оскорбленными, поня-
ли, что эта власть ничего хорошего им 
не даст…». Он озабочен тем, как сде-
лать, «чтобы общество было справед-
ливым и имелось не только формаль-
ное равенство всех перед законом, 
но и возможность равного доступа к 
ресурсам»3. Понять итог этой мутации 
несложно: это – стремление дистанци-
роваться от разрушительных послед-
ствий реформ, смена маски при отсут-
ствии видения реальных путей выхода 
из сложившейся ситуации. Писать об 
этом академически нейтрально весь-
ма сложно, ибо все эти мутации со-
циального поведения вызывают массу 
негативных эмоций. Впрочем, это уже 
по сути разновидность поведения не 
социального, а биологического типа 

2 Московский комсомолец. 2002. 18 янв.
3 Там же.
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– мимикрия, да и то с одним немало-
важным отличием: там, в мире живот-
ных, мимикрия является лишь спосо-
бом выживания особи, не связанным с 
причинением зла, в данном же случае 
особь стремится к выживанию, несмо-
тря на причиненное зло.

Другим актером этого же рода, но 
с еще циничной траекторией полета, 
стал Г. Попов. Доктор политэкономии, 
марксист поневоле, демократ первой 
волны, в середине 90-х гг. высказывав-
ший идею об образовании на террито-
рии страны около 50 самостоятельных 
государств, теоретик взятки, пред-
лагавший ее узаконить. Попов, даже 
раньше, чем Явлинский, показал отход 
от либерализма как доктрины и стра-
тегии «реформ» в России. По одному 
из самых принципиальных вопросов – 
оценке «реформ» критически-негатив-
ное к ним отношение этого человека 
определилось уже приблизительно во 
второй половине 90-х  гг. Ельцин пре-
вращается из лидера «народной рево-
люции 1989–1991  гг.» в «отца новой 
российской демократии» и определяет-
ся Г. Поповым в качестве «бюрократа-
реформатора». «Настоящий» демократ 
Г.  Попов не замечает, что занимается 
изготовлением примитивной терми-
нологической туфты, потому что точ-
ный смысл слова демократия – власть 
народа, а если этого нет, то и речь идет 
о какой-то иной власти, но не о демо-
кратии. Но это еще не все, речь идет 
не только о словоблудии. Показывая 
Ельцина как разрушителя, что, впро-
чем, верно, Г.  Попов тут же посыпает 
голову пеплом: мы (т.  е. они, «рефор-
маторы», хотя речь ведется от имени 
интеллигенции России) не знаем, что 
надо строить и как. Ну, а дальше – как 
и следовало ожидать: тут не вина (его, 

Попова, как и Ельцина), а беда, и, что 
самое главное, – беда всей России: Рос-
сия виновата! Опять ошибочка вышла, 
вот незадача! Тут верно только одно: 
ввергли Россию в ситуацию, о послед-
ствиях которой сейчас ничего опреде-
ленного сказать невозможно. 

Далее демократа первой волны 
надо цитировать – для точности сти-
листических перлов и цинизма шуле-
ра, увиливающего от ответственности 
и сваливающего ее на других: «Среди 
различных вариантов номенклатур-
ных реформ, выбрал (Ельцин – Н. С.) 
наихудший: западнический, либераль-
ный. А что он мог сделать, если его всю 
жизнь учили: чем скорее, тем лучше 
(советское воспитание виновато! – 
Н. С.), когда хор чикагских мальчиков 
(!) сулил успех максимум через год? 
Когда эти розовые штанишки были 
поддержаны вполне солидными смо-
кингами Международного валютного 
фонда, МБРР, ОБСЕ и т. д., и т. п.? Ког-
да либералы предлагали 500 дней? (Ка-
ково? Пауки в банке. – Н. С.). Когда на-
род кричал: «Сотвори чудо!». И вполне 
скромно о себе: «Когда альтернатив-
ные предложения, скажем, мои, для 
реализации которых я готов перейти в 
правительство (маловато: на рельсы не 
обещал лечь. – Н. С.), были рассчита-
ны на десять лет, казались «заумными 
профессорскими бреднями» Коржако-
ву, а Гайдар прямо говорил: «Или я – 
или Попов»1.

Приведенные откровения скрыва-
ют и тут один общий и точный смысл: 
это – откат от либерализма, который 
был, конечно, родимым пятном и де-
мократов первой волны при всех раз-
личиях между ними в оттенках взгля-
дов. Коренная причина отката также 

1 Московский комсомолец. 2000. 2 авг.
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вполне понятна – результаты реформ, 
замышлявшихся и проводимых по 
лекалам либерализма, результаты, от 
которых их инициаторы, хотя и не все, 
хотели бы отмежеваться. Странное 
дело, но именно это им открыло глаза 
на целый ряд реалий, по отношению к 
которым они были раньше поистине 
слепы. Одной из них является обра-
щение к историческому опыту реформ 
в Китае. Попов солидаризируется, в 
частности, со следующими выводами 
по поводу успеха этих реформ:

– КНР не тратила много сил на раз-
рушение и критику прошлого, а сосре-
доточилась на создании нового;

– китайские реформы сразу обер-
нулись лицом к нуждам населения, к 
обеспечению его дешевыми товарами 
и продовольствием;

– реформы в Китае исходили из 
особенностей своей страны, а не из ре-
цептов зарубежных знатоков (вот как!);

– в стране практически не было 
приватизации, а частный сектор соз-
давался не взамен государственного, 
а методом заполнения пустующих 
участков экономики.

И, наконец, проблема уменьшения 
платы за реформы оставалась одной из 
главных1. Даже в этой фазе ощущается 
циничная и вместе тем с лживая суть 
либерализма, для которого личность 
– превыше всего, но социальная плата 
за реформы – лишь одна из главных. И 
это еще по понятиям либерала-отступ-
ника; для других российских «рефор-
маторов» понятие социальной платы, 
надо полагать, вообще лишено какой-
либо цены. Китайские же реформы 
проводились в интересах огромного 
большинства, иначе бы они не име-
ли такого эффекта. Следовательно, в 

1 Московский комсомолец. 2000. 8 дек.

этом случае мы имеем дело с искаже-
нием Г.  Поповым подлинной сути со-
циальной направленности китайских 
реформ. 

Второе искажение проистекает из 
того, что Г.  Попову очень не хотелось 
эти реформы связывать со строитель-
ством социализма в Китае, поэтому 
для него Китай идет по пути строи-
тельства постиндустриального обще-
ства. Тут Попову можно только посо-
чувствовать: Китай идет своим путем, 
к каким бы словесным подверстыва-
ниям Попов не прибегал. Ситуация 
с подверстыванием важна и в другом 
отношении – в связи с новой, совре-
менной гранью лавирования Г.  Попо-
ва, мутацией его взглядов. Но сейчас 
обратим внимание на то, что совсем за 
небольшой срок с момента появления 
вышеуказанной публикации критиче-
ский тон отношения Г.  Попова к рос-
сийским «реформаторам» значительно 
окреп. Это показал крах аргентинского 
варианта экономических реформ, «… 
который власти России (по советам 
Международного валютного фонда и 
собственному разумению) навязывали 
стране с января 1992 г.». 

Либерал-демократ первой волны 
остался в полном недоумении относи-
тельного того, что новое российское 
руководство не воспользовалось, ка-
залось бы, удобным «аргентинским» 
предлогом, чтобы, говоря о событи-
ях в другой стране, подвести черту 
в России и под политикой шоковой 
терапии, и под стремлением одних ее 
сторонников уйти от ответственности 
и покаяния. Либерал-реформатору 
Попову можно было только посочув-
ствовать: покаяния от Чубайса и иных 
ему придется ждать примерно столько, 
сколько понадобится для того, чтобы 
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заговорили пирамиды Древнего Егип-
та. Что же касается ответственности, 
то хорошо уже хотя бы то, что Г. Попов 
об этом пишет, сама собой пора ответ-
ственности не придет.

А теперь перейдем к свидетельствам 
последней фазы эволюции – транс-
формации взглядов Г.  Попова, огово-
рившись, что последней она является 
лишь для сегодняшнего дня, следова-
тельно, никак не окончательной. Осно-
ванием для такого вывода о будущем 
Г.  Попова является его прошлое, суть 
которого выражается в одном слове – 
мимикрия. Суть этой последней фазы 
прекрасно выражает его следующее 
признание: «Я – человек по преиму-
ществу социалистических убеждений, 
как и Аристотель (!), я считаю чело-
века существом политическим. Как 
и Христос (!!), я считаю, что человека 
делает человеком любовь к ближнему. 
И меня огорчает, что массовый подход 
социалистов и социал-демократов к 
власти в ведущих странах мира не соз-
дал новой теории социализма»1. Одно 
ясно: у Аристотеля, как и у Христа, до-
стойный человек и продолжитель, осо-
бенно по части скромности. Поистине, 
самое здоровое чувство по отношению 
к людям этой породы – брезгливость. 

Аристотель рассматривал человека 
в качестве животного политического 
и при всей его гениальности не мог 
продвинуться дальше, ибо ему этого 
не позволяло сделать его время, в ус-
ловиях которого принадлежность че-
ловека к полису, общине, государству 
одновременно имела во многом реша-
ющее значение. С разъединением сфер 
государства и общества, различием 
прав и обязанностей человека и граж-
данина в новое время пришла пора и 

1 Московский комсомолец. 2002. 2 авг.

нового понимания природы человека: 
человек – животное общественное, что 
конечно, глубже и вернее. Так думали 
Сен-Симон, а потом и Маркс. И это по-
могло понять время. Но никакое вре-
мя не поможет Г.  Попову преодолеть 
его собственную ограниченность, боги 
тут бессильны.

А о каком социализме толковал 
этот «социалист»? У него теории со-
циализма нет, поскольку, как он счи-
тает, ее вообще нет, но ее «обязательно 
выдвинет» эпоха постиндустриаль-
ного общества. Но у Г. Попова конту-
ры социализма будущего все же есть. 
Это, во-первых, не советский соци-
алистический проект, который «был 
болен неизлечимыми болезнями». 
Во-вторых, основой нового общества 
становится интеллигенция, а господ-
ствующим классом – бюрократия; ин-
теллигенция по характеру своего тру-
да «ориентирована на неравенство»2. В 
другой публикации фундаментальный 
социалист и экономист (видно, как он 
неустанно работает над идеей социа-
лизма) дополняет эти контуры: социа-
лизм XXI в. – это социализм среднего 
класса. В качестве главного против-
ника новый социализм сталкивается 
с частным собственником и даже не с 
олигархами, а с номенклатурой. Глав-
ные принципы социализма – равен-
ство, справедливость и солидарность3.

Не будем рассматривать смысл этих 
понятий у Г. Попова, хотя это тоже го-
ворит о многом. Возьмем одну из цен-
тральных идей этого «социалистиче-
ского проекта», хотя об этом говорится 
попутно и вскользь – о совместимости 
социализма и частной собственности. 
Ведь согласно этому, социализм совме-

2 Московский комсомолец. 2002. 2 авг.
3 Московский комсомолец. 2002. 20 нояб.
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стим даже с олигархами – речь идет, 
надо полагать, о явлениях российской 
действительности. Что такое социа-
лизм третьего класса? Трудно понять, 
во-первых, то, что в одном случае ос-
новой общества объявляется интелли-
генция, а во втором – средний класс: 
это одно и то же или нет? Во-вторых, 
средний класс составляет всю струк-
туру общества или является ее частью? 
Надо полагать – частью, иначе это не 
был бы средний класс. Значит, есть 
иные прослойки? Тоже верно:

1) лица наемного труда, без кото-
рых и представители малого бизнеса, 
если они – собственники средств про-
изводства, не обходятся;

2) богатые и сверхбогатые.
Может ли общество состоять из 

лиц только среднего достатка, в том 
числе собственников этого типа? Нет, 
потому что в природе частной соб-
ственности заложено неравенство и 
стремление к прибыли, следователь-
но, и собственник средней руки может 
разориться или выбиться в верхний 
слой собственников. Далее, может ли 
быть построено новое, т.  е. социали-
стическое общество без изменения 
фундаментальной основы уже суще-
ствующего строя – частной собствен-
ности? Нет, в любом случае это будут 
модификации этого строя. Октябрь-
ская социалистическая революция 
означала довольно радикальное по 
темпам утверждение практически од-
ной формы собственности в России 
– государственной, что по существу, и 
позволило пройти стране в считанные 
десятилетия путь от сохи до атомного 
оружия (У. Черчилль). 

Другой, мирный, эволюционный 
путь развития – через сосуществова-
ние различных форм собственности 

как вариант перехода к общественной 
собственности; это имеет место в со-
временном мире, где сосуществуют 
частная, государственная, корпора-
тивная (в разных модификациях) фор-
мы, причем важно не только сосуще-
ствование, но и тенденция развития. 
Что же касается общества среднего 
класса, то оно также есть в современ-
ном мире, и, хотя его представители 
порой вполне искренне считают его 
социалистическим, оно является лишь 
новейшей фазой (со второй половины 
ХХ  в.) прежнего капиталистического 
(индустриального) общества – Канада, 
Швеция, Нидерланды и т. д.

Конечно, вопрос о будущем явля-
ется открытым. По отношению к нему 
Г.  Попов и в рамках своего «социали-
стического проекта» небольшой оп-
тимист, скорее, скептик, для которого 
««Фауст» – это потрясающая по тра-
гизму история о тупиковости, безыс-
ходности судьбы интеллектуала в его 
попытках создать счастливую жизнь 
на этом свете»1. Надо полагать, жизнь 
для всех. Ну, ничего, было бы самому 
Попову хорошо.

Формирование либерального ва-
рианта исторического сознания в кон-
це ХХ – начале ХХI  вв. проходило не 
в качестве однозначно выраженного 
процесса, а как совокупность его раз-
новидностей с достаточно определен-
но выраженной их разницей в оцен-
ке советского прошлого. Критически 
негативная оценка реформ в России 
90-х гг. ХХ в. в средствах массовой ин-
формации порождалась настроением 
людских масс, которое формировалось 
разрушительными последствиями ре-
форм. Эти настроения в определенной 
мере отодвигали проблему отношения 

1 Московский комсомолец. 2002. 11 дек.
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к советскому прошлому, оценка кото-
рого в общественном сознании выгля-
дела менее важной и актуальной. Фор-
мирование содержания этой оценки 
падало на самих реформаторов и фор-
мировавшейся прослойки либераль-
ной интеллигенции, к представителям 
которой в данном случае относятся 

Г.  Явлинский и Г.  Попов. Оценка эта 
была уже в начальном варианте форми-
рования либерального исторического 
сознания однозначно отрицательной, 
что наиболее отчетливо проявилось в 
позиции и взглядах Г. Попова.

Статья поступила в редакцию 17.05.2019

ЛИТЕРАТУРА
1. Смоленский Н. И. Проблемы методологии истории. М.: ИИУ МГОУ, 2018. 163 с.

REFERENCES
1. Smolensky N. Problemy metodologii istorii [Problems of the methodology of history]. Mos-

cow, MGOU Ed. off . Publ., 2018. 163 p.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ
Смоленский Николай Иванович – доктор исторических наук, профессор, заведующий 
кафедрой новой, новейшей истории и методологии Московского государственного об-
ластного университета; 
e-mail: kaf-nim@mgou.ru

AUTHOR INFORMATION
Nikolai I. Smolensky – Doctor of Historical sciences, Head at the Department of modern, con-
temporary history and methodology, Moscow Regional State University; 
e-mail: kaf-nim@mgou.ru

ПРАВИЛЬНАЯ ССЫЛКА НА СТАТЬЮ
Смоленский Н. И. О формировании либерального варианта исторического сознания в 
России на рубеже ХХ–ХХI вв. // Вестник Московского государственного областного уни-
верситета. Серия: История и политические науки. 2019. № 4. C. 62–72.
DOI: 10.18384/2310-676X-2019-4-62-72

FOR CITATION
Smolensky N. On the formation of a liberal version of historical conscioushess in Russia at the 
turn of XX–XXI centuries. In: Bulletin of the Moscow Regional State University. Series: History 
and Political Sciences, 2019, no. 4, pp. 62–72.
DOI: 10.18384/2310-676X-2019-4-62-72



73

ISSN 2072-8360 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки 2019 / № 4

УДК 930.2
DOI: 10.18384/2310-676X-2019-4-73-85

×ÅËÎÂÅÊ È ÐÅÔÎÐÌÛ Â ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÈÑÒÎÐÈÈ 
(Ê ÏÐÎÁËÅÌÅ ÐÅÏÐÅÇÅÍÒÀÒÈÂÍÎÑÒÈ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÂ ËÈ×ÍÎÃÎ 
ÏÐÎÈÑÕÎÆÄÅÍÈß)

Маслов Д. В.
Московский государственный областной университет
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24,
Российская Федерация

Аннотация. Статья посвящена вопросу репрезентативности источников личного про-
исхождения в изучении роли человеческого фактора в истории  горбачевских реформ 
1985–1991 гг. Актуальность темы связана с тем, что без понимания роли человеческого 
фактора невозможно всестороннее осмысление опыта преобразований в современной 
отечественной истории. Научная новизна темы проявляется в том, что в данном аспекте 
исторической наукой она практически не изучалась. Статья написана на основе комплекса 
как известных, так и ранее не использовавшихся историками источников – преимуще-
ственно на данных проведенных автором статьи и другими исследователями социологи-
ческих опросов, а также воспоминаний, дневников, писем граждан, материалов устной 
истории. Методология исследования основана на методах анкетирования, контент-анали-
за, акторном подходе и других методах и подходах антропологического исследования. В 
результате выявлено, что источники личного происхождения представляют значительную 
познавательную ценность для исследователя современной отечественной истории. 

Ключевые слова. Человек, «перестройка», реформы, методы исследования, опрос, ре-
спондент1

PEOPLE AND REFORMS IN MODERN RUSSIAN HISTORY: THE 
REPRESENTATIVENESS OF SOURCES OF PERSONAL ORIGIN

D. Maslov
Moscow Region State University
24 Very Voloshinoy St., Mytishchi 141014, Moscow Region, Russian Federation

Abstract. The article covers the representativeness of sources of personal origin in studying 
the role of the human factor in the history of Gorbachev’s reforms (1985–1991). The relevance 
of the topic lies in the fact that without understanding the role played by the human factor it is 
impossible to comprehend the reformation experience in modern Russian history in full. The 
fact that the topic has not been studied by historical science from this aspect determines its 
scientific novelty. The article is written drawing on a complex of both known sources and those 
previously not used by historians – mainly the data of sociological surveys conducted by the 
author and other researchers, as well as memoirs, diaries, letters of citizens and oral history 
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materials. The research methods used in the study included questionnaire, content analysis, ac-
tor approach, as well as other methods and approaches of anthropological research. The study 
revealed that sources of personal origin are of significant cognitive value for the researchers of 
modern Russian history.

Keywords: person, perestroika, reforms, research methods, survey, respondents.

Вопрос о воздействии реформ в 
новейшей отечественной истории на 
рядового индивида изучен в научной 
литературе явно недостаточно. Тому 
есть свои причины.

«Перестройка» началась, как из-
вестно, «сверху». Поэтому не случай-
но, что интерес исследователей долгое 
время концентрировался на меропри-
ятиях, проводимых партийно-госу-
дарственной властью. Реформы рас-
сматриваются в основном лишь как 
мероприятия власти, без анализа той 
«социальной почвы», которой они 
адресованы. Поэтому на данном эта-
пе исследования проблемы требуется 
осуществить поворот к изучению че-
ловеческого фактора в процессе пре-
образований, выявить пути, способы 
и масштабы перехода от советского 
человека к россиянину  и тем самым 
сформировать новый познавательный 
дискурс в русле антропологической 
истории.  В этом смысле мы можем 
рассчитывать и на углубление знаний 
по истории реформ в позднем СССР и 
современной России в целом. 

Соответственно, решение постав-
ленной научной задачи на материале 
отечественных преобразований 1980–
90-х гг. позволит приблизиться и к по-
ниманию закономерностей осущест-
вления крупных социальных реформ. 
В рамках одной статьи решение столь 
масштабных задач невозможно. Клю-
чевое значение на данном этапе иссле-
дования имеет селекция источников. 
Поэтому целью этого материала автор 

ставит анализ применительно к теме 
статьи познавательных возможностей, 
которые содержат источники лично-
го происхождения. Хронологические 
рамки исследования ограничены пе-
риодом горбачевской «перестройки» 
(1985–1991 гг.). 

Историография темы представлена 
в основном исследованиями реформ 
как деятельности преимущественно 
политических и иных элит, отдельных 
лидеров, а также массовых обществен-
ных движений [10; 16; 20]. Близким к 
тематике данной статьи направлени-
ем является активно осваиваемая в 
последние годы социальная история. 
Но в ее рамках более изучен допере-
строечный период истории СССР [1; 
9; 15]. К концу 1990-х гг. к исследовате-
лям постепенно приходит понимание 
того, что без осмысления степени и 
форм включения индивида в преобра-
зовательные процессы полное и объ-
ективное представление о социальных 
реформах невозможно. Проявлением 
данной тенденции могут служить ра-
боты ряда отечественных и зарубеж-
ных исследователей об отношении к 
реформам «неформалов», политклу-
бов, экологических, религиозных и 
иных структур и движений [17; 20]. 
Эти исследования несколько расшири-
ли научные представления о субъектах 
реформаторских процессов. В рамках 
изучения истории повседневности 
также появился ряд полезных работ 
[2; 3]. Новаторская работа о характере 
социальности советского человека на-
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писана зарубежным исследователем, 
отошедшим от ряда догм зарубежного 
обществознания [21]. Исследование 
темы осуществляется также и в рамках 
социологической [6; 14] и экономиче-
ской [13] наук, что дает богатый эмпи-
рический материал. 

Соответственно указанным исто-
риографическим особенностям сло-
жилась источниковая основа иссле-
дований по истории «перестройки». 
Не вдаваясь в подробный анализ та-
кой основы, назовем лишь некоторые 
сборники документов, дающие опре-
деленное представление о круге источ-
ников, с которыми приходится иметь 
дело большинству исследователей [4; 
7; 11]. Однако для изучения заявлен-
ной темы официальных документов, а 
также многочисленных мемуаров зна-
ковых общественных фигур явно не-
достаточно. 

В этой связи особое внимание исто-
риков все чаще обращается к докумен-
там личного происхождения, отража-
ющих жизнь рядовых граждан. Это 
естественно, учитывая незначитель-
ную временную разницу, отделяющую 
нас от изучаемых событий. К таким 
материалам можно отнести: дневни-
ки, письма, воспоминания граждан, 
записанные ими или иными лицами 
в 1990–2000-е  гг. (в настоящее время 
часть таких воспоминаний опубли-
кована, часть размещена в Интерне-
те1, часть собрана автором статьи2); 
данные социологических опросов на 
интересующие нас темы (размещены 

1 См., напр.: Маринина А. Были 90-х.: в 
2-х кн. М., 2017. URL: http://nk.ast.ru/my90s/
story/?PAGEN_1=8; Сайт воспоминаний Фонда 
ИНДЕМ (URL: http://indem.ru/Re90/Vo/PriPri-
Vos.htm) и др.

2 Анкеты № 1-93 / Личный архив автора.

на сайтах социологических служб3, ча-
стично опубликованы); сведения о на-
строениях граждан, поступавших по 
разным каналам к руководству стра-
ны (документы Российского государ-
ственного архива новейшей истории 
(РГАНИ); материалы СМИ); материа-
лы, размещаемые в соцсетях4. 

Вместе с тем остаются вопросы, 
связанные с репрезентативностью 
данных материалов. Несмотря на не-
значительную временную дистанцию, 
отделяющую нас от той эпохи, на 
оценке событий конца 1980–1990-х гг. 
мемуаристами сказываются не толь-
ко неизбежные изъяны памяти, но и 
последующее развитие общества. На 
это обращал внимание, в частности, 
Ю.  В.  Аксютин, проводивший подоб-
ное исследование в отношении хру-
щевского периода [1, с. 19]. Ряд совре-
менных исследователей скептически 
относятся к такому методу получения 
исторической информации [18, с. 79]. 

В настоящей статье автор осно-
вывается на данных проведенного в 
2018–2019  гг. с участием студентов 
факультета истории, политологии и 
права Московского государственного 

3 См., напр.: Архив ВЦИОМ: URL: https://
wciom.ru/database/baza_rezultatov_oprosa
_s_1992_goda/?id=275&search=1&prevSql=
&text=работа&logic=AND&in_q=on&day_
f1=19&month_f1=12&year_f1=1992&ds=3&day_
t3=19&month_t3=12&year_t3=2016&day_
f2=&month_f2=&year_f2=&day_t2=29&month_
t2=5&year_t2=2017.

4 См., напр.: URL: https://zen.yandex.ru/
media/mamin_sibiryak/kakie-byli-zarplaty-v-
sssr-v-pereschete-na-segodniashnii-den-5bf2ec7
d160adb00a9a86a36?from=feed; https://russian.
rt.com/inotv/2016-12-06/Rheinische-Post-V-
svoej-vidumannoj; https://russian.rt.com/russia/
foto/473352-kumiry-xx-vek-spisok-rossiya-gaga-
rin-vysotskiy-zhukov; https://zen.yandex.ru/me-
dia/lenta.ru/pochemu-sovetskie-liudi-nenavidiat-
vseh-vokrug--5be57e7fa5071500abc15a04.



76

ISSN 2072-8360 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки 2019 / № 4

областного университета анкетирова-
ния, в ходе которого было опрошено 
около ста респондентов разного воз-
раста (но не моложе тех, кто встретил 
«перестройку» в сознательном возрас-
те), пола, образования, рода занятий 
(тогда и сейчас), региона проживания 
(преобладают респонденты, прожи-
вавшие/проживающие в столичном 
регионе). Достижение указанной чис-
ленности анкет показывает, что на 
определенном количественном уровне 
содержание ответов стабилизирует-
ся и пропорции с увеличением числа 
опрошенных практически не меняют-
ся. Респондентам предлагались вари-
анты ответов, но предоставлялась и 
возможность дать собственные отве-
ты. Показательно, что более полови-
ны опрошенных такой возможностью 
воспользовались, а ответы некоторых 
из них можно назвать своеобразны-
ми мини-воспоминаниями. Также ис-
пользовались и записи воспоминаний, 
собранных студентами МГОУ в сво-
бодной форме (без заранее составлен-
ного списка вопросов). 

Репрезентативность источников за-
висит не только от их содержания, но 
и от того, какие вопросы источнику 
адресует исследователь, с ним работа-
ющий. В данной статье дается анализ 
ответов на некоторые вопросы первой 
части анкеты, связанные с отношени-
ем советских граждан к необходимо-
сти реформ в середине 1980-х гг. и их 
общей оценке. В отличие от ранее про-
водившихся по близким темам опро-
сов, для автора статьи особый интерес 
представляли не только результаты, но 
и методы их оценки. 

Первый вопрос анкеты «Как Вы 
оценивали состояние страны в сере-
дине 1980-х гг.?», как показывают дис-

куссии, в частности, в соцсетях, вызы-
вает в последнее время живой интерес 
не только у исследователей.  Респон-
дентам предлагались ответы «остро 
кризисное»; «терпимое»; «вполне нор-
мальное», «иной вариант». Примеча-
тельно, что некоторые респонденты 
не ограничились предложенным вы-
бором и предпочли усилить положи-
тельную оценку доперестроечного 
времени.

Результаты опроса распределились 
так, что лишь 7% респондентов при-
знали состояние страны накануне гор-
бачевских реформ хорошим, стабиль-
но хорошим и даже очень хорошим. 
Мотивация их ответов здесь не очень 
выразительная, приведенные объяс-
нения весьма скупы и, как правило, 
воспроизводят варианты ответа:  «До 
1988 г. условия для жизни были хоро-
шие», «в середине 1980-х  гг. всё было 
хорошо, время было положительное»1. 
Очевидно, что в данном случае мы 
имеем дело с теми, для кого рефор-
мы Горбачева сохранились в памяти с 
большим знаком «минус». Развернутое 
подтверждение этой гипотезе можно 
найти в соцсетях, где размещено не-
мало откликов с указанием на пози-
тивные стороны жизни в брежневском 
СССР.

Немногим менее половины опро-
шенных оценили предперестроечное 
состояние советского общества как 
нормальное (вполне нормальное) – 
(44%). Это самый популярный ответ 
на данный вопрос. Большинство опро-
шенных усматривали «нормальность» 
в приемлемом материальном положе-
нии, стабильности и уверенности в 
завтрашнем дне. При этом некоторые 

1 Здесь и далее орфография и стилистика 
ответов респондентов сохранены.
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оговаривают, что исходят в ответе из 
материального положения именно 
своей семьи, понимая, судя по всему, 
что неравенство было и в те годы. Ти-
пичным можно считать такое объясне-
ние данного выбора: состояние страны 
к 1985  г. было «вполне нормальное, 
стабильное, понятное, известное, про-
гнозируемое. Можно было спокойно 
выбирать будущую профессию, зная, 
что потребуется делать, какая будет 
зарплата». 

Почти 30% опрошенных призна-
ли доперестроечное состояние СССР 
«терпимым». Пояснения такому вы-
бору давались следующие: состояние 
терпимое, «но только для Москвы и ее 
области.  По просьбе своих знакомых в 
1981–84 гг.  из Москвы в Загорск везла 
масло, колбасу, сыр. В Москве только 
очереди были на тот момент. По рас-
сказам родственников, которые приез-
жали  из Магнитогорска в 1989 г., там 
было  все хуже! Причем уже давно!». 
«Не было напряжённости, но ощущал-
ся дефицит, люди скупали продукты 
коробками, если они появлялись в 
магазине». «Дефицит одежды, про-
дуктов, мыла, ущемлённое состояние». 
Нетрудно заметить, что такие оценки 
находятся на грани критических (о 
чем ниже). Однако очевидно, что для 
современного россиянина ситуация 
середины 1980-х  гг. рассматривается 
как более терпимая по отношению к 
сегодняшним временам. В целом же 
количество тех, кто считает ситуацию 
в советском обществе до прихода Гор-
бачева хорошей, нормальной или по 
крайней мере терпимой, составляет 
почти 80%.

Лишь 16% респондентов оценива-
ют положение в предперестроечном 
СССР как кризисное или остро кри-

зисное. Мотивация такого ответа в 
основном сводится к факторам мате-
риального порядка: «страна была сред-
него уровня кризиса, он ощущался, в 
первую очередь в недостатке, а затем в 
исчезновении вещей, продуктов пита-
ния, хотя они в стране точно были, т. е. 
кризис не самостоятельно образовал-
ся, а был искусственно вызван». «Ну, 
это был развал, это было очень тяжело 
и люди были рваные, голодные и ни-
щие, и все мы были совершенно одина-
ковые». Примечательно, что в первом 
высказывании его автор пытается об-
наружить истоки кризиса в действии 
неких сил, искусственно провоцирую-
щих кризис. Это вполне коррелирует с 
особенностью сознания современного 
россиянина, нередко усматривающего 
причины социального негатива в дей-
ствии неких внешних факторов.   

Казалось бы, что при таком прием-
лемом отношении к советскому про-
шлому число сторонников того, что 
горбачевские реформы были нужны, 
будет невелико. Однако ответ на сле-
дующий вопрос «Считали ли Вы не-
обходимыми реформы в советском 
обществе: да, нет, иное?» явил более 
сложную картину. 

Более половины опрошенных (51%) 
признали необходимость реформ (не-
которые даже «однозначно»). Моти-
вация такого ответа приводилась, в 
частности, такая: «люди уставали от 
очередей за продуктами питания и де-
фицитными товарами, от гонки воору-
жений, от угрозы ядерной войны, от 
преследований за религиозные убеж-
дения»; «о необходимости реформ по-
началу не задумывался… С появлени-
ем М.  С.  Горбачева мнение несколько 
изменилось. Он резко отличался от 
старого руководства СССР, пленил 
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своими речами, говорил не по бумаж-
ке. Он заинтересовал перестройкой и 
тогда мы поняли, что реформы нуж-
ны» (получается, что до прихода Гор-
бачева автор мнения не подозревал о 
необходимости реформ, его и так все 
устраивало); «необходимо было раз-
решить возможность путешествовать 
за границу, решить проблему дефи-
цита товаров»; «конечно мы считали, 
опять же буду говорить только о своём 
слое, об интеллигенции. Хотели пре-
образование советского строя безус-
ловно, опять же свободу слова, и как 
мы считали альтернативные полити-
ческие партии, которые в частности 
бы отражали и нашу интеллигентскую 
позицию. Главная проблема тех лет, де-
фицит всего, он был колоссальным…»; 
«курс партии не соответствовал духу 
времени, была слишком громоздкая, 
медленно работающая государствен-
ная машина»; «разрешить частный 
бизнес, обеспечить более доступный 
способ приобретения жилья». 

Как видно из этих ответов, необ-
ходимость реформ объяснялась уже 
не только факторами материального 
неблагополучия (например, дефици-
та); приводятся обоснования и поли-
тического характера, упоминается и 
о бизнесе. Респондент, указавший на 
позицию интеллигенции, осознает, 
что понимание реформ в разных слоях 
общества являлось неодинаковым. Не-
трудно обнаружить в таких суждениях 
определенный отрыв от содержания 
критических замечаний, данных теми 
же авторами по предыдущему вопро-
су. На наш взгляд, это объясняется 
феноменом общественного сознания, 
связанного с тем, что при ответе на 
второй вопрос некоторые граждане 
больше опирались не на свой личный 

опыт, а на мнение, устоявшееся в об-
ществе и активно формировавшееся 
СМИ в период «перестройки».

Часть респондентов, не сумевшая 
назвать причины необходимости ре-
форм, честно признались, что не зна-
ли, какие именно преобразования 
были нужны стране. Например: «не 
понимала, какими они должны быть, 
но соглашалась, что нужны». Это ста-
вит под определенное сомнение заяв-
ленную ими позицию о необходимо-
сти реформ.

Многие из респондентов данной ка-
тегории смогли написать лишь о том, 
какими намечавшиеся тогда реформы 
не должны были быть и указывали, 
каких реформ они опасались. Преоб-
разования, с позиции таких респон-
дентов, должны были соответствовать 
следующим требованиям: «мягкие, а 
не радикальные»; проводиться «не та-
ким путём», как у Горбачева; «не унич-
тожение государства»; «без тотального 
разрушения системы, без нарушения 
устоев жизни, без отрицания и пре-
зрения всего старого»; «не так резко и 
кардинально».

Некоторые из опрошенных так-
же указали, что ожидали, что «станет 
лучше». Но были среди признававших 
необходимость реформ и пессимисты, 
заявившие, что «никто не верил в ре-
зультат»; «не было понимания, каких 
реформ» ждет общество. И лишь один 
респондент мотивировал необходи-
мость реформ ссылкой на неприемле-
мость моральных оснований прежней 
жизни: «по-моему, жизнь была просто 
ужасная – лицемерие и одно враньё». 

Таким образом, приведенный рас-
клад позиций свидетельствует о том, 
что при всем понимании необходимо-
сти преобразований считающие так 
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граждане были далеки от единства в 
вопросе о причинах такой необходи-
мости. Это явление можно объяснить 
тем, что вопрос о том, в каких случаях 
вообще требуются преобразования и 
какие именно, – один из самых непро-
стых в общественной мысли. Не мог 
не повлиять на сознание современных 
россиян и тот факт, что люди просто 
запутались в реформах, проводивших-
ся в СССР/России за последние три с 
лишним десятилетия. 

Далее, лишь 6% опрошенных со-
шлись в том, что стране были нужны 
некоторые, частичные реформы. Мо-
тивировка здесь весьма невнятная: 
«в некоторых сферах», «в некоторых 
аспектах реформы были нужны».

Весьма значительной (32%) явля-
ется доля считающих, что реформы 
вообще не были нужны. Мотивиров-
ки этих мнений, как правило, отсут-
ствуют. Полагаем, что данный вариант 
ответа выбрали прежде всего те, кто 
«не вписался» в последовавшие (в т. ч. 
и после Горбачева) преобразования. 
Данная цифра представляется важной 
как раз тем, что она дает приблизи-
тельное представление о тех, кто не до-
волен существующей сегодня в России 
общественной системой.

Наконец, около 6% опрошенных 
предпочли ответы «не задумывался, не 
знаю, меня не спрашивали». Мнение, 
под которым, полагаем, могли бы под-
писаться гораздо больше респондентов: 
«слово реформа было чем-то новым, 
непривычным для советского человека, 
и вряд ли кто-то понимал, что это такое 
и к чему это могло привести». В также 
прозвучавшей позиции «нас никто не 
спрашивал» легко просматривается ха-
рактерный для советского времени со-
циальный патернализм.

Применительно к теме статьи 
представляется полезным также рас-
смотреть ответы еще на один вопрос 
– «как Вы относились к политике гор-
бачевской перестройки на всем ее про-
тяжении 1985–1991 гг.». Предлагались 
варианты ответов: «неизменно под-
держивали; сначала поддерживали, а 
затем критиковали; отвергали с самого 
начала (иное)». Однако в этом случае 
многие респонденты не ограничились 
предложенными вариантами и актив-
но включились в осмысление данного 
сюжета.

Как и ожидалось, лишь 6% опро-
шенных заявили о своей поддержке 
горбачевских реформ. Что же позитив-
ного в «перестройке» обнаружила эта 
часть опрошенных? Лишь один чело-
век заявил о своей поддержке данной 
политики «от начала и до конца». Дру-
гой респондент отметил, что «Горбачев 
привнес в политику что-то новое и как 
бы запахло переменами, от которых 
все ожидали улучшение международ-
ной и внутренней политики, поэтому 
скорее поддерживал». В последнем 
суждении нетрудно заметить нотки 
неуверенности в собственном мнении.

Гораздо словоохотливей оказались 
те, кто признался в том, что реформы 
Горбачева «сначала поддерживал, по-
том отвергал». Таковых оказалось 60% 
опрошенных. Практически все из тех, 
кто все же предпочел не распростра-
няться о мотивах такой позиции, огра-
ничились фразой «сначала поддер-
живали, а затем критиковали». Ниже 
приводятся наиболее интересные от-
веты тех респондентов этой группы, 
кто высказался развернуто. 

«Сначала поддерживала, но потом 
поняла, что в результате так называ-
емой приватизации «нагрели» руки 
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лишь приближенные к руководству, а 
у простых людей ничего не менялось». 

«Сначала мне показалось, что в 
этом было что-то новое, появилась на-
дежда. Потом пришло очень сильное 
разочарование в Горбачеве, потому что 
говорил он красиво, а жизнь станови-
лась тяжелее».

«Неоднозначно. Можно было под-
держивать то, что СССР становился 
более открытой страной для взаимо-
действия с иностранными державами. 
То, что предпринимались попытки 
улучшить советско-американские от-
ношения, то, что с появлением глас-
ности люди стали более открыто вы-
ражать свои мнения, не боясь за это 
какого-либо преследования со сторо-
ны власти. Отвергать же можно было 
то, к чему в итоге привела горбачев-
ская перестройка».

«Сначала я политику горбачевской 
перестройки поддерживал. Но «глас-
ность» вскоре стала играть отрица-
тельную роль, особенно под конец пе-
рестройки и особенно, когда появился 
Б. Н. Ельцин…».

«Сначала поддерживали, но с заба-
стовок и невыплат зарплат перестали 
поддерживать. Но затем к Ельцину ста-
ло еще более негативное отношение».

«Надеялись на лучшее, а получи-
лось как всегда».

«Отношение за шесть лет претерпе-
ло кардинальные перемены, в начале 
относились безразлично: «новый на-
чальник новые перемены, ну и бог с 
ним, мы как жили, так и живём»». 

«В начале к перестройке относи-
лись как к идее начальства, затем с ин-
тересом, начиная с лета 1987 года люди 
стали скептически относиться. Затем 
всё хуже и хуже, а уже к девяносто пер-
вому году его никто не поддерживал».

«В самом начале, когда царила все-
общая эйфория, когда вокруг много и 
красиво говорили, когда все радова-
лись и поддерживали реформы, я тоже 
был на их стороне, но когда поняли, 
что идет уничтожение государства во 
всех его сферах, когда с годами при-
шло понимание того, что случилось, то 
пришло и тяжкое разочарование…».

«Ну, с одной стороны это хорошо, 
что Берлинская стена рухнула,…  у нас 
открылись границы, с другой сторо-
ны это стало плохо, на нас пошли по-
ток с Афгана наркотиков и подобное 
и вообще беспредела полного вот и… 
ну с одной стороны это было конечно 
хорошо, с другой стороны это полно-
стью… это развал страны, который я 
очень тяжело до сих пор переживаю».

Очевидно, что авторов приведенных 
мнений объединяет ощущение того, 
что их обманули, и это трудно про-
стить. Лишь немногие отмечают по-
зитивные последствия реформ (поте-
пление в международных отношениях, 
гласность – последнее и критикуется). 

Четверть опрошенных  призналась 
в том, что отвергали горбачевские ре-
формы с самого начала. Полагаем, что 
реально этот процент был все же мень-
ше, т.  к. часть современных критиков 
«перестройки» не всегда может вспом-
нить свои действительные представ-
ления того времени. Тем не менее тех, 
кто реформы (как они проводились) 
отвергал в принципе или с оговорками 
насчитывается примерно 85%, что сле-
дует признать красноречивым показа-
телем. И лишь 3% опрошенных никак 
не смогли определить свою позицию в 
указанном вопросе.

В какой же мере полученные пу-
тем опроса спустя примерно тридцать 
лет после рассматриваемых событий 
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результаты соответствуют реальным 
настроениям людей перестроечного 
времени? Прежде всего следует учесть, 
что и в годы перестройки немалая 
часть граждан не могла четко опреде-
литься со своим отношением к проис-
ходящим тогда событиям. Поэтому не 
следует все пробелы и противоречия в 
сегодняшних ответах россиян списы-
вать только на неизбежные пробелы в 
их памяти или очевидные противоре-
чия в их логике. Очевидна и путаница 
в хронологии, когда более поздние со-
бытия (приватизация) переносятся на 
период «перестройки».

Сопоставление данных представ-
ленного опроса с другими источ-
никами показывает, что материалы 
опроса имеют определенную научную 
ценность. Прежде всего, они близки 
к результатам опросов по сходной те-
матике, проводившихся ранее други-
ми исследователями [5]. Применение 
метода сравнения с данными более 
ранних опросов позволяет установить 
уровень стабильности оценок граждан 
и задуматься о факторах, приведших к 
изменениям таких оценок. 

Полезный опыт сбора воспоми-
наний в форме сочинений накоплен 
Ю.  Н.  Ковалевской в рамках Дальне-
восточного региона [12]. Эти материа-
лы собраны к 30-летию начала «пере-
стройки» и по своему содержанию 
близки к результатам представленного 
в данной статье опроса. От опроса со-
чинения отличаются большей развер-
нутостью и склонностью авторов к 
размышлениям.

Для сравнения взяты также ис-
точники личного происхождения, но 
созданные непосредственно в период 
горбачевских реформ. К таковым, в 
частности, относятся дневники. По по-

нятным причинам лишь чрезвычайно 
малая их часть опубликована. В насто-
ящее время работа по сбору и оцифро-
выванию дневников ведется создате-
лями сайта «прожито.ру»1 (участвует в 
работе и автор статьи). Приведенные 
здесь тексты, относящиеся к периоду 
«перестройки» и созданные представи-
телями различных социальных слоев, 
показывают, что настрой на реформы 
в середине 1980-х  гг. был практически 
во всех стратах советского общества. 
Общим с результатами опроса является 
и то, что авторы большинства дневни-
ков весьма приблизительно и в самом 
общем виде представляли себе контуры 
намечавшихся преобразований. Неред-
ки ситуации, когда авторы дневников 
вообще игнорируют социальный фон 
своей жизни. По дневникам, как и по 
результатам опроса, прослеживается 
нарастающее недовольство ходом ре-
форм, сменяющееся разочарованием. 

Показательными в этом смысле 
можно считать записи в дневнике из-
вестного историка В. В. Шелохаева. За-
пись конца 1985 г. о разговорах в сре-
де знакомых коллег автора дневника: 
«наша интеллигенция в восторге от 
М. С. Горбачева: он молод, энергичен, 
говорлив, напоминает А. Ф. Керенско-
го в… 1917 г…. Я к таким «говорливым» 
людям отношусь скептически…» [19, 
с.  79]. Ровно через год: «Горбачевская 
перестройка набирает темпы, кото-
рые, правда, более заметны на словах, 
чем на деле: экономика продолжает 
расползаться, магазинные полки пу-
сты, налицо симптомы национализма 
и сепаратизма» [19, с. 85]. В записи за 
январь 1989 г. историк приводит слова 
из адресованного ему письма живущей 
в провинции матери: «пока все одни 

1 См.: http://prozhito.org. 
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толкования, а дела как не было, так и 
нет» [19, с. 101] и т.д. 

Еще одним источником, с которым 
можно сопоставить данные опросов, 
являются письма граждан периода 
«перестройки». «Все мы голосуем «за», 
«за», «за», перестройку. Но вот чего-то 
не хватает. Внутри желание горит, а… 
пламени нет», – пишет автор одного из  
писем, шофер из Житомира [8, с.  25]. 
«Если потребуется, обращайтесь непо-
средственно к нам, рядовым коммуни-
стам, к народу. Будьте уверены, что мы 
вас поддержим!» – окрыляет генсека 
инженер из Новочебоксарска Л. Фефе-
лов1. «Все, что намечаете… правильно. 
И народ хочет перестройки, и необ-
ходимость её понятна, и ясно, что без 
участия масс ничего не получится», – 
вторит ему М.  П.  Смирнов из Новго-
родской области2. 

Результаты опроса имеют значение 
и в плане представления о некоторых 
особенностях сознания современного 
россиянина. В этом смысле они явля-
ются отражением не только истории, 
но и дня сегодняшнего. Современный 
россиянин испытывает острую неуве-
ренность в завтрашнем дне, его угне-

тает отсутствие гарантий занятости и 
стабильной зарплаты. Вообще, соци-
альная составляющая в предпочтениях 
современных россиян явно доминиру-
ет и во многом обусловливает замет-
ную в последние годы ностальгию по 
временам СССР. При этом современ-
ному россиянину не чужды и ценно-
сти условно имперского содержания: 
его тяготит развал советской державы 
и агрессивность Запада по отношению 
к современной России. Безусловно, 
учет этих особенностей массового со-
знания сегодняшних россиян следует 
принимать во внимание при анализе 
результатов опросов, посвященных со-
ветскому прошлому.

Подводя итоги проведенного ис-
следования, отметим, что источники 
личного происхождения представля-
ют значительную познавательную цен-
ность для историка современности. 
Однако их использование предполага-
ет применение всего комплекса мето-
дов исторического источниковедения, 
примеры чего были приведены в на-
стоящей статье. 

Статья поступила в редакцию 22.05.2019
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Аннотация. Круглый стол посвящен анализу проблемы объективности исторического по-
знания. Об актуальности этой проблемы говорит не только главная задача историческо-
го исследования – поиск истины в изучении любых явлений, но и постоянное внимание 
к ней в развитии исторического познания в целом и выдвижение разных, в том числе 
взаимозаключающих вариантов отношения к проблеме объективности. В проблематике 
круглого стола имеет место сочетание анализа отдельных методологических проблем и 
историографического анализа проблемы объективности. В содержание круглого стола 
входит также анализ проблемы истины в православном вероучении.

Ключевые слова: объективность, истина, исторический источник, историографический 
анализ1

THE OBJECTIVITY OF HISTORICAL KNOWLEDGE (ROUND TABLE)
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S. Resnyansky1
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Abstract. This paper reports the results of a round table devoted to the problem of the objectivity of 
historical knowledge. The relevance of this issue is evidenced by the main task of historical research 
¬– search for the truth in the study of any phenomena, as well as permanent attention to this task in 
the development of historical knowledge and the expression of different, including mutually exclu-
sive, attitudes to the objectivity issue. The range of problems addressed at the round table included 
the analysis of individual methodological problems along with the historiographic analysis of the 
objectivity issue. The round table also covered the issue of truth in the Orthodox doctrine.

Keywords: objectivity, truth, historical source, historiographic analysis
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Н. И. Смоленский

Вступительное слово

Проблема объективности истори-
ческого познания является одной из 
фундаментальных проблем методоло-
гии истории, и не только. Прежде, чем 
стать теоретической проблемой мыш-
ления историка, она стала столь же 
важной проблемой практики конкрет-
но-исторического исследования с его 
решением главной цели и задачи – по-
иска достоверности и истины. Этот по-
иск заявил о себе и о своей важности 
уже на заре возникновения историче-
ской науки – в историографии древ-
ней Греции. Фукидид был одним из тех 
историков, едва ли не первым, в трудах 
которого поиск истины стал не только 
главной задачей исследования, но и со-
четался с вариантом ее достижения – 
отказом от позиции историка1.

Развитие исторического познания 
накопило огромный опыт в решении 
данной проблемы в практике конкрет-
но-исторического исследования, как и 
в области теоретической ее постановки, 
гносеологии. Сюда входит многообразие 
представлений между двумя их вариан-
тами – признанием истины, объектив-
ности и ее отрицанием, самым крайним 
вариантом которого является постмо-
дернизм, возникший в историографии 
США и в западноевропейской истори-
ографии в новейшее время. Постмодер-
низм означает отрицание истории как 
науки, в связи с его тезисом о тождестве, 
слиянии научно-исторического и худо-
жественного постижения действитель-
ности, что породило формулу: сколько 
историков – столько и истин.

Российская историография но-
вейшего времени не свободна от этих 

1 См.: Фукидид. История (I, 22,3).

перемен в мышлении и также характе-
ризуется различием взглядов и точек 
зрения по проблеме объективности 
познания. Академик И. Д. Ковальченко 
следующим образом сформулировал 
свою позицию: «…цель всякого, в том 
числе, исторического и научного по-
знания состоит в получении истинных 
(выделено автором. – Н. С.) знаний, т.е. 
знаний, которые адекватно (выделено 
автором. – Н. С.) отражают изучаемую 
реальность» [20, с. 239]. Этому убежде-
нию он оставался верен и в постсовет-
ское время, утверждая, что изучение 
прошлого «…направлено на получение 
истинных знаний, адекватно отража-
ющих как различные стороны обще-
ственно-исторического развития, так 
и его общий ход» [21, с. 3]. По мнению 
В.  А.  Тишкова2, историк должен «…
стремиться к тому, чтобы достичь адек-
ватности написанного им текста реаль-
ному ходу истории, но мысль о том, что 
этого можно достичь – заблуждение» 
[2, с.  162]. А.  Я.  Гуревич считал, что 
«всякая историческая реконструкция 
(восстановление прошлого) есть не что 
иное, как определенная конструкция 
видения мира, относительно которой 
историки достигли определенного кон-
сенсуса. Сама постановка вопроса об 
объективности исторических знаний 
некорректна» [2, c.  162]. В 2011  г. на 
истфаке МГУ прошла международная 
конференция на тему: может ли исто-
рия быть объективной? На ней были 
высказаны «…разные, в том числе вза-
имозаключающие точки зрения». Одна 
из них – о возможности приближения к 
объективной истории, что отстаивал в 

2 В. А. Тишков и А. Я. Гуревич высказали 
приводимую ниже точку зрения на «круглом 
столе» журнала «Вопросы истории» 29 окт. 
1991 г.
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своем выступлении В. В. Согрин [29, с. 
169]. Аналогичную позицию отстаивал 
В. П. Смирнов: «Если объективного зна-
ния о прошлом не существует, историю 
нельзя считать наукой. Тогда невоз-
можно отличить научное исследование 
от писаний графоманов, фантазеров и 
фальсификаторов» [29, с. 163].

Разновидности другой позиции 
прямо противоположны изложенно-
му. «Мой ответ на вопрос “Возможна 
ли объективная история?” прозвучит 
так: “Конечно, нет”» (В.  А.  Никонов) 
[29, с. 33]. Авторской расшифровкой к 
этому являются в известной мере сле-
дующие его дополнения: «Нужно ли 
стремиться и к объективности в исто-
рии? Безусловно, да: “и приближаясь 
к истине, мы полностью постичь ее не 
сможем”» [29, с. 36]. Здесь, прежде все-
го, возникает проблема логики; нужно 
ли стремиться к тому, чего достичь не-
возможно? Однако это еще не самый 
крайний вариант отрицания объек-
тивности по сравнению, в частности, 
со следующим: «То, что в исторической 
науке называют объективностью, есть 
не более, чем конвенция – соглашение 
ряда авторитетных ученых, предлага-
ющих считать, что дело обстоит так, 
а не иначе. Другими словами, объек-
тивность это корпоративный сговор, 
сознательный или бессознательный» 
(Т. Д. Соловей) [29, с. 186–187].

Таковы некоторые основополага-
ющие признаки общей ситуации по 
проблеме объективности в россий-
ской историографии. Проблематика 
круглого стола не является независи-
мой от этой ситуации и включает два 
аспекта: историографический анализ 
проблемы объективности и теорети-
ческий анализ некоторых аспектов 
этой проблемы.

В. Э. Багдасарян

Социальные последствия 
релятивизации истории

«Каждый человек – сам себе исто-
рик», с таким докладом, а потом и кни-
гой аналогичного названия выступил 
еще в 1930-е  гг. президент Американ-
ской исторической ассоциации Карл 
Беккер1 [31]. Несколькими годами 
позже новый президент Ассоциации 
Чарльз Бирд называет свой доклад «На-
писание истории как акт веры» [48]. В 
период выдвижения лозунга релятиви-
зации истории американское общество 
находилось в фазе надлома, тяжело 
выходя из состояния экономической, 
а главное – моральной депрессии. С 
этого времени исторический реляти-
визм получил широкое распростране-
ние в общественном дискурсе, атакуя 
и дискредитируя академическую науку. 
Сложившиеся художественные жанры 
альтернативной истории, историческо-
го фэнтези, фолк-хистори и др., стали 
со временем претендовать на замеще-
ние собой «академической истории» 
[12, с.  166]. Это даже не фальсифика-
ция истории, а сознательное отрицание 
самого феномена научности. То, что 
ранее считалось сказкой, было леги-
тимизировано в качестве «подлинной 
истории» [11; 24; 40].

В методологическом плане вопрос 
об объективности исторического по-
знания оказывается встроен в более 
широкую постановку проблемы об 
объективности гуманитарного знания 
в целом. Позиции релятивистов ва-
рьируются по пространству дисципли-

1 Текст доклада Беккера размещен на сайте 
Ассоциации американских историков (https://
www.historians.org/about-aha-and-membership/
aha-history-and-archives/presidential-addresses/
carl-l-becker). 
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нарной релятивизации – от позиции –
«история не наука», до отрицания на-
учности за гуманитаристикой в целом 
[34]. Сама по себе наука рассматрива-
ется в релятивистском дискурсе как 
культурный феномен определенного 
времени, как и религия, как и другие 
формы общественного сознания. Дис-
куссия с агностиками, в том числе с 
выразителями позиций исторического 
агностицизма, идет уже не одно столе-
тие. В настоящее время проблематика 
объективности знания не относится 
к числу «модных» тем, хотя методоло-
гически вопрос о познаваемости про-
шлого является ключевым. Но наряду с 
его гносеологическим измерением, су-
ществует еще и измерение социальное.

Методологическая трансформация 
в связи с переходом от классического 
подхода к истории к постклассическо-
му имеет ряд характерных проявлений. 
Фактически полностью из историче-
ского дискурса оказались выведены ка-
тегории «законы» и «закономерности». 
Постклассическая история утверждает 
фундаментальный индетерменизм. До-
казательность исторических теорий 
оказалась фактически заменена их 
утверждаемостью. Исторические по-
нятия теряют свое значение и подме-
няются первоначально историческими 
терминами. Если в понятии ключевым 
являлось раскрытие сущности того 
или иного явления истории, то термин 
оказывался акцентирован на истори-
ческой этимологии слова. Но далее и 
термин утрачивает значение в качестве 
элементарной единицы научной тео-
рии, и на передний план выходят знаки 
и символы, разгадываемые историком-
интерпретатором. 

От изучения текста, находящегося в 
фокусе исторического источниковеде-

ния, осуществился переход к анализу 
интертекста, как диалогическое взаи-
модействие разных текстов, а от него – к 
постижению самосознания автора и чи-
тателя. Дедуктивная упорядоченность 
текста была заменена историческим 
нарративом, возвращающим историю 
как науку ко временам античных исто-
риков. От постижения исторического 
процесса и исторических систем исто-
рия вновь вернулась к временам, когда 
в фокусе внимания находилась деятель-
ность отдельных персон. Субъективизм 
в осмыслении хода истории соотносил-
ся с субъективизацией и исторического 
знания как такового [25].

В данном случае будут рассмотре-
ны социальные последствия отказа от 
представления об объективности зна-
ний, представляемых изучением исто-
рии. История, помимо познавательной 
функции в качестве науки, имеет функ-
ции социальные. Они связаны между 
собой. Через познание прошлого вы-
двигаются некие положения, которые 
в качестве подлинного знания берутся 
за основу общественного и государ-
ственного строительства. Историче-
ские знания составляют фундамент 
формирования гражданской идентич-
ности, легитимизации государствен-
ного устроения, позиционирования 
страны в мире. При релятивизации 
истории все эти базовые институции 
неизбежно разрушаются.

Опыт изучения погибших цивили-
заций и государств прошлого позволя-
ет зафиксировать в значительной части 
случаев действие фактора релятиви-
зации истории. Ревизия восприятия 
прошлого являлась и ревизией произ-
водных от нее ценностей и смыслов. 
Развенчание прежних исторических 
героев и свершений подрывало цен-
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ностный фундамент соответствующей 
общности, и, если другого фундамента 
не формировалось (как это, например, 
случилось при переходе от российской 
к советской модели государственно-
сти), происходил цивилизационный 
распад. На релятивистской платформе 
никакое сообщество в длительной пер-
спективе не может существовать, по-
скольку для его существования нужна 
определенность в базовых вопросах 
бытия, разграничения добра и зла, 
приемлемого и неприемлемого. Такая 
определенность в значительной мере 
выстраивалась на обращении к про-
шлому, историческом опыте социума. 
Релятивизация этого опыта приводи-
ла, соответственно, и к утрате единых 
для сообщества нормативов [3].

Еще Гегель рассуждал в свое время 
о роковой роли, которую сыграли для 
эллинского мира софисты [19]. Если 
полисная система мироустройства ба-
зировалась на строго определенных 
добродетелях, соотносимых с импера-
тивом служения городу-государству 
(дидактика «Илиады»), то для софиз-
ма добро и зло стали относительными 
категориями, сводясь к субъективизму 
индивидуального выбора. Служить 
или не служить своему государству 
оказывается теперь вопросом субъек-
тивного выбора, соотносимого с раз-
личием этических парадигм. Софисты 
исходили из представления, что воз-
можность доказательства и опровер-
жения, в том числе и применительно к 
истории, есть вопрос гимнастики ума, 
а не наличия объективных критериев 
истины. Дион Златоуст, например, до-
казывал, что в Троянской войне, имев-
шей сакральное значение для самосо-
знания эллинов, победу одержали не 
греки, а троянцы [13, с. 29–31].

Все те характерные черты реляти-
визации знания, которые проявлялись 
в софизме, находят в настоящее вре-
мя прямое проявление в философии 
постмодерна. Базовая характеристика 
постмодерна как раз и состоит в по-
ложении о субъективности знания. 
Заявляется о рождении особого на-
уковедческого феномена – наук нео-
классических и постклассических, 
для которых истинность научных по-
ложений субъективизируется и кон-
текстуализируется. Соответствующей 
методологической ревизии в парадиг-
ме постмодерна подвергается и исто-
рия. Постклассическая история и яв-
ляется по сути тем, что определяется 
в качестве феномена мифологизации 
исторического знания. Причем эта 
мифологизация ведется целевым об-
разом с претензией на замену класси-
ческого подхода. Созданная в 2009  г. 
президентским указом «Комиссия по 
противодействию попыткам фальси-
фикации истории в ущерб интересам 
России» оказалась фактически бес-
сильна против отрицания самой мето-
дологии постмодерна, и просущество-
вав три года, была распущена.

Как в свое время софизм для антич-
ного мира, так и постмодерн – для со-
временного катализирует процессы 
распада. Мировой аксиологический 
кризис является в определяющей 
мере производным от отказа от объ-
ективности знаний. Субъективность 
знаний означает, соответственно, и 
субъективность добродетелей. От-
сутствие же общности в понимании 
добра и зла делает в свою очередь не-
возможность социальной консолида-
ции. Применительно к историческому 
сознанию фиксируется на настоящее 
время его раскол и фрагментаризация 
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почти по всем странам мира, включая 
Россию. Интернет катализирует про-
цесс размывания представлений об 
объективности исторического знания. 
Мифологические версии истории со-
существуют с научными версиями и в 
силу большей привлекательности вы-
тесняют их. Происходящий процесс 
оценивается культурными антропо-
логами не только в качестве кризиса 
аксиологического, но и кризиса раци-
ональности.

Существует и собственно россий-
ский опыт негативных социальных 
последствий субъективизации взгляда 
на прошлое. Значимым фактором рас-
пада СССР являлась релятивизация 
истории и, как следствие, открываю-
щиеся возможности ревизии совет-
ской истории. Широкая кампания кри-
тики советского прошлого в средствах 
массовой информации была начата в 
1987 г., будучи приурочена к столетне-
му юбилею Октябрьской революции. 
Происходила борьба с так называемы-
ми «белыми пятнами» истории, кото-
рые при отсутствии верифицируемой 
источниковой базы заполнялись от-
кровенным вымыслом, причем тенден-
циозно негативным. Первоначально в 
фокусе ревизии оказались сталинский 
и брежневский период, далее – вся 
история СССР, наконец, всего россий-
ского прошлого. Результатом такой 
критики явилось распространение 
взгляда о нелегитимности Советского 
Союза, как, по самой своей сущности, 
преступного государства [16]. Про-
лонгируемым выводом из делегитими-
зации СССР через историю являлась 
его политическая самоликвидация. Та-
кого рода технологии в формате «войн 
исторической памяти» применяются 
и в отношении современной России. 

Подрыв представлений об объектив-
ности исторического знания оказыва-
ется, таким образом, связан напрямую 
с геополитическим противоборством 
в современном мире.

Одним из распространенных при-
емов релятивизации исторического 
знания является искусственное удрев-
ление истории, сдвижение ее в глубь 
веков. За отсутствием в праисториче-
ские периоды надежных источников 
исторический нарратив оказывает-
ся чаще всего представлен в данном 
случае в жанре фэнтези, выдаваемым 
за подлинную историю, скрываемую 
будто бы злонамеренно официальной 
историографией. Чаще всего новая 
историческая канва создается на ос-
нове интерпретаций мифов, вариаций 
истолкований которых может быть 
большое количество – в зависимости 
от склонностей истолкователя. Ми-
фологический язык символов и алле-
горий сам по себе предоставляет для 
этого широкие перспективы. 

На этой основе фактически выстро-
ена неоязыческая версия историче-
ского процесса [12]. Конструируются 
мифы о Ведической русской империи, 
о прошлом Руси до наступления новой 
эры. На первый взгляд за счет удрев-
ления истории усиливаются ее патри-
отические пафосы. Однако при этом 
за счет принципиального расширения 
рамок исторического нарратива ума-
ляются периоды реальной российской 
истории. Построенные на мифе о рус-
ской языческой империи претензии 
к патриотическому переписыванию 
учебников1 оборачиваются на практи-

1 См., например: Асов А. И. Атланты, арии, 
славяне: история и вера. М.: Ганд Фаир, 2000; 
Безверхий В. Н. История религии.  М.: Витязь, 
1998; Богданов Н., Иванов А. Христианство. М.: 
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ке в развитие фобий в отношении к до-
стоверной истории России.

Такие же приемы мифологизации 
часто используются при конструиро-
вании этнических, региональных и ло-
кальных версий истории. Итогом от-
каза от объективности исторического 
знания на этом уровне является кон-
струирование мифов, служащих ос-
нованием генерирования сепаратист-
ских концептов, формирования новых 
идентичностей. Большинство совре-
менных сепаратистских и национа-
листических движений опирается 
идеологически на сочиненные исто-
рические повествования, исходно от-
рицающие фундамент классической 
истории. Базовыми составляющими 
для них выступают два исторических 
мифа: первый миф – о древней иден-
тичной государственности, и второй 
миф – о враге, лишившим соответ-
ствующую общность государствен-
ного суверенитета. Применительно к 
постсоветскому контексту в качестве 
такого врага чаще всего позициониру-
ется Россия [4].

Отказ от представления об объек-
тивности исторического знания дает 
зеленый свет фальсификаторам исто-
рии. Само понятие «фальсификация» в 
рамках релятивистского подхода исче-
зает, поскольку объективного знания в 
этой парадигме не существует.

Перед ученым сообществом исто-
риков стоит задача создания барьеров 
для распространения под видом исто-
рической науки мифов, сконструиро-
ванных на ниве истории. Для этого 
надо уметь идентифицировать про-
изведения жанра исторического ми-

Витязь, 1998; Истархов В. А. Удар русских бо-
гов. М.: Институт экономики и связи с обще-
ственностью, 2000.

фотворчества и отличать их от трудов, 
представляющих классическую исто-
риографию.

Основными идентификационными 
чертами публикаций направления ре-
лятивизированной истории являются 
следующие. Отрицая достоверность 
всего комплекса источников, верифи-
цированных исторической наукой, со-
временные мифологизаторы истории 
апеллируют к сенсационно–разобла-
чительным документам. Объединяю-
щими чертами этих документов явля-
ются: во-первых, легенда детективного 
обнаружения; во-вторых, отсутствие 
оригинального образца и сохранение 
только копий, зачастую не идентичных 
друг другу. При этом, как правило, иг-
норируется их критическое изобличе-
ние в качестве подлогов классической 
наукой.

В мифологизирующих историче-
ский процесс работах, как правило, 
отсутствует историографический об-
зор, являющийся необходимым ком-
понентом научного исследования. От-
сутствие историографии позволяет 
игнорировать данные науки и научной 
критики, противоречащие мифологи-
ческой версии истории.

Характерной особенностью исто-
рических мистификаций является 
апелляция к некому откровению. Само 
«откровение» источниковедчески не 
верифицируется. Его происхождение 
чаще всего представлено в виде непро-
веряемого свидетельства. Оно всту-
пает в противоречие с признаваемой 
наукой системой причинно-следствен-
ных связей и существующих институ-
ций, что само по себе доказывает его 
неподлинность.

Научные методы, включая специ-
фические методы исторического по-
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знания, в литературе историко-ми-
фологизаторского направления, как 
правило, не применяются. Преимуще-
ственно они представлены в формате 
исторического рассказа или пропове-
ди, но не системы аргументов.

Выделяются следующие направ-
ления исторической мифологизации: 
конспирология; «золотой век»; сверх-
развитая цивилизация прошлого; 
демонизация исторического врага; 
сверхгерои прошлого; тайное зна-
ние; расовые и этнические мифы; ги-
пертрофированность трагедии или 
победы и др. Все эти составляющие 
исторического мифологизма широко 
представлены сегодня книжными из-
даниями в России [5].

Методологическая проблема объ-
ективности исторического знания ока-
зывается, таким образом, проблемой 
общественного строительства. Объ-
ективность исторического знания за-
давала и объективность принципов 
построения государства и общества. 
Релятивизация истории, напротив, 
приводила к дезинтеграции соответ-
ствующей общности. В этом отноше-
нии тезис о том, что, насколько объек-
тивным представляется историческое 
знание, настолько и прочен фундамент 
общества, не будет являться преувели-
чением.

О. Н. Наумов

Проблема объективности в 
геральдическом знании

Фундаментальный вопрос об объ-
ективности получаемого историче-
ской наукой знания применительно к 
геральдике реализуется в определении 
того, насколько адекватно передают 
гербы события и процессы прошлого. 
При его разрешении следует исходить 

из признанного за ними еще в начале 
XX  в. статуса полноценных источни-
ков, которые раскрывают разнообраз-
ные аспекты исторической реальности 
и несут верифицированное знание 
[30]. Гербы содержат информацию о 
политических и социальных процес-
сах, экономических особенностях ре-
гионов, культурных, идеологических, 
интеллектуальных приоритетах эпох, о 
менталитете и иных сюжетах прошло-
го. Причем часто фиксация событий 
через геральдизированные объекты 
происходит ненамеренно, вне зависи-
мости от желания автора источника, и 
это увеличивает степень их познава-
тельной объективности.

Гербы транслируют прошлое специ-
фично, через визуальные образы, и ме-
тоды их анализа, в результате которого 
достигается строгое и точное знание, 
тоже имеют особенности. Для отраже-
ния исторических фактов происходит 
отбор эмблем, наиболее адекватных 
исторической реальности. Возможны 
три варианта взаимоотношений визу-
ального образа и события. 

Во-первых, эмблемы герба точно со-
ответствуют фактам прошлого. В част-
ных гербах фиксировалось происхож-
дение рода, примечательные события в 
его истории, биографические сведения 
о выдающихся представителях, распо-
ложение имений, генеалогические связи 
с аристократическими семьями. Семан-
тика территориальных гербов сводится 
к экономическим или географическим 
особенностям административно-тер-
риториальной единицы, характерной 
для нее фауне и флоре, значимым со-
бытиям в истории, архитектурным или 
историческим памятникам.

Во-вторых, эмблемы герба не соот-
ветствуют событиям прошлого из-за 
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допущенной составителем неосознан-
ной ошибки. Классическим примером 
такой ситуации стал герб князей Про-
зоровских, где вместо герба Астраха-
ни, который должен был указывать на 
участие представителей рода в оборо-
не города от отрядов Степана Разина, 
использовался казанский герб, ника-
кого отношения к истории семьи не 
имевший [15, с. 50–53]. 

В-третьих, эмблемы адекватно ото-
бражают как факты прошлого, так и 
те, которые никогда не происходи-
ли в действительности. Например, в 
гербе города Юрьева Владимирской 
губернии изображены две корзины с 
вишнями, поскольку город ими яко-
бы «изобилует» [10]. На самом деле, из 
всей Владимирской губернии именно 
в названном уезде вишня не росла из-
за непригодности почвы [23]. Таким 
образом, даже при кажущейся досто-
верности анализ герба требует при-
влечения дополнительных, в том числе 
письменных источников, без которых 
невозможно выяснить его объектив-
ность.

Сложную познавательную зада-
чу представляет собой определение 
степени объективности гербов древ-
него дворянства, В них часто фикси-
ровались семейные легенды о проис-
хождении, где сообщалось о знатном 
иностранце, приехавшем служить в 
Россию, с почетом принятом и заняв-
шем высокое положение в социальной 
иерархии, получившем крупные зе-
мельные владения и т. д. Значительная 
часть таких рассказов фальсифици-
рована, предельно субъективна и не 
имеет никакой исторической основы. 
Показательна в данном отношении 
родословная легенда Римских-Корса-
ковых. Еще в XVII в. они сочинили ле-

генду о своем происхождении от героя 
мифов Геркулеса, на которого в гербе 
указывала булава, символизировав-
шая его палицу [35]. Объективность 
герба, основанного на родовой ле-
генде, двояка: с одной стороны, в нем 
транслируется генеалогическая куль-
тура и менталитет элиты, синхронные 
формированию символа, и в таком от-
ношении он вполне объективен, но, с 
другой стороны, оказывается полно-
стью недостоверным, если подразуме-
вать реальные исторические события.

В геральдическом дискурсе следует 
учитывать, что герб существует в двух 
взаимосвязанных формах: визуальной 
(рисунок) и вербальной (описание). 
Степень их объективности различна. 
Первая более адекватна по отношению 
к исторической реальности, посколь-
ку фиксирует герб для трансляции во 
времени. Описание более динамично, 
более субъективно и представляет со-
бой авторский, творческий текст, хотя 
и унифицированный, и созданный 
в соответствии с общей вербальной 
парадигмой геральдики. Степень его 
подробности, точности, использова-
ние терминов и оборотов во многом 
зависят от эрудиции и личной по-
зиции автора. Для разных периодов 
свойственны собственные формы опи-
сания, которые в XVIII  в., например, 
просты и подробны, а в начале XX  в. 
– унифицированы, техничны, четко 
структурированы, и в них широко ис-
пользуются специальные термины. 

В любом случае описание, хотя и 
опосредованно, через рисунок, должно 
отражать историческую действитель-
ность. Его основная функция заключа-
ется в точной фиксации рисунка. Если 
протограф в описании отражен не 
адекватно, то последующий рисунок 
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будет искажен, а иногда даже переос-
мыслен, отчего степень соответствия 
реальности в нем уменьшается. Яр-
ким примером такого искажения стал 
герб сербского рода Милорадовичей, 
в котором старинный шлем необыч-
ной формы был неправильно понят 
русскими художниками, превратился 
в поле щита и даже получил истолко-
вание как замок крепостной стены, 
генерировав в дальнейшем соответ-
ствующее объяснение (подвиг предка 
– взятие ночью вражеской крепости), 
никакой исторической основы не име-
ющее [15, с. 39–44].

Кроме визуального образа и/или 
соответствующего ему описания при 
изучении герба следует принимать во 
внимание семантику – смысл, зало-
женный в него составителем или вос-
принимаемый в дальнейшем владель-
цем, а также исследователем. В гербах 
древних, составленных для себя дво-
рянами самостоятельно, смысл мог 
долгое время не фиксироваться пись-
менными источниками и бытовать как 
устная внутриродовая традиция, что 
создавало субъективные альтернатив-
ные варианты трактовок, отдалявших 
их от исторической реальности.

Заданная общими правилами ге-
ральдики иконографическая пара-
дигма отчасти ограничивает субъ-
ективизм трактовки герба, объясняя 
заранее смысл фигур. Так, изображе-
ние двуглавого орла или его части в 
русской родовой символике указыва-
ло на факт «императорской милости», 
выраженный в пожаловании дворян-
ства или герба. Конечно, предопреде-
ленность не исключает субъективных 
интерпретаций, иногда очевидно со-
мнительных и даже абсурдных. В част-
ности, А.  А.  Аксенов давал ложную 

трактовку гербу города Комсомольска-
на-Амуре 1967  г. [1, с.  9–10]. Изобра-
женная в нем фигура комсомольца с 
раскинутыми руками идентифици-
руется им в категориях христианской 
символики как образ креста и уподо-
блялась Иисусу Христу, хотя ее вери-
фицированный смысл очевиден – ука-
зание на название города.

Мифологизированные интерпрета-
ции могут бытовать и в массовом со-
знании, и при анализе семантики гер-
бов их необходимо дифференцировать 
от строго научного знания, не прини-
мая во внимание степени распростра-
нения. Такая ситуация сложилась с 
московским гербом, основная фигура 
которого называется Святым Георги-
ем, что не подтверждается ни письмен-
ными, ни вещественными источника-
ми. Эта трактовка была предложена в 
начале XVIII  в. и является безуслов-
ной ошибочной [9], но к настоящему 
времени прочно утвердилась в обще-
ственном сознании, соответствует 
политическим трендами эпохи, и за-
менить ее объективной, исторически 
правильной точкой зрения вряд ли 
возможно. 

При определении степени объек-
тивности геральдических источников 
необходимо иметь в виду два методи-
ческих обстоятельства.

Нельзя опираться на единствен-
ное изображение или описание гер-
ба, обязательна реконструкция его 
визуальной эволюции, установление 
протографа. Иконографические моди-
фикации являются результатом трех 
ситуаций: во-первых, когда художник, 
воспроизводя герб, не понимает ис-
ходного рисунка, во-вторых, когда он 
стремится усовершенствовать изобра-
жение художественно, дополняя, уби-
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рая или искажая фигуры, и, в-третьих, 
когда герб меняется сознательно, что-
бы скорректировать его смысл. В по-
следнем случае выяснение причин 
трансформации особенно важно, по-
скольку этому могут быть причинные 
обстоятельства, детерминированные 
историческим событием или процес-
сом. Данная ситуация характерна для 
государственных гербов, где любое из-
менение, причем не только в рисунке, 
но и в описании, обусловленное поли-
тическими или идеологическими при-
чинами, закрепляется в правовом акте. 

Например, после того, как импера-
тор Павел  I стал великим магистром 
Ордена Святого Иоанна Иерусалим-
ского, обозначая этим устремленность 
своей внешней политики к Западной 
Европе, в государственном гербе поя-
вился мальтийский крест. Исключение 
из описания государственного герба 
России в редакции 2000  г. упомина-
ния об «исторических коронах Петра 
Великого», сделанного в указе 1993  г., 
показательно в контексте эволюции 
российской государственности, не 
нуждавшейся более в апелляции к им-
перскому опыту1. 

Вторым методическим условием для 
анализа объективности геральдиче-
ского знания является необходимость 
массового привлечения объектов дис-
курса, то есть совокупности гербов, 
отобранных по каким-либо критериям 
и называемой геральдическим про-

1 Указ Президента Российской Федерации 
от 30 ноября 1993 г. № 2050 «О государствен-
ном гербе Российской Федерации» // Собрание 
актов Президента и Правительства РФ. 1993. № 
49. Ст. 4761;

Федеральный конституционный закон от 
25 декабря 2000 г. № 2-ФКЗ «О государствен-
ном гербе Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ. 2000. № 52. Ч. 1. Ст. 5021.

странством. Иногда необходимо его 
моделирование. Используя историко-
сравнительный или статистический 
методы, в каждом гербе экстрагируют-
ся уникальные и общие иконографиче-
ские и семантические характеристики. 
Они позволяют реконструировать эво-
люцию геральдического пространства, 
а через это выяснить механизмы его 
развития и функционирования, полу-
чить объективное знание о процессах 
и событиях [30, с. 203–204]. 

Гербы как исторический источник 
уникальны не только спецификой сво-
его существования, но и тем, что непо-
средственно связаны с менталитетом, 
идеями, представлениями, культур-
ными особенностями эпохи, которые 
отражаются в концентрированном 
виде и дают информацию, трудно или 
не получаемую из других материалов. 
Блестящий пример такого дискурса на 
основе геральдики содержится в труде 
выдающегося медиевиста Д. Н. Егоро-
ва о колонизации Мекленбурга в XIII в. 
Тема была плохо обеспечена источни-
ками, и ученому пришлось привлекать 
все возможные сведения, в том числе 
гербы местного дворянства. Их массо-
вый анализ, выявление протографов 
позволили определить характер коло-
низации славянских племен, составить 
объективное представление об этом 
процессе [18, с. 374–446].

Для изучения проблемы объектив-
ности принципиально важно, что гер-
бы обладают устойчивой экзистенцией. 
Она обусловлена не только их изна-
чальной устремленностью на транс-
ляцию во времени, но и тем, что если 
единственный экземпляр письменного 
источника может быть безвозвратно 
уничтожен, то конкретный герб, одно-
временно существующий на многих 
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вещественных носителях, сохраняется 
даже в случае гибели нескольких из них.

Герб как источник представляет со-
бой сложный синтез субъективного и 
объективного, причем первое касается 
в большей степени интерпретации, а 
второе – визуального образа. Объек-
тивность информации в каждом кон-
кретном случае не связана прямо ни с 
группой, к которой он принадлежит, 
ни со временем создания. Герб объек-
тивен в той же мере, в какой и любой 
исторический источник, но получе-
нию адекватной информацию препят-
ствует то, что геральдика как элемент 
культуры зависима от политической, 
идеологической и социальной конъ-
юнктуры. Власть, видя в гербах резерв 
влияния на социум, стремится ввести 
выгодные ей символы и их трактовки 
в массовое сознание. Субъективность 
геральдического пространства изна-
чальна и обусловлена тем, что отбор 
эмблем для отражения объективной 
исторической реальности представля-
ет собой творческое действие, и дан-
ное обстоятельство сближает гербы с 
источниками личного происхождения.

В. В. Журавлев

Объективная реальность и 
объективность ее исторической 

реконструкции

Имеются все основания начинать 
разговор на заданную тему с уяснения 
внутреннего содержания исходного для 
нашего дискурса понятия. Это тем бо-
лее важно, что исторические понятия, 
согласно точной оценке современного 
специалиста, – «одна из фундаменталь-
ных основ исторического мышления и 
исследования. Обладая этим свойством 
в исчерпывающей степени в качестве 
предельного варианта логического, 

общеисторическая теория характеризу-
ется также наличием социальных, а не 
только познавательных функций. Она 
выступает как основа исторического 
образования на всех его уровнях также 
в качестве одной из предпосылок фор-
мирования массового исторического 
сознания» [39, с.  182]. К этому следу-
ет присовокупить предостережение 
классика французской историографии. 
«Любой важный термин, любой харак-
терный оборот становятся подлинны-
ми элементами нашего познания лишь 
тогда, – подчеркивал Марк Блок, – ког-
да они сопоставлены с их окружением, 
снова помещены в обиход своей эпохи, 
среды или автора, а главное, ограждены 
– если они долго просуществовали – от 
всегда имеющейся опасности непра-
вильного, анахронистического истол-
кования» [7, с. 91]. 

В нашем случае речь, конечно же, 
идет о понятии «объективность» (от 
латинского objectlvus – «предметный»). 
В русском языке оно утвердилось лишь 
в ХХ в. с его основным философским 
смыслом, обозначающим подход к со-
бытиям общественной жизни, ограни-
чивающийся констатацией конкрет-
ных фактов, без оценки с каких-либо 
позиций1. 

Автор «Толкового словаря живого 
великорусского языка» В. И. Даль тер-
мин этот еще не употребляет. Но ши-
роко комментирует его отечественные 
аналоги. Один из них – «беспристра-
стие», которое трактуется Далем как 
«справедливость, правдивость, право-
судие, правда»2. Дополнением к данно-

1 См.: Большой словарь иностранных слов. 
М.: Дом Славянской книги, 2012. С. 554.

2 Даль В. Толковый словарь живого велико-
русского языка: в 4-х т. Т. 1. М.: Русский язык, 
1978. С. 72.
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му понятию служат такие определения 
как «нелицеприятие» («беспристра-
стие, правдивость, праведность») 
«неумытность» (от древнерусского 
«мытъ» – пошлина). Последний, иду-
щий из глубин российской истории 
термин служил аналогом таких по-
нятий, как «неподкупность», «чест-
ность», «правдивость»1.

Явно проявляющий себя в данных 
трактовках отсвет национальной мен-
тальности с ее вековыми искания-
ми правды и справедливости так или 
иначе отразился и в отечественной 
историографии при оценке проблемы 
объективности, включающей в себя не 
только профессионализм и рациона-
лизм ученого, его аналитическую точ-
ность и беспристрастность, но и сферу 
морали и этики. 

Определяя мораль как «самую важ-
ную форму общественной воли», а 
совесть – в качестве «стержня» мыс-
лящего существа, современный от-
ечественный философ и историк 
Ю.  И.  Семенов весьма категоричен: 
«Она (совесть – В. Ж.) не только не в 
меньшей, но, напротив, в еще большей 
степени родовой признак человека, 
чем наличие у него разума, мышления» 
[37, с. 518–519]. Естественно, что к раз-
уму и мышлению ученого-историка, 
призванного реконструировать и ана-
лизировать в исторической ретроспек-
тиве безбрежный мир человеческих 
отношений, это относится далеко не в 
последнюю очередь. В том числе при 
выявлении непременных свойств, со-
ставляющих понятие объективности.

Своим путем к освоению искомого 
понятия шла западная историография, 
что можно наглядно выявить на осно-
ве сопоставления трактовок двух клас-

1 Там же. С. 522, 541.

сиков историографии прошлого столе-
тия, фактически современников. Речь 
идет о Робине Джордже Коллингвуде 
(1889–1943), представителе течения 
«критической философии истории» 
в английской историографии и его 
программном труде «Идея истории», 
вышедшем в свет уже после смерти 
автора (1946). А также об одном из ос-
нователей Школы «Анналов» Марке 
Блоке (1886–1944) – мыслителе и па-
триоте своей страны, погибшем в ге-
стаповских застенках оккупированной 
нацистами Франции. Незавершенный 
итоговый труд его «Апология истории, 
или ремесло историка» увидел свет в 
1949 г. благодаря усилиям его соратни-
ка и друга Люсьена Февра. 

К вопросу об объективности исто-
рического исследования они подходят 
через призму осмысления проблем 
природы истории, ее предмета, мето-
да и значения. Отталкиваясь при этом 
от суждений своего предшественника 
– немецкого историка Леопольда фон 
Ранке (1795–1886), который усматри-
вал задачу историка в том, чтобы ре-
конструировать события прошлого 
так, как они «происходили на самом 
деле», видя именно в этом суть объек-
тивного подхода. 

Такая позиция, помимо расплывча-
тости исходной формулировки, ори-
ентировала историка на пассивное, 
компилятивное следование «букве» 
истории, а не ее смыслу, что было ка-
тегорически неприемлемо для Кол-
лингвуда. Опираясь на принцип ак-
тивности исследования, выдвинутый 
в свое время его соотечественником 
Фрэнсисом Бэконом (1561–1626), он 
в своей «Автобиографии» позволяет 
себе достаточно резкое (если не ска-
зать – пренебрежительное) отношение 
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к такого рода взглядам: «Разве мы все 
еще зачарованы призраком Ранке, что-
то бормотавшим относительно того, 
«как было на самом деле», разве он так 
запугал нас…»?. Выдвигая идею «от-
крытой» историографическим веяни-
ям истории, Коллингвуд решительно 
парирует критику своих оппонентов: 
«И если кто-нибудь возразит мне, что 
в том, что было названо мною «от-
крытой» историей, за деревьями нель-
зя увидеть леса, то я отвечу ему «Ну и 
что!». На дерево можно смотреть, но 
на лес не смотрят, в нем живут» [22, 
с. 363, 366].

На сходных во многом позициях 
стоит и Марк Блок, решительно вы-
ступая против «окаменелого» пози-
тивизма Ранке. Фиксируя, что знаме-
нитая формула последнего является 
лишь повторением задолго до него 
сформулированной Геродотом мак-
симы «рассказывать то, что было», 
Блок констатирует: «Другими словами, 
ученому, историку предлагается скло-
ниться перед фактами. Эта максима, 
как и многие другие, быть может, ста-
ла знаменитой лишь благодаря своей 
двусмысленности. В ней можно скром-
но вычитать всего-навсего совет быть 
честным – таков, несомненно, смысл, 
вложенный в нее Ранке. Но также – со-
вет быть пассивным». Добавляя при 
этом, что ни в одной науке пассивное 
наблюдение не приводило к плодот-
ворному результату, если даже допу-
стить, «что оно вообще возможно» [7, 
с. 76].

Коллингвуд и Блок едины в понима-
нии того, что только активная позиция 
при обращении к прошлому способна 
элементарное познание этого прошло-
го перевести в ранг исторической на-
уки, которая неизбежно должна дать 

четкий ответ на вопрос, для чего она 
нужна?

«Ответ мой, – формулирует Кол-
лингвуд, – таков: история – «для» чело-
веческого самопознания». И поясняет: 
«Ценность истории поэтому и заклю-
чается в том, что благодаря ей мы уз-
наем, что человек сделал, и тем самым 
– что он собой представляет» [22, с. 13, 
14]. Дальше Коллингвуда в трактовке 
не только духовной, мировоззренче-
ской, философской, но и социальной, 
гуманитарной составляющей в истол-
ковании функций исторического зна-
ния идет Марк Блок, который видит 
назначение истории в том, «чтобы ра-
ботать на пользу человека», ибо «лю-
бая наука всегда будет казаться нам 
неполноценной, если рано или поздно 
не поможет нам жить лучше» [7, с. 10].

Таким образом, проблема предна-
значения истории «упирается» в че-
ловека – ее субъекта и, одновременно, 
объекта и предмета изучения. Чело-
века, который, согласно оценке Блока, 
является «великой переменной вели-
чиной». И это обстоятельство, как и 
в математике, когда она имеет дело с 
переменными величинами, порождает 
целую цепь препятствий, которые ожи-
дают историка на пути к объективно-
му, аутентичному познанию прошлого, 
«обрекая» его на сложное, поэтапное 
движение к истине. И одновременно 
побуждая исследователя к распростра-
нению принципа историзма и на сферу 
человеческого сознания.

Из немалого числа такого рода пре-
пятствий остановимся только на неко-
торых из них.

Первое, с чем сталкивается исто-
рик, начиная свой путь к познанию 
истины, заключается в принятии ис-
ходной установки относительно того, 
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следует ли рассматривать намерения, 
действия, поступки деятелей прошлого 
исключительно в рациональном клю-
че. Теория и практика исторического 
познания подсказывает нам, что, по-
лагаясь на полную рациональность, ло-
гическую выверенность исторических 
действий и процессов, мы вольно или 
невольно получим искаженную кар-
тину прошлого. На это обращают вни-
мание многие историки, в том числе и 
Марк Блок, критикуя концепцию «яс-
ного сознания» и «осознанных моти-
вов». А именно – ложного убеждения 
в том, что «человечество сплошь состо-
яло из логически действующих людей, 
для которых в причинах их поступков 
не было ни малейшей тайны» [7, с. 194].

С другой же стороны, если полно-
стью отказаться от фактора рацио-
нального видения прошлого, то мы 
найдем в нем лишь хаос, турбулент-
ность (типа известной точки зрения 
о Февральской революции как «бунте 
пьяных солдат»). Профессионализм, 
мастерство историка в данном случае 
заключается в том, чтобы на пути вос-
создания прошлого найти узкий про-
ход между Сциллой рациональности и 
Харибдой турбулентности в познании 
процессов и явлений прошлого. Ины-
ми словами, «нащупать» по возможно-
сти приближающуюся к объективной 
реальности меру в соотношении со-
знательности и стихийности в дина-
мике их реализации. 

Сложностью, а подчас и ненадеж-
ностью оборачивается для историка 
процедура установления причинно-
следственных связей между давно 
ушедшими в прошлое событиями вви-
ду невозможности познания всех при-
чин и всех следствий, проистекавших 
из их взаимодействия. 

Что же касается нюансов психологии 
и эмоциональной сферы в целом людей 
даже и не так давно ушедших эпох, то 
письменные источники часто способны 
дать нам на этот счет лишь частичную 
информацию, а в ряде случаев даже де-
зориентировать исследователя. 

Проблема эта вызвала к жизни 
целое направление в современной за-
падной историографии, получившее 
название «лингвистический поворот». 
Ряд французских историков под влия-
нием взглядов своих соотечественни-
ков философов-деконструктивистов 
(Ролан Барт, Жиль Делёз, Мишель 
Фуко) заинтересовался «текстуальны-
ми, нарративными и синтаксически-
ми процедурами, с помощью которых 
историческая наука выражает свой ре-
жим истины». Поиски эти привели са-
мых последовательных, радикальных 
сторонников этих новаций (таких, как 
американский историк Хейден Уайт1) 
к выводу, что «история есть лишь один 
из литературных жанров, который об-
ладает режимом истины не выше, чем у 
романа, и который обязательно должен 
быть подвергнут текстуальной критике, 
обновленной под воздействием струк-
турной лингвистики и психоанализа» 
[38, с. 93]. Показательно, что подобного 
рода умозаключения рождаются в голо-
вах людей, которые никогда не «нюхали 
пороха» конкретных исторических ис-
следований, то есть того, что Люсьен 
Февр назвал «боями за историю» [43].

Своеобразную «ловушку» для исто-
рика может представить «доверчивое» 
отношение историка к терминологии 
источников прошлых эпох. «Доку-
менты, – предостерегает Марк Блок, 

1 White H. Metahistory. Th e Histrical Imagi-
nation in Nineteenth Century Europe. Baltimore, 
1973
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– стремятся навязать нам свою тер-
минологию; если историк к ним при-
слушивается, он пишет всякий раз под 
диктовку другой эпохи» [7, с. 86].

Это предостережение правомерно 
относить к языку источников прошлых 
эпох в целом. А от пренебрежения эти-
ми обстоятельствами уже недалеко до 
противоположного рода крайности. А 
именно, до того, что можно квалифи-
цировать как «смертный грех» иссле-
дователя прошлого. Именно так сорат-
ник Блока Люсьен Февр оценивал по 
сей день бытующий в историографии 
(и далеко не в последнюю очередь, в 
отечественной) «анахронизм». Суть 
его в морализировании по поводу со-
бытий и людей прошлого, приписыва-
нии им современных представлений и 
ценностей. В таком случае историк на-
чинает говорить в большей степени о 
себе, чем об изучаемой им эпохе. 

Позиция Л. Февра на этот счет пре-
дельно ясна. И с ней нельзя не солида-
ризироваться: «Чтобы не уступить со-
блазну анахронизма со свойственным 
ему убеждением в неизменности чело-
веческих чувств и не приписывать, та-
ким образом, прошлому того, что при-
надлежит настоящему, историк должен 
осознавать культурную дистанцию, 
отделяющую его от людей прошедших 
эпох. Следовательно, ему необходимо, 
прежде всего, отстраниться от при-
вычных условий существования и, 
погрузившись в изучаемую эпоху, по-
стараться понять верования, представ-
ления о мире, научные знания и спосо-
бы чувствовать, свойственные людям 
прошлого» [38, с. 15].

«Капитуляция» перед трудностями 
в деле познания прошлого, а также по-
спешное стремление объявить о крахе 
«великого метанарратива» в лице марк-

сизма как теории и идеологии про-
гресса и освобождения масс вызвали 
к жизни разношерстную совокупность 
радикальных идей, объединяемых по-
нятием «постмодернизм». Получив 
распространение во французской и 
американской историографии, тече-
ние это возвещает о конце упований 
на всемогущество разума и науки, от-
казываясь при этом придавать истории 
какой-либо смысл. «Человечество, – 
пророчествует американская исследо-
вательница Агнесса Хеллер, – вступило 
сейчас в постмодернистский период, 
когда оно не нуждается в костылях фи-
лософии истории» [37, с. 228]. Сходные 
позиции занимает и ряд отечествен-
ных историков. Категорически отри-
цает возможности «восстановления», 
«воскрешения» прошлого А.  Я.  Гуре-
вич, непоследовательно допуская при 
этом реальность его «реконструкции» 
[17, с. 31–32]. 

Жонглирование понятиями с рас-
плывчатым видением их содержания, 
характерное для новаций подобного 
рода, лишний раз убеждает в важно-
сти и необходимости всестороннего 
изучения понятийного аппарата исто-
рической науки, в русле которого по-
нятие объективности можно считать 
одним из ключевых.

На пути к познанию истины в фор-
ме объективного воссоздания прошло-
го. историка ждут, однако, не только 
трудности, но и возможности, рычаги 
их преодоления.

Исходя из того, что «наш ум по при-
роде своей гораздо меньше стремится 
узнать, чем понять», Блок резюмирует: 
«При нашей неизбежной подчинен-
ности прошлому, мы пользуемся по 
крайней мере одной льготой: хотя мы 
обречены знакомиться с ним лишь по 
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его следам, нам все же удается узнать о 
нем значительно больше, чем ему угод-
но было нам открыть. Если браться за 
дело с умом, это великая победа пони-
мания над данностью (выделено мной. 
– В. Ж.)» [7, с. 37]. 

Именно на этом этапе проблема 
объективности в приложении ее к 
труду историка встает в полный рост, 
ставя перед ним новые проблемы, од-
новременно происходит как бы «рас-
щепление» ее на две составляющих: 
объективности воссоздания (рекон-
струкции) прошлой реальности и объ-
ективности ее осмысления, понимания.

Две эти ипостаси оказываются тес-
но связанными между собой. Только 
следование требованиям объектив-
ности в процессе реконструкции про-
шлого дает возможность для объектив-
ности в его понимании и осмыслении. 
Именно возможность, но далеко не га-
рантию. Так как на этапе осмысления 
вступает в действие целый комплекс 
новых факторов. Профессионализм, 
опыт, кругозор, знания историка, его 
критический и, одновременно, кон-
структивный настрой можно считать 
решающими факторами как на первом, 
так и на втором этапе, Но в процессе 
осмысления прошлого к ним присо-
единяются и другие составляющие ми-
ровоззренческого и морального пла-
на, в том числе «мировоззренческая 
стойкость», наличие возможности и 
стремления противостоять отжившим 
историографическим канонам и кли-
ше, идеологическим и политическим 
устоям и трендам своего времени и т.д.

Только строгое следование всем 
этим предпосылкам открывает новые 
горизонты для историка, Нацеливая 
его, в том числе на то, чтобы «понять 
настоящее с помощью прошлого» в 

той же мере, в какой «понять прошлое 
с помощью настоящего» [7, с.  25–29]. 
В чем правомерно усматривать одну 
из самых важных социальных, миро-
воззренческих и культурологических 
функций нашей науки.

Истина в исторической (как, впро-
чем, и в любой другой) науке выступа-
ет в том же виде, в каком сверхзадача 
в драматургии в соответствии с ис-
толкованием этого понятия в системе 
Станиславского. С той лишь разницей, 
что установка на ее реализацию для 
актера означает стремление целиком и 
полностью слиться с воссоздаваемым 
им образом, а для историка – в воз-
можно большей степени погрузиться 
в изучаемую эпоху, став в каком-то от-
ношении ее «современником». Знаю-
щим и понимающим ее «инаковость», 
способным к сопереживанию в про-
цессе «вживания» в прошлое.

Если даже истина в своем абсолют-
ном выражении недостижима, то уже 
само стремление к ней мобилизует 
исследователя, четко ориентируя его 
усилия в определенном направлении. 
Исходной же вехой на этом пути мож-
но считать достижение в максимально 
возможной степени достоверности ви-
дения прошлого на базе постановки и 
решения проблем объективности его 
знания и понимания.

И. И. Шарифжанов

Проблема объективной истинности 
исторического познания: 

историографический аспект 
(к дискуссии о возможностях 

истории быть объективной наукой)

Проблема объективности исто-
рической науки уже давно привлека-
ет к себе внимание исследователей: 
как историков-профессионалов, так 
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и философов, специализирующихся 
в различных областях гносеологии и 
философии истории. В XIX  в. она ре-
шалась достаточно просто, исходя из 
наивно-реалистических позиций ав-
торов, их имманентной веры в широ-
кие возможности реконструкции про-
шлого. Эта вера нашла свое наиболее 
яркое выражение в призыве знамени-
того немецкого ученого Л.  Ранке пи-
сать историю «wie es eigentlich gewesen 
ist». Ведущие философы этого периода 
позитивистского толка и прежде всего 
О. Конт и Г. Спенсер не только призна-
вали важность истории как науки, но и 
в полном соответствии с методологи-
ческими принципами естествознания 
предписывали ей задачу раскрытия в 
развитии человеческого общества «по-
рядка», «симметрии» и «закона». Обя-
занность историка, писал, например, 
знаменитый английский позитивист 
Г. Бокль, состоит в том, чтобы показы-
вать, что «движения наций являются 
совершенно правильными и что по-
добно всем другим движениям они 
исключительно определяются своими 
антецедентами. Если он не может сде-
лать этого, он – не историк» [50, р. 186].

В ХХ в. ситуация на Западе корен-
ным образом меняется, чему прежде 
всего способствовали трагические со-
бытия двух мировых войн. Уже первые 
десятилетия нового столетия в фило-
софской и исторической литературе 
широко распространяются различные 
субъективистские и нигилистические 
концепции и представления, призван-
ные развенчать викторианскую веру в 
историю как строгую и объективную 
науку. В книге «Искусство истории» 
профессор новой истории Шеффилд-
ского университета (Великобритания) 
Д.  Блэк решительно выступал про-

тии попыток трактовать историю как 
определенную форму научного зна-
ния. Несмотря на все претензии, по 
его словам, история изобилует импли-
цитными предположениями и никогда 
не свободна полностью от искажений 
личного характера. Автор особо под-
черкивал, что немногие ныне согласят-
ся с Ранке или Актоном в том, что воз-
можно дать полностью объективное 
описание какого-либо исторического 
события, каким бы отдаленным от со-
временности оно ни было [49, p.  8]. 
Ещё дальше по пути методологической 
дивергенции истории и науки пошли 
в своих работах видные британские 
историки того времени Г.  Дэвис и 
Дж.  Фортескью1. Последовательно за-
щищая субъективистский взгляд, они 
трактовали влияние современности 
на историю исключительно с точки 
зрения сиюминутных интересов и от-
рицания объективной исторической 
истины.

После Второй мировой войны отри-
цание истории как науки стало повсе-
местным на Западе. «Для большинства 
из нас, – писал видный британский 
историк Дж. Барраклаф, – именно Вто-
рая мировая война открыла глаза на 
ограниченности, а в некоторых случаях 
и на фальсификацию истории, которую 
мы изучали и преподавали» [46, p. 89].   
Именно 40–50-е гг. ХХ в. стали пиком 
распространения субъективизма и ре-
лятивизма в историко-методологиче-
ских воззрениях западных историков 
[44]. Работа профессора Лондонско-
го университета Г.  Ренира «История: 

1 Davis H. Th e Study of History: An Inaugural 
Lecture Delivered Before the University of Oxford 
on 4 November 1925. Oxford: Clarendon Press, 
1925; Fortescue J. Th e Writing of History. L.: Wil-
liams and Nordgate, 1926.
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её цель и метод», опубликованная в 
1950 г., является весьма показательной 
в этом отношении [54]. Две опасности, 
по словам автора, угрожали истории 
как особой дисциплине: одна исходила 
со стороны академического объекти-
визма, другая – со стороны марксиз-
ма. Стремясь преодолеть «крайности» 
того и другого, Г.  Ренир решительно 
заявлял, что история никогда не была 
и не может стать наукой, научной дис-
циплиной. Она всегда только продукт 
субъективизма и прагматизма, личных 
пристрастий историка. 

Лишь в 60-е  гг. началось движе-
ние за возрождение научного статуса 
истории, её подлинно объективной 
сущности. И во главе этого движения 
на Западе стал знаменитый британ-
ский историк Э.  Х.  Карр (1892–1982). 
Его работа «Что такое история» полу-
чила широкую популярность и при-
знание за рубежом, но, к сожалению, 
не была переведена и опубликована в 
России, несмотря на все предложения 
сделать это [12, с.  166]. В своей книге 
Карр стремился к коренному пере-
осмыслению господствовавших в по-
слевоенной западной историографии 
тенденций в понимании природы 
исторического познания, задач и целей 
исторической науки, её методов и ис-
ходных принципов. По словам Э. Хоб-
сбаума, книга Карра – это «мощный и 
блестящий залп, нацеленный против 
исторического обскурантизма» [52, 
p. 47]. Несмотря на всю свою неприми-
римость к позитивистскому объекти-
визму, профессор не скатывался к мод-
ным в западной философии истории 
теориям исторического субъективиз-
ма и скептицизма. Он предупреждал 
о серьезной опасности, связанной с 
распространением в теории историче-

ского познания субъективно-идеали-
стических и релятивистских выводов, 
полной несостоятельности американ-
ского прагматического презентизма. 
«Наше исследование отношения исто-
рика к фактам истории, – говорилось 
в книге, – ставит нас, следовательно, 
в явно неопределенное положение 
осторожно плывущих между Сцил-
лой несостоятельной теории истории 
как объективной компиляции фактов, 
неограниченного превосходства фак-
тов над интерпретацией и Харибдой в 
равной мере несостоятельной теории 
истории как субъективного продукта 
ума историка» [52, p. 23].

Вторым важным направлением в 
методологической перестройке исто-
рической науки на Западе в 60–70-х гг. 
была разработка теорий междисци-
плинарного синтеза. Требования ко-
ренного переосмысления взаимоот-
ношений между историей и другими 
социальными науками прозвучали 
почти одновременно с разных сторон: 
как со стороны историков, так и со 
стороны представителей смежных об-
щественных наук. Наиболее полно 
программа сторонников социоисто-
ризма на Западе была представлена 
в докладе Дж.  Барраклафа «Главные 
тенденции в истории», подготовлен-
ном для ЮНЕСКО и в 1979 г. изданном 
отдельной книгой. Выступая за сбли-
жение истории со всей системой обще-
ственных наук, британский профессор 
стремился доказать возможность и не-
обходимость использования истори-
ками достижений социально-научного 
познания, подчеркивая важную роль 
общественных наук в прогрессе исто-
рического знания. «Если мы, следова-
тельно, – говорилось в работе, – хотим 
установить, в чем проявилось влия-
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ние общественных наук на позиции 
и взгляды историков, то, несомненно, 
первым и самым общим его результа-
том следует признать существенное 
смещение фокуса от особенного к все-
общему, от событий к структурам и от 
описания к анализу» [49, p. 51]. В мно-
гочисленных других исследованиях 
западных ученых эта программа была 
значительно расширена и дополнена1.

В 80–90-е гг. ХХ в. в Европу из США 
хлынули волны нового учения, полу-
чившего описание как постмодернизм, 
постструктуралистская лингвистика, 
неоисторизм. Всех этих «пост» и «нео» 
объединяло стремление поставить под 
сомнение возможность объективной 
истины в истории и представить объ-
ективную реальность как дискурс, 
царствование абсолютной субъектив-
ности. В Англии с беспощадной крити-
кой новейших учений постмодернизма 
выступил видный британский историк 
Артур Марвик (1936–2006). В 1995  г. 
была опубликована его специальная 
статья, посвященная критике постмо-
дернистской методологии истории под 
названием «Два подхода к историче-
скому исследованию: метафизический 
(включая «постмодернизм») и истори-
ческий». 

В ней маститый ученый выражал 
глубокую тревогу по поводу сложив-
шейся в современной исторической 

1 См.: Шарифжанов И. И. Вызов социоисто-
ризма: политическая история в поисках новых 
приоритетов // Политическая история на по-
роге XXI века: традиции и новации. М.: РАН, 
1995. С. 22–32; Его же. Английская историогра-
фия в ХХ веке. Основные теоретико-методо-
логические тенденции, школы и направления. 
Казань: Казанский ун-т, 2004. С. 130–146; Его 
же. История и историография на пересечении 
эпох: проблемы, события, люди. Казань: Казан-
ский ун-т, 2015. С. 72–79.

науке ситуации: с одной стороны, ак-
тивная пропаганда концепций дис-
курсивного анализа, деконструкции, 
«историзации» текстов, утверждения 
о том, что профессиональная история 
бесполезна, что она – просто идеоло-
гия, «сказки, которые мы сочиняем» 
и что её необходимо заменить более 
современной историей, отвечающей 
потребностям новейшей радикальной 
политики, а с другой – традиционные 
научные принципы и методы иссле-
дования, которым продолжают обу-
чать студентов на большинстве исто-
рических кафедр в университетах [53, 
p. 20–26].  Подводя общий итог своему 
обзору, А. Марвик писал: «Ясно, что в 
отношении главных проблем понима-
ния прошлого, с которыми имеют дело 
историки, техника деконструкции или 
дискурсивного анализа не представля-
ет большой ценности по сравнению с 
тонкими методами, разработанными 
историками в течение многих поколе-
ний» [53, p. 26–27].

Большое место критика постмодер-
низма занимала в докладе, который 
А. Марвик представил на Московской 
международной конференции «Поли-
тическая история на пороге XXI века» 
(май 1994 г.). Здесь, касаясь претензий 
постмодернистов на новую и ориги-
нальную историческую методологию, 
он, в частности, говорил: «Это просто 
ряд воображаемых скачков, каждый 
из которых опирается на предшеству-
ющий, заманивающих в ловушку спе-
циальным вычурным языком, но ни-
когда не находящих подтверждения 
в действительности» [32, с. 11]. Обра-
щаясь к слушателям, А. Марвик рисо-
вал картину предшествующего опыта 
развития мировой исторической на-
уки. Современным историкам XXI  в. 
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он предписывал семь правил, которые 
следует «крепко держать в уме». Они 
следующие [32, с. 20–21]:

1) цель истории – обеспечивать на-
дежное знание о прошлом;

2) любая историческая работа – 
это всего лишь посильный вклад в это 
знание, она открыта для критики и со-
вершенствования;

3)  историки могут обеспечить зна-
ние о прошлом только путем система-
тического изучения первоисточников, 
которые являются единственными ре-
ликтами и следами прошлого;

4) история – это не само прошлое и 
тем более не метафизическое рассуж-
дение о природе прошлого, она – зна-
ние, полученное историками;

5) ясность и точность – это фунда-
ментальные качества профессии исто-
рика;

6) общие понятия необходимы 
историку как для понимания источни-
ков, так и для изложения результатов 
своего исследования. Но они в конеч-
ном счете должны соответствовать 
тому, что он обнаружил в источниках;

7) история должна заботливо обе-
регать свою автономию как в отноше-
нии к другим дисциплинам, так и в 
отношении ко всяким политическим 
обязательствам. 

Таким был напутственный наказ 
всем историкам-профессионалам от 
одного из лучших умов современной 
Великобритании.

Взгляды А.  Марвика выражали 
типичное отношение ведущих бри-
танских историков к постмодерниз-
му. Так, по признанию Дж.  Эйлмера, 
крупнейшего специалиста по истории 
Английской революции XVII  в., он 
явно не принадлежал к сторонникам 
постмодернизма, поскольку для него 

истина о прошлом – это главная цель 
деятельности историка. «Это не зна-
чит, – продолжал он, – что какой-то 
историк сможет когда-нибудь достичь 
полной истины о том или ином фраг-
менте прошлого, каким бы незначи-
тельным он ни был, но если вы отсту-
паете от этого принципа, вы вступаете 
на скользкий путь, ведущий … прямо 
в бездну»1. Выступая с лекцией «Исто-
рия в британских университетах» на 
научной конференции в Казани, по-
священной революциям в Европе и 
Америке XVII–XVIII  вв., оксфорд-
ский профессор говорил, что истори-
ку следует неукоснительно выполнять 
три обязанности: перед обществом 
в целом, перед своим университетом 
и перед своей наукой. «Как историк, 
каждый должен верить, что истина и 
понимание являются теми ценностя-
ми и целями, которые существуют из-
начально и неотчуждаемы»2.

К концу ХХ в. интерес к постмодер-
низму в западной исторической на-
уке заметно снизился, о чём наглядно 
свидетельствовали итоги работы XIX 
Международного конгресса историче-
ских наук, который состоялся в Осло в 
августе 2000 г. По словам Ральфа Тор-
стендаля3, руководителя секции по 
историографии ХХ в., в настоящее вре-
мя мало свидетельств того, что пост-
модернизм оказал какое-либо влияние 
на традиционную историческую мето-
дологию и нормативную систему пра-

1 Эти слова – из письма Дж. Эйлмера, на-
писанного незадолго до его смерти 17 декабря 
2000 г.

2 Выступление Эйлмера опубликовано в 
сборнике: Ранние буржуазные революции и со-
временная историческая мысль: тезисы докла-
дов. Казань: Казанский ун-т, 1990.

3 19th International Congress of Historial Sci-
ences. Proceedings. Actes. Oslo, 2000. P. 115.
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вил профессиональной истории, как 
они приняты во всем мире.

После Второй мировой войны ин-
терес к теоретическим и методологи-
ческим проблемам исторической на-
уки заметно повысился и в советской 
историографии и философии. В СССР 
появился ряд научных центров, где 
активно разрабатывались важнейшие 
принципы теории истории. Один из 
них был создан в Томском универ-
ситете во главе с А.  И.  Даниловым 
(1916–1980). Здесь были организова-
ны методологические семинары по 
актуальным проблемам исторической 
науки, в которых принимали участие 
как историки, так и философы, начали 
защищаться диссертации по соответ-
ствующей тематике, выходить науч-
ные работы. 

В 1978 г. Б. Г. Могильницкий, ученик 
А. И. Данилова, опубликовал моногра-
фию «О природе исторического по-
знания» [28], которая сразу привлекла 
внимание всех специалистов страны. 
В ней рассматривался широкий круг 
вопросов, связанных с пониманием 
предмета истории как науки, возмож-
ностей и предпосылок достижения 
объективной истины в историческом 
познании, социальных функций исто-
рической науки и т.д. Говоря о связи 
истории с современностью, Б.  Г.  Мо-
гильницкий подчеркивал, что история, 
как никакая другая наука, тесно связа-
на с современностью и является важ-
ной формой самосознания общества. 
Её высшая цель – достижение объек-
тивно-истинного знания о прошлом. В 
работе давался глубокий анализ путей 
и средств, ведущих к этой цели. Тем са-
мым книга Б.  Г.  Могильницкого оста-
ется серьезным научным подспорьем 
в борьбе с современным методологи-

ческим нигилизмом, распространен-
ным в нашей стране и за рубежом под 
влиянием учений постмодернизма. На 
материале своей монографии Б. Г. Мо-
гильницкий подготовил учебное по-
собие «Введение в методологию исто-
рии» [27], которое стало настольной 
книгой для всех преподавателей выс-
шей школы, читавших курс методоло-
гии исторической науки. 

Под влиянием А.  И.  Данилова в 
Казани также появился региональ-
ный центр по историографическим и 
методологически вопросам историче-
ской науки. Если казанские историки 
в основном касались историографи-
ческих проблем науки как в нашей 
стране, так и за рубежом, то филосо-
фы освещали теоретические аспекты 
исторического знания. В этой связи 
представляет большой интерес статья 
профессора Казанского университета 
М.  Б.  Садыкова «Интерпретация как 
метод исторического познания» [36]. 
В ней на современном философском 
уровне раскрывались отличительные 
особенности исследовательской прак-
тики представителей исторических 
дисциплин. Продолжением работы 
М.  Б.  Садыкова явилась статья док-
тора философских наук, профессора 
Э. А. Тайсиной «Постмодернизм – па-
радигма, уходящая в историю», также 
опубликованная в сборнике «Clio Mod-
erna» [42]. Блестящая по исполнению, 
глубокая по содержанию, она подво-
дила своеобразные итоги необыкно-
венной активности постмодернистов в 
сфере современного научного знания.

2 декабря 2011 г. в МГУ состоялась 
Международная научная конференция 
«Может ли история быть объектив-
ной?» Её материалы были опублико-
ваны в серии «Труды исторического 
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факультета МГУ» в том же году. Уже 
само название конференции вызывало 
серьезные опасения о намерениях её 
организаторов. Что же касается высту-
плений её участников под девизом «В 
защиту субъективности», то разочаро-
вание еще более усугубилось. Несмо-
тря на отдельные серьезные доклады 
как зарубежных, так и отечественных 
специалистов, результаты конферен-
ции в целом нельзя назвать позитив-
ными, отвечающими современным 
тенденциям развития исторического 
знания в мире.

С. И. Реснянский

Истина в православном вероучении  

Человека всегда мучил вопрос о его 
собственном бытии перед лицом веч-
ности и судьбы. Мировые религии воз-
никли как ответ на этот вопрос. Дей-
ствительно, данная проблема о Боге 
неизбежно встаёт перед любым фило-
софом, как вопрос об источнике бы-
тия (что такое бытие? – это основной 
вопрос философии). Тот же вопрос 
встаёт и перед физиками – на путях 
их познания природы. «Вопрос о су-
ществовании Бога – это единственный 
вопрос, с которым мы сталкиваемся, 
рассматривая природу реальности» 
[33, с. 60], – писал известный физик 
Дж. Полкинхорн. 

Слова Понтия Пилата: «Что есть 
истина» до сих пор остаются камнем 
преткновения. Известно, что в науке 
истина – это цель научного познания. 
Со времён Аристотеля истина – есть 
соответствие вещи и интеллекта, адек-
ватное изображение действительно-
сти. Действительность в этой связи 
рассматривается как существующая 
независимо от нашего сознания. Скеп-
тики вообще не искали истину, они 

считали её изменчивой категорией. У 
Платона совсем иное: «вечный эйдос» 
истины. Знание в этой связи рассма-
тривались Платоном как результат 
воспоминания души человека о своём 
пребывании в мире вечных истин, ког-
да душа ещё не соединилась с телом. 
Августин Блаженный, основываясь на 
этом концепте Платона, сформулиро-
вал учение об истинах как врождённых 
понятиях и суждениях. Эта концепция 
получила дальнейшее развитие Р.  Де-
картом.   Гегель же, как известно, пола-
гал, что всё действительное разумно, а 
разумное действительно. А Ф. Ницше, 
как и античные скептики, вообще счи-
тал иллюзией существование истины 
как таковой. К этому же мнению при-
шёл и современный постмодернизм. 
А так как максима Протагора, что че-
ловек – мера всех вещей, незыблема 
до настоящего времени в секулярном 
прочтении картины мира, то действи-
тельно, в этой связи нет объективной 
истины, того слона или черепахи, на 
которых бы строилось мироздание, 
у каждого своя истина. Да, мы с вами 
знаем, что мифам и космогониям древ-
них вообще было неведомо гносеоло-
гическое измерение мира. 

Истину во все времена искали, как 
известно, и в научном, и религиозном, 
и в художественном, и в нравственном 
и любом ином освоении мира. Где же, 
в таком случае, критерий истины? В 
логическом, рассудочном её понима-
нии, в позитивистской картине мира? 
И есть ли она в естественной картине 
мира вообще? Или это нравственная 
категория, духовное состояние лично-
сти? И действительно, говоря о ключе-
вых вопросах мироздания, таких как, 
например, возникновение Вселенной, 
её конечности или бесконечности, 
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мысль приходит к вопросу о человеке 
как средоточию всех загадок и анти-
номий нашего мышления. «Что такое 
человек, что такое сознание челове-
ка? Способна ли наука объяснить со-
знание? Ибо ещё И.  Кант разоблачил 
иллюзии сознания, принимавшего 
собственный продукт за объектив-
ное бытие. Вл.  Соловьёв работе «Тео-
ретическая философия», подвергнув 
критическому анализу само наше 
мышление, назвал его становящейся 
разумностью, а значит – никогда не 
завершаемой (Я становлюсь, следова-
тельно, меня ещё нет) [41, с.  78]. Из-
вестно, что в своё время Макс Планк в 
знаменитой речи «О   смысле и грани-
цах точного знания» говорил о преде-
лах, неодолимых для точного знания, 
как бы высоко оно не стояло, потому 
что, подчёркивал знаменитый физик и 
философ, «окончательная реальность 
носит метафизический характер». 
Кроме того, наука как таковая не зна-
ет ни добра, ни зла. Именно поэтому 
так остро встаёт вопрос о моральной 
ответственности людей науки. Извест-
но, к примеру, что участники проекта 
«Манхэтэн», создав атомную бомбу, 
ужаснулись творению рук своих.  

Общеизвестно, что и сами научные 
концепты сохраняются до тех пор на-
учными, пока допускают возможность 
собственного опровержения («фаль-
сификации» по К.  Попперу). Цер-
ковные же истины, в отличие от них, 
неизменны, ибо они констатируют не-
изменную реальность Бога. И, как мне 
представляется, смысл человеческого 
познания состоит не только в удовлет-
ворении естественного человеческого 
интереса к истине, но в первую оче-
редь в освобождении личности от не-
ведения, которое препятствует его ду-

ховно-нравственному совершенству: 
«познайте истину, и истина сделает вас 
свободными». 

Примечательно, что на вопрос про-
куратора Иудеи Понтия Пилата: «Что 
есть истина?» в ответ было молчание 
в силу неподготовленности Пилата к 
этому вопросу. На Тайной вечере же 
Иисус однозначно ответил на этот во-
прос об истине: «Я есть и путь и исти-
на и жизнь». Николай Сербский (Ве-
лемирович), философ и православный 
мыслитель, говорил, что «истина – не 
мысль, не слово, не закон. Истина – Су-
щество… К Истине приложим вопрос 
«Кто?», а не «что?». Истина лична, а не 
безлична. Истина – Бог, а не вещь. Ис-
тина – тот, Кто всегда один и Тот же… 
Истину можно обрести не в творении, 
а в Творце».1 Христос дал миру как бо-
гооткровенное знание в виде догма-
тов православного вероучения – не-
преложные истины. Личность Христа 
ориентирована не на текучую стихий-
ность мира, а на извечность абсолют-
ного. Христос спасает от мира, всецело 
находящегося под законом тления и 
самоповторения. Он даёт смысл не бес-
конечно изменяющему бытию, а вечно 
актуальному личному выбору. Хри-
стос вводит человека в Иное – абсо-
лютно Иное, с которым несопоставимо 
не одно измерение мира. Он Сам –
это Иное и путь к нему открыт. Он – 
Бог, с любовью снизошедший к нам и 
из любви к человеку сам ставший че-
ловеком. 

Христос связан с вечностью и в то 
же время Он пребывает в истории. 
Вневременную основу личности Хри-
ста раскрыл Иоанн Богослов: «Слово 
стало плотью». Христос преодолел го-
сподство необратимого энтропийного 

1 Новый Завет, Ин. 8:32.
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начала в человеке, «смертью смерть 
поправ», показав тем самым тварно-
му миру путь к Воскресению, и вся 
русская духовная гуманитаристика 
сделала эту максиму своим духовным 
стержнем. Раскрывая эту православ-
ную истину, С.  Н.  Булгаков писал: 
«Вера есть, может быть, наиболее му-
жественная сила духа, собирающая в 
одном узле все душевные энергии. Ни 
наука, ни искусство не обладают той 
силой духовного напряжения, какая 
может быть свойственна религиозной 
вере. И, конечно, это возможно только 
потому, что ей в совершенно исклю-
чительной степени присуще качество 
объективности: сама суровая и вели-
чественная истина глядит через неё 
своим вечным, недвижным оком на 
человека… Это сознание своей един-
ственности есть неизбежное качество 
объективности: истина не есть истина, 
если допускает рядом с собой или вме-
сто себя другую истину» [8, с. 50–51]. 
Таким образом, знание истины в Пра-
вославии есть знание Бога, соверша-
емое цельным человеком, а не одним 
лишь разумом. Это особое духовное 
единение с Христом в Евхаристиче-
ском пространстве. 

В православной модели человек –
свободное, совестливое существо, об-
ладающее вечной душой и сознающий 
свою ответственность за последствия 
своих решений. Способный нрав-
ственно их оценить. Добро и зло ак-
туализируются через человека и его 
оценки. В Православии приоритетна 
роль духовно-нравственных ценно-
стей: свободы как ответственности. 
Духовной красоты, жертвенной люб-
ви, сострадания к людям. Главное в 
иерархии ценностей – любовь к Богу 
и ближнему как к самому себе. По 

слову Максима Исповедника: Любовь 
есть Божественная сила, стягиваю-
щая и связывающая воедино весь кос-
мос и всякую вещь, существующую 
в нём, высшую и низшую». Западная 
же модель познания мира, потеряв 
интуицию Священного, утрачивая 
чувство святости сакральной глуби-
ны происходящего в мире, предпочла 
отбросить «Неведомое Его» и взять 
в качестве своего инструментария ос-
воения жизненного пространства рас-
судочное сознание, рациональность и 
утилитарную полезность. Такой путь 
оказался, как сейчас это всем предель-
но понятно, путём тупиковым. Стало 
ясно, что потерпела полный провал 
эпоха модерна (со времён Ренессанса), 
«улучшения мира» путём его преобра-
зования рациональной активностью в 
природные сферы бытия.

Идея разума, которая была глав-
ным мифом познания мира в западной 
культуре со времён эпохи Возрож-
дения, переживает сегодня глубокий 
кризис. Вл. Набоков называл эту идеа-
лизацию рассудочного сознания «гно-
сеологической мерзостью», а сербский 
церковный деятель Иустин Попович – 
«философской пропастью». Н. Бердяев 
в работе «О характере русской религи-
озной мысли» писал, что корень ошиб-
ки всей западной позитивистской 
мысли в том, что она приняла разум 
за цельность духа [6]. Этот кризис, 
который стал сегодня, как известно, 
всеобъемлющим для всей экономико-
политической цивилизации, неоли-
беральной парадигмы картины мира 
вообще. 

Особенно трагична глубокая ката-
строфа человека. Философ А.  С.  Па-
нарин вообще говорил о предельной 
порче человека в современном мире. 
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Чудовищен разлад между его сущно-
стью и его существованием. Миф о 
происхождении человека от обезьяны, 
вверх от животного, привёл к констру-
ированию мира в западной цивили-
зации как пространства стадиона, где 
человек, потомок обезьяны, стал побе-
дителем в борьбе за выживание вида. 
Сегодня постмодернизм, культура по-
требления, глобально навязываемые 
миру – это «опускание темы», её высо-
кой духовной планки, чтобы уравнять 
внутренний духовный смысл с внеш-
ней формой, то есть уравнять сущ-
ность с его существованием, выхоло-
стить внутреннюю идею (Образ Божий 
в человеке), не дающую «разбежаться 
целому». Медиократия, всевозможные 
СМИ, шоу-бизнес, сети Интернета на-
вязывают идеалы «нового сознания» 
без Бога, инаковость, космополитиче-
ский, «кочевой образ духа». 

Итальянский мыслитель Умберто 
Эко говорил в этой связи, что продук-
том культуры потребления является 
«рецепторный тип молодого человека, 
пожирателя видеороликов и рекламы 
с внутренней пустотой в душе» [45]. 
Поистине, без веры жизнь человека – 
пиар потребности потребительской 
культуры – сводят к биологическому 
характеру. «Бинарность нашего мыш-
ления, объект – субъект, материя – со-
знание, закрывают богатство много-
мерности нашего бытия, способствуют 
дурному генезису «одномерного чело-
века» с линейным вектором мышле-
ния» [26, с. 245]. А между тем совре-
менные образовательные технологии 
высшей школы вообще противоречат 
православному пониманию учитель-
ства. Православие предполагает суще-
ствование Высшего смысла, недоступ-
ного для человеческого понимания. 

Поэтому религиозное образование 
обучало не столько знаниям, которые 
относительны в силу ограниченности 
человеческого разума, сколько умени-
ем их постигать и ими оперировать 
(«искусствам»). 

Сегодня система обучения наукам, 
как суммарным знанием по определён-
ным аспектам бытия, себя исчерпала. 
Обучение не поспевает за динамикой 
научного приращения. Существуют 
пределы усвоения студентами эмпи-
рического материала. Рано или поздно 
образовательная критическая масса 
будет преодолена. (Симптомы к чему 
уже обнаруживаются). По-видимому, 
эра сциентизма подходит к своему 
завершению. Древние мыслители не 
проводили дифференциацию наук, а 
говорили о знании в целом. Нельзя 
было исследовать сферу дольнего без 
решения вопросов трансцендентных. 
Но схоластическая перегруженность, 
при недостаточной разработке эмпи-
рического материала, предопределила 
рождение теории «двух истин», пред-
полагающей дробление целостного 
знания. Со временем априорное до-
пущение о самодостаточном характе-
ре эмпирического опыта было забыто. 
В результате усечённые в силу своей 
природы научные представления пре-
подносились в качестве абсолютной 
истины. Обучение наукам в школах и 
вузах, при игнорировании религиоз-
ного образования, приводит к иска-
жённому восприятию картины мира. 
Хотя именно в молодом возрасте важ-
но сформировать целостное в мета-
физическом плане миропонимание. 
Интерес представляют религиозные 
образовательные технологии. Кроме 
того, современная педагогика исходит 
из современной природы человека. 
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Фактор антропогенеза не берется ею 
в рассмотрение. По-видимому, мы на-
ходимся на переломном рубеже транс-
формации структуры мышления чело-
века. 

Письменная культура предопреде-
ляет рациональные формы мировос-
приятия. Человек мыслит, так же как 
и пишет, проводя цепочку каузальной 
логистики. Сегодняшний феномен 
компьютеризации становится пред-
вестником гибели письменной цивили-
зации. Система мышления генераций 
компьютерной молодежи более близка 
к мифологической психоментальности 
древности. Спрессованные в вирту-
альном поле пространственно-времен-
ные характеристики актуализируют 
мифологическую парадигму феноме-
нологического бытия. Но обучающие 
методики остаются по-прежнему ори-
ентированы на «письменного чело-
века». Менталитету генерации «нью 
эйдж» соответствуют те же образова-
тельные подходы, как и для человека 
традиционалистских сообществ, что 
ставит на повестку задачи реанимации 
архетипов религиозной педагогики. 
И в этой связи, хочу еще раз подчер-
кнуть, насколько важными и актуаль-
ными являются духовно-нравствен-
ные проблемы православной культуры 
с точки зрения современных подходов 
воспитания в контексте модернизации 
образования. И незыблемые истины 
в православном вероучении играют 
здесь определяющую роль. В этой свя-
зи становится понятным, что голос 
Бога «Адам, где ты?» и вопрос Понтия 
Пилата «Что есть истина?» – это от-
нюдь не простые метафоры. Они вко-
ренены в ткань сегодняшней мировой 
истории, будучи нервом мировой куль-
туры. Энергия мысли не может быть 

духовно нейтральной. Очень важно 
мировоззренческое ценностное осно-
вание, на котором человек строит свой 
духовный дом.

Н. И. Смоленский

Заключительное слово

В выступлениях участников кру-
глого стола проблема объективности 
исторического познания представлена 
как предмет ее историографического 
анализа и в качестве ряда аспектов ее 
теоретического анализа. Взаимосвязь 
того и другого не является надуман-
ной, поскольку формирование любо-
го варианта проблемы объективности 
или варианта отношения к ней осуще-
ствимо с опорой на развитие конкрет-
но-исторического исследования и его 
теоретических основ. 

В выступлении В.  Э.  Багдасаряна 
проведен анализ соотношения отказа 
от объективности познания и соци-
альных последствий этого и делается 
вывод об отрицательном, разруши-
тельном для общества характере ре-
лятивизации познания; приведенные 
данные по отношению к различным 
временным рамкам истории подтверж-
дают это. Возникает, однако, вопрос: 
может ли быть результат влияния ре-
лятивизации положительным? Приве-
дем несколько соображений. Просве-
тительская оценка средних веков была 
резко и однозначно отрицательной и 
лишенной в этом смысле во многом, 
но не во всем своем содержании, со-
ответствия действительности: средние 
века не были ошибкой, заблуждени-
ем, нелепостью в развитии истории, 
а ее естественной фазой. Однако это 
заблуждение в просветительском по-
нимании и оценке средневековья по-
своему способствовала его уходу, о 
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чем ярко свидетельствовала француз-
ская революция конца XVIII в.

Далее, объединение Германии не 
вызывает каких-либо сомнений в 
обоснованности его положительной 
оценки не только для Германии – если, 
конечно, отвлечься от взгляда на бу-
дущее с его двумя мировыми войнами 
и ролью и месте в них Германии, хотя 
в этом заключается ход истории, а не 
вина или причина объединения Гер-
мании. Однако проблема объедине-
ния Германии решалась применением 
различных средств, одним из кото-
рых была фальсификация истории 
Пруссии до объединения и не только 
в исследованиях историков малогер-
манской школы Г.  Зибеля, Г.  Трейчке, 
И. Дройзена и других. Смыслом фаль-
сификаций было возвеличение Прус-
сии и не только.

Следование требованию объектив-
ности исторического познания не оз-
начает гармонии с состоянием основ 
общества – ни в качестве реальности 
положительного состояния, ни в ка-
честве цели его достижения. В рос-
сийской историографии начала ХХ  в. 
сложилось мощное направление по 
уровню научно-теоретических основ 
мышления в целом, по проблеме объ-
ективности в теоретическом плане и в 
результатах конкретно-исторического 
исследования; его представителями 
были Н. И. Кареев, А. С. Лаппо-Дани-
левский, М. М. Хвостов и др., но ситу-
ация в обществе была далека от устой-
чивости и мирных перемен. Общим во 
всех изложенных ситуациях является 
то, что на первом плане стоит обще-
ство, продуктом которого являются 
историческое сознание и историческое 
познание; вопрос о взаимовлиянии 
при этом не отвергается.

В источниковедческом анализе 
гербов участником круглого стола 
О. Н. Наумова ставится проблема сте-
пени объективности этого вида ис-
точников по сравнению с другими. 
Делается обоснованный вывод об их 
преимуществе в связи с тем, что они 
отражают реальность визуально. На-
личие субъективного в гербах при 
этом не отвергается, однако важен 
вывод О. Н. Наумова об объективном 
в природе источника. Этот вывод по 
своей значимости выходит за рамки 
источниковедческого анализа и явля-
ется подтверждением объективности 
исторического познания со ссылкой на 
природу этого вида источника. Объ-
ективность в этом плане выглядит не 
как чисто мыслительная конструкция, 
а как вид мышления, имеющий свои 
корни в действительности.

Историографический анализ в вы-
ступлениях участников круглого стола 
рассматривается в качестве средства 
понимания тех трудностей и проблем, 
которые возникали у историков с раз-
витием исторического познания в об-
ласти конкретно-исторического иссле-
дования и его гносеологии. Решение 
проблемы объективности В.  В.  Жу-
равлев обоснованно относит к двум 
ее составляющим: объективности вос-
создания (реконструкции) реально-
сти и объективности ее осмысления. 
К этому можно добавить: путь к объ-
ективной истине проходит через до-
стижение фактической достоверности 
картины событий к тому, что является 
ее осмыслением, то есть объективной 
истиной. В этой связи В.  В.  Журавлев 
проводит различие между художе-
ственным образом реальности и со-
держанием исторического понятия: 
образ означает стремление его творца 
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слиться целиком и полностью с обра-
зом (сутью) изображаемого, а научное 
понятие предполагает необходимость 
для историка в возможно большей сте-
пени погрузиться в изучаемую эпоху, 
став в каком-то отношении и смысле ее 
«современником». Это верно только с 
одной оговоркой: это – не взгляд исто-
рика на прошлое глазами прошлого.

Историографический анализ в вы-
ступлении Н.  И.  Шарифжанова ха-
рактеризует становление и развитие 
проблемы объективности в западной 
историографии XIX – XX  вв. Стерж-
нем этого анализа является изучение 
борьбы по проблеме объективности с 
позиций ее признания и отстаивания 
и с точки зрения – в разных вариантах 
мышления – ее отрицания. Это озна-
чает, что борьба за истину и объектив-
ность не ограничена какими-то терри-
ториальными и временными рамками 
и зависит от развития исторического 
познания. 

Круглый стол завершается анали-
зом проблемы истины в православии. 
С. И. Реснянский – автор этого анали-
за. С опорой на других исследователей 
проблемы С.  И.  Реснянский излагает 
точный смысл истины в православ-
ном вероучении – её единственность 
и уникальность. К этому следует до-

бавить разницу в пути к истине и ее 
достижении в светском и религиозном 
вариантах мышления: в последнем 
случае истина – не результат мышле-
ния, а откровение и постигается не 
разумом, не логикой, а является ре-
зультатом озарения, снисходит сразу 
и во всем объеме. Своеобразный девиз 
этих представлений – не мудрствуй 
лукаво, и ты постигнешь истину. Это 
представление об истине было перене-
сено в середине века на историческое 
познание в целом в качестве studio di-
vina – божественное знание.

Своеобразным украшением исто-
риков, в том числе участников кру-
глого стола, выглядит в этой связи 
отстаивание позиции об объективно-
сти исторического познания и дости-
жении истины как его главной цели, 
хотя и не божественной. Конечно, это 
светский вариант мышления, и все же. 
Достоинством позиции участников 
круглого стола является также един-
ство, сходство их представлений об 
объективности и истине и это – ре-
зультат не «корпоративного сговора», 
а многолетней самостоятельной науч-
но-исследовательской работы и соот-
ветствующего ей поиска истины.

Статья поступила в редакцию 31.05.2019
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Аннотация. В статье приводится первый перевод на русский язык риторической стелы 
Рамсеса III и комментарий к ней. Стела была обнаружена в XIX в. в святилище Мерес-
герт в фиванских горах. Ее текст содержит важную историческую информацию о войнах 
Рамсеса III, а также об ассимиляции египтянами покоренных народов, которые, попав в 
плен, воспринимали язык основного населения Нильской долины и вливались в состав 
египетского социума. 

Ключевые слова: ливийцы, «народы моря», Рамсес III, риторическая стела, святилище 
Мересгерт1

RHETORICAL STELA OF RAMSES III: TRANSLATION AND ANNOTATION
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Abstract. The article presents the first translation of the Rhetorical stela of Ramses III into the 
Russian language along with its annotation. The stela was discovered in the 19th century in the 
sanctuary of Meretseger (Theban Mountains). Its text contains important historical information 
on the wars of Ramses III, as well as data concerning the assimilation of peoples subjugated 
by the Egyptians. According to the text, the captives adopted the Egyptian language and were 
integrated into Egyptian society.
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Упоминания о риторической стеле 
Рамсеса III из святилища Мересгерт1 в 
фиванских горах встречаются в науч-
ной литературе еще со времен экспе-
диций пионеров египтологии в XIX в. 
[24, p. 707]. Она была высечена в пер-
вой половине 12 в. до н.э. в скальном 
массиве так называемой Долины Доль-
мена, расположенной между Долиной 
Цариц и поселком царских ремеслен-
ников в Дейр эль-Медина [28, p.  222]. 
Первое упоминание о ней встречается 
у Ж.-Ф. Шампольона, который в 1828 г. 
осмотрел памятник, однако, не привел 
в своей публикации прорисовки текста 
стелы [5, pl. 230 bis]. Во время прусской 
экспедиции К. Р. Лепсиус с коллегами в 
1844 г. посетил святилище Мересгерт в 
Бибан эль-Хаджи Ахмет2. В своем из-
дании египетских древностей он при-
вел факсимиле стелы Рамсеса III и ее 
текста, отметив обилие иностранных 
этнонимов в нем [17, S.  234, Bl. 218c]. 
В 1930 г. полное издание стелы осуще-
ствил Б. Брюйер, уточнив прорисовку 
Лепсиуса и добавив недостающие над-
писи на боковых сторонах памятни-
ка [4, p.  34–37, fi g.  17, pl. 4]. В 1983  г. 
транскрипция текста по изданиям 

1 Традиционная транскрипция имени этой 
богини – Мертсегер [1, c. 136; 16, p. 69], что 
грамматически подразумевает активное при-
частие женского рода mr(.t) + существительное 
sgr и перевод «любящая молчание». На самом 
же деле, существование якобы пропущенного 
в текстах окончания женского рода -.t актив-
ного причастия от глагольной основы mrj «лю-
бить» здесь явно надумано. Наличие варианта р

  и  [29, Bd. 2, S. 
104.19] явно показывает, что мы имеем дело с 
именем Mr(.j)=s-gr.t, где gr.t является отгла-
гольным существительным от gr «молчать». 
Соответственно, перевод имени богини должен 
быть «любит она молчание», и в транскрипции 
его правильнее передавать как Мересгерт. 

2 Тогдашнее название Долины Дольмена – 
К. К., А. С.

К. Р. Лепсиуса и Б. Брюйера была осу-
ществлена К.  Китченом в рамках его 
проекта издания рамессидских текстов 
[15, p. 90–91]. Стела переводилась пол-
ностью А. Пиденом и К. Китченом [23, 
p. 63–67; 16, p. 68–71]. В данной статье 
мы приводим первый комментирован-
ный перевод стелы на русский язык, 
осуществленный по иероглифической 
транскрипции Б.  Брюйера c рекон-
струкцией лакун по изданию К. Китче-
на [4, p. 34–37, pl. 4; 15, p. 90–91]3.

Описание стелы

Рис. 1. Риторическая стела Рамсеса III.
По: [4, pl. 4].

В верхней части стелы изображен 
3 Надписи на боковых сторонах и подпи-

си к изображениям транслитерированы по 
прорисовке стелы в издании Б. Брюйера (рис. 
1), основной текст – по его иероглифической 
транскрипции [4, p. 35–37]. Стоит подчеркнуть, 
что она в ряде мест отличается его авторскими 
уточнениями от прорисовки основного текста 
[4, pl. 4; см. рис. 1], поскольку Б. Брюйер ско-
пировал в своем издании факсимиле стелы 
К. Р. Лепсиуса [17, Bl. 218 c].
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крылатый солнечный диск. На концах 
его крыльев дважды выписан эпитет 
Хора – BHd.tj, т.  е. «Бехдетец». Ниже 
расположены увенчанные коронами-
Sw.tj картуши с именами фараона – 
Wsr-mAa.t-Ra mr(j.j) Jmn и Ra-ms(j.w)-sw 
HqA Jwnw «Усермаатра Мериамон» и 
«Рамсес Хекаиуну». Картуши подпи-
рают соколы, между их крыльев на-
ходятся изображения вариантов зна-
ка  (фонетическое значение Hb-sd 
«празднество-сед» – К.  К., А.  С.). От 
них влево и вправо отходят две над-
писи (стрелками показана ориентация 
текста)1:

(→) anx @r.w kA nxt aA nsw.yt nb.tj 
wr Hb.w mj &A-tnn bjk nbw aA nxt.w Hr 
xAs.t nb(.t) nswt bj.tj nb tA.wj Wsr-mAa.t-
Ra mr(j.j)-Jmn sA Ra nb xa.w Ra-ms(j.w)-
s(w) @qA-Jwnw mr(j.j) Mr(j)=s-gr.t Hn.wt 
jmn.t 

(→) Да живет Хор, мощный телец, 
великий царской властью, (воплоще-
ние) Двух Владычиц, многочисленный 
празднествами подобно Татенену, зо-
лотой сокол, великий победами над 
каждым чужеземьем, царь Верхнего и 
Нижнего Египта, владыка Двух Земель 
Усермаатра Мериамон, сын Ра, влады-
ка венцов, Рамсес Хекаиуну, любимый 
Мересгерт, госпожой запада.

(←) anx @r.w kA nxt aA nsw.yt s[x]r.w 
mj @r.w sA As.t bjk nbw [wsr] rnp.wt mj 
&A-tnn nswt bj.tj nb tA.wj Wsr-mAa.t-Ra 
mr(j.j)-Jmn sA Ra nb xa.w Ra-ms(j.w)-
s(w) @qA-Jwnw mr(j.j) Mr(j)=s-gr.t Hn.wt 
jmn.t 

(←) Да живет Хор, мощный телец, 
великий царской властью (и) замысла-
ми подобно Хору, сыну Исиды, золо-

1 Надстрочные кириллические буквы в 
скобках означают авторский комментарий к 
тексту, который можно найти далее в разделе 
«Лингвистический комментарий». 

той сокол, [мощный] (а) годами подобно 
Атуму, царь Верхнего и Нижнего Егип-
та, владыка Двух Земель Усермаатра 
Мериамон, сын Ра, владыка венцов, 
Рамсес Хекаиуну, любимый Мересгерт, 
госпожой запада.

На стеле присутствует изобрази-
тельная композиция, которую можно 
условно разбить на две сцены. Первая 
сцена показывает кормящую грудью 
фараона богиню Мересгерт. Над ее фи-
гурой имеется следующая надпись: 

(1) Dd-mdw (2) jn Mr(j)=s-gr.t  (3) Hn.wt 
jmn.t dj.t.n(=j) (sic!) n=k TAtn (4) &A-Tnn 
nsw.yt n @r.w m P 

«(1) Слова, сказанные (2) Мересгерт, 
(3) владычицей запада: «Дала (я) тебе 
трон (б) 

(4) Татенена, царскую власть 
Хора в (городе) Пэ».

За фигурой фараона стоит Ра-
Харахти, над которым расположена 
следующая надпись: 

(1) Dd-mdw jn Ra-@r.w-Ax.tj nTr aA nb p.t 

(2)  dj.n(=j) n=k Hb.w n (3) Ra nsy.wt (4) n 
Jtm.w m Jwnw  

(1) Слова, сказанные Ра-Харахти, бо-
гом великим, владыкой неба: «(2) Дал 
(я) тебе празднества (3) Ра, царскую 
власть (4) Атума в Гелиополе». 

Вторая сцена изображает Амона-
Ра, вручающего Рамсесу III меч-хопеш. 
Подпись к этой сцене следующая:

(1) Dd-mdw jn Jmn-Ra nswt nTr.w (2) nb 
p.t HqA WAs.t dj.n(=j) n=(3)k  xa.w n Ra 
xpS=k r pD.wt-psD.t

(1) Слова, сказанные Амоном-Ра, ца-
рем богов, (2) владыкой неба, повелите-
лем Фив: «Дал (я) (3) тебе век Ра (и) меч 
твой против Девяти Луков» (в).

За фигурой фараона имеется следу-
ющий текст: sAH anx nb HA=f mj Ra «За-
щита и жизнь все за ним (т.е. фарао-
ном – К.К., А.С.) подобно Ра» (г).
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Основной текст стелы1

(1)
 anx  @r.w kA nxt aA nsw.yt nb.tj wr 

Hb.w mj &A-Tnn bjk nbw wsr rnp.wt mj 
Jtm.w jty mk Km.t waf xAs.wt nswt bj.tj 

(2)
 nb tA.wj Wsr-mAa.t-Ra mr(j.j) Jmn sA 

Ra nb xa.w Ra-ms(j.w)-sw HkA Jwnw dj anx 
HAk.n=f xAs.t [………] Rb.w MSS.w 

(3)
 dj=f DAy=w jtrw jn(.w) r Km.t s.t 

jr.w m nxt.w n nswt nxt sDm.w md[.wt] 
rmT Hr SmS nswt jrj=f swh(.t) mD.t 

(4)
=sn p[n]a=f (?) ns=w Sm=w Hr tA  

mj.t jw.tj hA=s.t nswt bj.tj nb tA.wj Wsr-
mAa.t-Ra mr(j.j) Jmn sA Ra nb xa.w Ra-
ms(j.w)-sw HkA Jwnw

(5)
 [………] jrj=f hbhb xAs.wt tA Sma.j 

m NHs.jw *rAwy Jrm dj=f [qn]=s[n] m

(6)
 [………] pH=sn spA.t nswt s.t jr.w 

m qra.w kDn.w Sms.w.w Hbs(.w) bh.t Hr 
Sms.w.w nswt

(7)
 [nswt bj.tj nb tA.wj Wsr-mAa.t-Ra 

mr(j.j) Jmn sA Ra nb xa.w Ra-]ms(j.w)-s(w) 
Hk[A Jwnw……] Hr #Ar.w jrj=f ptpt xAs.
wt jw.w DAj=n

(8)
 [bA.w]=f [WAD-wr(?)………………] 

mAa Prst.w &rS.w m Hr-jb pA ym

(9)
 [……] m [……………………]=f 

nswt bj.tj nb tA.wj Wsr-mAa.t-Ra mr(j.j) 
Jmn [sA Ra [Ra]-ms(j.w)-sw HkA Jwnw

(10)
 […] m […] jrj=f sk[sk] […………] 

r Km[.t] dj.t n jw=sn Hr pdwn (?) Hr.yt 
[………]

 (11)
 sgn<n> pD.t=f xAs.wt bSt.wt jrj=f 

t(A)S<=f> r jr.t.n=f jn=f sn HAq(.w) r Km.t 
sd=f nAj=w AgA[p (?)………] 

(12)
 xt.w Sm Hr jj m n<A> dmj.w htp.w 

dj=f qn=sn pr(.t) r-bnr r wxA n=sn anx 
nswt bj.tj Wsr-mAa.t-Ra mr(j.j) Jmn sA Ra 
Ra-ms(j.w)-sw HqA Jwnw

(1) Да живет Хор, мощный телец, 
большой царской властью, великий 

1 Квадратными скобками с точками обозна-
чаются лакуны, которые невозможно восстано-
вить. Три точки означают один квадрат иеро-
глифов по изданию Б. Брюйера [4, p. 35–37].

празднествами как Татенен, золо-
той сокол, мощный годами как Атум, 
владыка, защищающий Кемет, свя-
зывающий чужеземья, царь Верхнего 
и Нижнего Египта, (2) владыка Двух 
Земель Усермаатра Мериамон, сын 
Ра, владыка венцов, Рамсес Хекаиу-
ну, тот, кому дана жизнь. Захватил он 
чужеземье [………] Ребу (и) Машва-
ша. (3) Он приказал, чтобы они пере-
правились через реку и были приве-
дены в Кемет. Они были поселены2 
в крепостях царя могучего(д), слыша 
речь людей, сопровождающих царя. 
Упразднил он(е) речь (4) их, изменил(ж) 
он языки их, пошли они путем, кото-
рым они не спускались(з), царь Верх-
него и Нижнего Египта, владыка Двух 
Земель Усермаатра Мериамон, сын Ра, 
владыка венцов, Рамсес Хекаиуну. (5) 
[………] Прошел он по чужеземьям 
земли южной(и), а именно Нехси, Че-
рава, Ирем(к). Приказал он, чтобы пре-
кратили они (6) [………] достигли они 
округа царя, и стали они щитоносца-
ми, колесничими, спутниками, опа-
халоносцами при свите царя. (7) [Царь 
Верхнего и Нижнего Египта, владыка 
Двух Земель Усермаатра Мериамон, 
сын Ра, владыка венцов, Рамсес Хека-
иуну……] в Хару. Он растоптал чуже-
земные нагорья и острова. Пересекла 
(8) [мощь] его(?) [Великую Зелень (?)(л) 

…………………] Приплыли пелесет 
(и) турша из середины моря (9)  [……]  
в [……………………] его, царя Верх-
него и Нижнего Египта, владыки Двух 
Земель Усермаатра Мериамона, сына 
Ра, [Ра]мсеса Хекаиуну. (10) […] в […]. 
Он уничтожил […………] в Кем[ет].  
Было приказано, чтобы пришли они 
на коленях(м), ужас [………] (11) Заста-

2 Букв. «они были сделаны в крепостях царя 
могучего».
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вили ослабеть войска(н) его чужеземья 
мятежные. Он сделал границу <свою> 
больше того, что было сделано им. 
Привел он их плененными в Кемет, 
он уничтожил их печаль (?)(о) [……… 
как(?)] (12) свита(п), ходя и приходя в го-
рода замиренными. Он приказал, что-
бы перестали они выcтупать, чтобы 
искать себе жизнь(р), царь Верхнего и 
Нижнего Египта, Усермаатра Мериа-
мон, сын Ра, Рамсес Хекаиуну.

Лингвистический комментарий
(a) Размер лакуны предполагает ее 

заполнение только знаком. Восста-
новление словосочетания [wsr] rnp.
wt «мощный годами» подтверждает-
ся эпитетом Рамсеса III wsr rnp.wt mj 
Jtm.w «мощный годами как Атум» в 
строке 1 основного текста стелы.

(б) Слово  TAtn «трон, помост» 
является дериватом лексемы TnTA.t c 
тем же значением [29, Bd. 5, S. 384.14–
16; 18, vol. 2, p. 227, 230]. 

(в) Собирательное обозначение всех 
врагов Египта pD.t-psD.t «Девять Лу-
ков» выписано неполно как  вместо 
обычного  [29, Bd 1, S. 570. 6–7].

(г) Транслитерацию sAH anx nb HA=f 
mj Ra для  см.: [29, Bd 3, S. 9.16].

(д) Видимо, под выражением m nxt.w 
n nswt nxt «в крепостях царя могучего» 
следует понимать форты, названные 
в честь Рамсеса III. Ср. pHarris I, 77:5, 
где о плененных ливийцах говорится: 
grg=j nAj=w HA.wt.w m nxt.w Hr rn=j «Я 
обустроил их вождей в крепостях с 
именем моим» [6, S. 94]. Изображение 
одного из таких фортов, который на-
зывался Wsr-mAa.t-Ra mr(j.j) Jmn xsf(.w) 
&mH.w «Усермаатра Мериамон, отра-
жающий ливийцев-темеху» встречает-
ся, например, на рельефе Рамсеса III в 
Мединет Абу [19, Pl. 22]. 

(е) Буквально «заставил исчезнуть», 
в тексте стоит инфинитив от глагола 
swh «заставлять исчезнуть» [10, S. 735].

(ж) Дословно: «повернул он языки их». 
Глагол p[n]a «поворачивать, переворачи-
вать» восстанавливается здесь и А. Пи-
деном, и К. Китченом [23, p. 64; 16, p. 70].

(з) Выражение «пошли они путем, 
которым они не спускались», видимо, 
является фразеологизмом и указывает 
на новый уклад жизни пленных ли-
вийцев в Египте. 

(и) Связь между словами xAs.wt tA 
Sma.j мы трактуем как прямой генитив, 
в отличие от К. Китчена [16, p. 70]. 

(к) Предлог m здесь вводит перечень 
из трех этнонимов [3, c. 75], причем по-
сле каждого из них стоит детермина-
тив . Этот факт заставляет усомнить-
ся в переводе К. Китчена «the Nubians 
of Tiriwayu and Irem», который предпо-
лагает здесь не перечисление, но пря-
мой генитив, связывающий этноним и 
два последующих названия [16, p. 70]. 
Имя  является названием 
племени, произведенным от известной 
еще со Старого Царства области Ирем 
в Нубии [30, S. 84–85]. 

(л) Б. Брюйер восстановил в начале 
строки 8 графемы  [4, p. 36]. Но в 
издании К.Р. Лепсиуса, на которое он 
опирался, в этом месте группа знаков 
показана следующим образом –   
[17, S. 234, Bl. 218c; см. рис. 1]. Иными 
словами, художники К.Р. Лепсиуса уви-
дели здесь только нижнюю часть знака 
G43, тогда как Б. Брюйер воспроизвел 
в своей публикации графему  как не-
поврежденную произвольно. Однако 
подобная реконструкция едва ли по-
зволяет восстановить смысл фразы в 
конце строки 7 – начале строки 8.  Как 
нам представляется, это противоречие 
можно легко устранить, если предпо-
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ложить, что в начале строки 8 в лакуне 
стоял не знак , но графема . Ве-
роятно, художники К.Р. Лепсиуса из-за 
плохой сохранности текста спутали ее 
нижнюю часть с нижней частью гра-
фемы . Если это верно, то лакуну в 
начале строки 8 можно восстановить 
как , а вся фраза с учетом конца 
строки 7 должна транслитерировать-
ся как DAj.n bA.w=f и переводиться как 
«пересекла мощь его» (т.е. фараона. – 
К.К., А.С.). Поскольку перед этой фра-
зой в строке 7 упоминается, что Рам-
сес III «растоптал чужеземья (xAs.wt) 
и острова (jw.w)», для подтверждения 
нашей реконструкции уместно при-
влечь текст риторической стелы вто-
рого года правления Рамсеса II (1289 г. 
до н.э.) из Таниса, где встречается схо-
жее выражение. В строке 13 о фараоне 
говорится следующее: DAj.n bA.w=f WAD-
wr jw.w Hr(.jw)-jb Xr snD=f «Пересекла 
мощь его Великую Зелень, срединные 
острова (пребывают) в страхе перед 
ним» [14, p. 290:1]. Соответственно, 
можно предположить, что мы имеем 
дело со схожей фразой в конце строки 
7 – начале строки 8 риторической сте-
лы, которая может быть восстановлена 
как «пересекла мощь его [Великую Зе-
лень]». Мотив того, что мощь фараона 
пересекает море и ужасает заморских 
обитателей, которые приходят с данью 
в Египет, достаточно распространен в 
текстах Нового Царства, ср. надпись из 
гробницы визиря Тутмоса III Рехмира: 
jy.t m Htp.w jn wr.w n Kft.jw jw.w Hr(j.w)-
jb n(j).w WAD-wr  m ksw m wAH tp n bA.w 
n @m=f «Пришли в мире вожди Кеф-
тиу (и) срединных островов Великой 
Зелени согбенно, склонив голову перед 
мощью Его Величества» [27, p. 57].

(м) Лексема  pdwn зафиксиро-
вана только в этом месте [22, S. 568]. 

Значение слова не определено [29, Bd. 
1, S. 566. 9]. Возможно, pdwn является 
производной от   pd «упасть на 
колени» [29, Bd. 1, S. 500.13–501.6], ср. 
перевод К. Китчена [16, p. 70]. 

(н) Каузатив от   gn(n) «быть сла-
бым» [29, Bd. 3, S. 5, 174–175.17].

(о) В этом месте в тексте стоит по-
врежденная фраза  [4, 

p. 36]. Судя по контексту, речь идет о 
пленных, которых Рамсес III привел 
в Египет. К. Китчен и А. Пиден дают 
одинаковые переводы конца строки 11 
– начала строки 12: «Он вошел в их уз-
кие проходы в погоне за ними»1. Иссле-
дователи трактуют остатки  
в конце строки 11 как вариант лексемы 

 gAw.t «узкая дорога, уз-
кий проход» [18, vol. 2, p. 184]. К сожа-
лению, комментариев к этому месту не 
содержится ни у А. Пидена, ни у К. Ки-
чена, поэтому понять, как исследова-
тели объясняли появление  в анла-
уте лексемы gAw.t, невозможно. Кроме 
того, из контекста ясно, что речь не 
идет о дороге как таковой, но о чем-то, 
что связано с участью пленных. Тогда 
смысл перевода К. Китчена и А. Пиде-
на вообще непонятен. Также следует 
указать, что основное значение глагола 
sd – «сломать, разбить, разорвать», а 
не «входить» [29, Bd. 4, S. 373.8–375.7]. 
Д. Редфорд перевел этот фрагмент как 
«he has broken their fl ood [which was] on 
the move», видя в реконструируемой 
лексеме AgAb<Agbj «разлив, паводок» 
и пытаясь сравнить врагов фараона с 
губительным наводнением, которое 
остановил Рамсес III [25, p. 156–157]. 
Однако, как нам представляется, есть 

1 К. Китчен: «He penetrated their narrow de-
fi les [in] 12 pursuit of them» [16, p. 70], А. Пиден: 
«he has penetrated their [narro]w defi les (?) […..3 
groups lost…..in purs]uit of them» [23, p. 67].
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еще один вариант перевода, если пред-
положить, что в восстанавливаемой 
лексеме видеть отглагольное суще-
ствительное от слова AgAp «заволаки-
ваться, быть опечаленным (о сердце)» 
[29, Bd. 1, S. 22.9]. Тогда смысл конца 
строки 11 – начала строки 12 проясня-
ется: пленники фараона более не печа-
лятся по поводу своей участи и с радо-
стью служат новому владыке.

(п) Как уже упоминалось, А. Пиден и 
К. Китчен предполагали в лексеме  
в начале строки 12 часть составного 
предлога  m-xt «за, позади» [29, 
Bd. 3, S. 345.1–7], за которым следует 
местоимение 3-го лица множествен-
ного числа –w. Видимо, поэтому они и 
переводили конец строки 11 – начало 
строки 12 как «в погоне за ними» (см. 
прим. 7. – К.К., А.С.). Однако мы по-
лагаем, что здесь речь идет о варианте 
лексемы   xt.w «свита» [29, Bd. 3, 
S. 344.9–11]. Если это верно, тогда при 
сопоставлении с текстом в строке 11 
становится ясно, что речь идет здесь 
о пленных врагах Рамсеса III, которые 
впоследствии стали служить фараону. 
Собственно, о том же самом говорится 
и в отношении ливийцев и нубийцев в 
строках 3–6 риторической стелы Рам-
сеса III.

(р) Эта фраза как бы подытоживает 
весь текст, говоря, что фараон добился 
повиновения от окружавших Египет 
чужеземных народов и прекратил их 
нападения на Египет.

Текст стелы демонстрирует смеше-
ние новоегипетских и среднеегипет-
ских грамматических конструкций 
при среднеегипетской орфографии, 
которая тем не менее показывает вкра-
пления характерных для новоегипет-
ского языка «избыточных» фонограмм 
(строки 1, 4) [12, p.  33–34]. Из ново-

египтицизмов можно отметить ис-
пользование первого презенса в стро-
ках 3 и 6 (s.t jr.w), артикля женского 
рода tA (строка 5), а также конструк-
ции jrj + субъект + инфинитив, кото-
рая крайне редко встречается в тек-
стах, написанных на среднеегипетском 
языке [8, p. 395, §  485], но получает 
свое распространение уже в новоеги-
петском [12, p.  111–114]. Из реликтов 
среднеегипетского языка следует ука-
зать на использование формы sDm.
n=f (стк. 2 и 7), маркирующей в тексте 
стелы прошедшее время наряду с фор-
мой sDm=f. Всё вышесказанное позво-
ляет отнести язык риторической стелы 
к средней ступени новоегипетского 
языка («Medio»-Late Egyptian), кото-
рая сочетает в себе новоегипетские и 
среднеегипетские грамматические 
конструкции и в основном среднееги-
петскую орфографию, что характерно 
для монументальных текстов Рамсеса 
III [12, p. 23].

Исторический комментарий

Несмотря на то, что риторическая 
стела Рамсеса III является типичным 
пропагандистским памятником его 
правления, анализ ее текста позволяет 
выделить исторические факты, кото-
рые либо дополняют сведения об исто-
рии царствования этого фараона, либо 
вообще встречаются впервые. Во-
первых, данные текста свидетельству-
ют о процессе масштабной инфиль-
трации ливийцев в египетский социум 
в первой половине 12  в. до н.э., что 
впоследствии привело к воцарению 
в Египте XXII ливийской династии в 
943 г. до н.э.. Как известно, с конца 13 – 
начала 12 вв. до н.э. пленные ливийцы 
в больших количествах стали оседать 
в Египте [26, p. 338–339]. Собственно, 
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приведенный выше отрывок из pHarris 
I показывает, что Рамсес III приказы-
вал селить пленных ливийских вождей 
в своих крепостях (см. примечание (д) 
– К. К., А. С.), обеспечивая их всем не-
обходимым за службу. Однако ритори-
ческая стела дополняет эту информа-
цию. Строки 3–4 свидетельствуют, что 
Рамсес III не просто селил их отдель-
ными анклавами, но насильно внедрял 
среди пленных ливийцев египетский 
язык и обычаи, стремясь тем самым 
максимально «египтианизировать» 
новых подданных. 

Во-вторых, риторическая стела 
дает дополнительный аргумент, под-
тверждающий реальность нубийской 
военной кампании Рамсеса III в нача-
ле его правления. Как известно, на за-
падной внешней стене заупокойного 
храма фараона в Мединет Абу имеют-
ся сцены сражения египтян с обита-
телями Куша, триумфального возра-
щения египетского войска на родину 
после окончания войны и демонстра-
ции Рамсесом III пленных нубийцев 
Амону и Мут [19, Pl.  9–11]. Однако 
неоднократно высказывалось предпо-
ложение, что это лишь стереотипные 
изображения, которые призваны под-
черкнуть бессилие Нубии перед мо-
щью фараона в числе прочих окружав-
ших Египет врагов [7, p. 244; 23, p. 63]1. 
Естественно, подобная трактовка пол-
ностью аннулирует историческую цен-
ность рассматриваемых рельефов. Тем 
не менее в риторической стеле в стро-
ке 5 упоминается нубийский этноним 
Черава, выписанный силлабически 
как . По мнению некоторых 
исследователей, подобная, впервые за-
фиксированная орфография для этого 

1 Подробную историографию по этой про-
блеме см.: [20, p. 784].

имени не похожа на прочие известные 
примеры написания этнонима Черава 
в эпоху Нового Царства. Само же это 
название упоминается при Рамсесе III 
не только абстрактно в списках врагов, 
но и в связи с конкретными военными 
действиями, что может указывать на 
историчность кампании Рамсеса III в 
Нубии [13, S. 224–225; 30, S. 51]. 

Об ее историчности может свиде-
тельствовать и тот факт, что в составе 
египетского войска изображены во-
ины «народов моря» в так называемых 
«перьевых» шлемах, которые не появ-
ляются на египетских изображениях 
ранее правления Рамсеса III [21, p. 132]. 
Кроме того, другие источники времени 
этого правителя также свидетельству-
ют в пользу реальности нубийской 
кампании фараона. Так, в pHarris I 
упоминаются пленные нубийцы, кото-
рых Рамсес III даровал в храмы богов 
Фив и Мемфиса [6, S. 13, 57]2. Позднее, 
уже при Рамсесе V, в pWilbour встреча-
ется упоминание о военном поселении 
нубийцев в Среднем Египте [9, p. 76], 
которые, вероятно, могли попасть туда 
при Рамсесе III.

Наконец, в строке 8 риторической 
стелы говорится о совместном нападе-
нии «народов моря» пелесет и турша 
на Египет. К сожалению, текст сильно 
поврежден, но само появление имени 
турша здесь крайне любопытно. Дело 
в том, что этот этноним не встречает-
ся в числе племен коалиции «народов 
моря», которая напала на Египет при 
Рамсесе III. Данный факт привел ис-
следователей к выводу, что их упоми-

2 В параграфах 10:15 и 51а:9 pHarris I упоми-
нается одинаковая фраза: #Arw.jw NHs.jw n HAk 
@m=f a.w.s. «сирийцы и нубийцы из захвачен-
ного Величеством его, да будет он жив, невре-
дим и здоров». 
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нание среди «народов моря» в начале 
12  в. до н.э. является анахронизмом, 
возникшим из неосведомленности 
египетских писцов о реальном поло-
жении дел в начале правления Рамсеса 
III [11, S. 16]. Однако, как показал один 
из авторов этой работы, турша рас-
сматривались египтянами как племя, 
тесно связанное с «народом моря» те-
кер надписей Рамсеса III, и, вероятно, 
могли заменять его в данном контексте 
[2, c. 807–808]. Следовательно, ритори-
ческая стела дает нам уникальную ин-

формацию об участии турша в нападе-
нии на Египет в начале 12 в. до н.э.

Таким образом, проанализирован-
ный выше сравнительно небольшой 
текст риторической стелы Рамсеса III 
должен рассматриваться не только как 
стереотипный памятник египетской 
царской пропаганды, но и как важный 
исторический источник, дающий уни-
кальные данные относительно собы-
тий правления этого фараона.

Статья поступила в редакцию 17.04.2019
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Аннотация. Статья посвящена историческому анализу периода зарождения государствен-
ности на острове Барбадос, одной из наиболее экономически успешных английских ко-
лоний. Рассмотрены демографические, социально-культурные, военно-политические и 
другие факторы становления Барбадоса как относительно самостоятельной управляемой 
Англией территории. Развитие острова показано на фоне исторических событий, проис-
ходящих в рассматриваемый период в Англии с точки зрения их влияния на формиро-
вание экономических и политических отношений в колонии. Сделан вывод, что в XVII в. 
были заложены фундаментальные основы последующей независимости Барбадоса.

Ключевые слова: Вест-Индия, колониальное управление, плантационное хозяйство, Ан-
глийская революция XVII в.

SOCIO-ECONOMIC AND POLITICAL DEVELOPMENT OF BARBADOS
IN THE 17TH CENTURY

D. Pautov
Moscow State Region University
24, Very Voloshinoy St., Mytishchi 141014, Moscow Region, Russian Federation

Abstract. The article presents the historical analysis of the period when statehood originated on 
the island of Barbados, one of the most economically successful English colonies. The author 
considers demographic, socio-cultural, military-political and other factors which contributed to 
Barbados becoming a relatively independent territory governed by England. The development 
of the island is shown in the context of historical events, taking place in England in the period 
under study, in terms of their impact on the formation of economic and political relations in the 
colony. It is concluded that the foundation of the subsequent independence of Barbados was 
laid in the 17th century.

Keywords: West Indies, colonial system, plantation economy, English Civil War

1Барбадос – государство в Вест-Индии, расположенное на востоке Карибского 
моря, на одноименном острове, входящим в состав группы Малых Антильских 
островов.
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Заселение острова проходило в не-
сколько этапов: ориентировочно в 
350 г. н. э. его начали осваивать индей-
цы из Венесуэлы, в 800-х  гг. их место 
заняли араваки. В XIII  в. карибы по-
селились на Барбадосе и вытеснили 
своих предшественников с территории 
острова, убивая их или изгоняя на со-
седние острова. Остров впервые по-
лучил название «Барбадос» благодаря  
португальскому исследователю Педро 
Кампусу в 1536 г. 

Вскоре, в 1538  г., Барбадосом за-
владели испанцы. Они порабощали 
карибов и перевозили их в испанские 
колонии для работ на плантациях. Не-
которым индейцам удалось бежать с 
острова, кто-то погибал от инфекций, 
привезенных моряками. Несмотря на 
то, что испанцы успешно взяли под 
свой контроль остров, они вскоре по-
кинули Барбадос, чтобы захватить 
большие Карибские острова, оставив 
Барбадос необитаемым.

В первой половине XVII в. начина-
ется зарождение английской колони-
альной системы. Именно англичане 
стали первой европейской нацией, 
которая образовала долгосрочные по-
селения на Барбадосе, и именно они 
стали известны как «первые поселен-
цы» [3, p. 92].

Как отмечают Патрисия Молен, 
профессор Университета Джона Хоп-
кинса (США), и ряд других исследова-
телей, изначально Барбадос развивал-
ся как коммерческое предприятие по 
производству сельскохозяйственных 
культур, которые имели высокую цену 
в Европе [11, p. 287; 13, p. 55; 5, p. 196; 
9, p. 4]. Несмотря на свои незначитель-
ные размеры (около 106000 акров), 
остров имел настолько плодородные 
почвы и благоприятный климат, что к 

концу XVII в. стал самой успешной ан-
глийской колонией [7, pp. 87–92].

В 1625 г. лондонский купец У. Кор-
тен, с согласия лорда Мальборо,  кото-
рому Яков I подарил Барбадос, напра-
вил на остров корабли с поселенцами. 
Они достигли острова и основали на 
его подветренной стороне поселок 
Джеймстаун, первым губернатором 
которого стал капитан Уильям Дин 
(1625–1628).

В 1627 г. король Англии Карл I по-
дарил Карибские острова графу Кар-
лайлу. Началось противостояние 
Карлайла и Кортена. При помощи вли-
ятельных при дворе покровителей в 
феврале 1628 г. Кортен добился патен-
та на владение Барбадосом в составе 
Наветренных островов, так называе-
мых «Островов Провинции Монтго-
мери».

Борьба двух колонизаторов окон-
чилась победой Карлайла, который в 
апреле 1628 г. смог окончательно под-
твердить свои права на Барбадос. Кар-
лайл направил на остров команду во 
главе с Ч. Уолферстоном. Она высади-
лась в бухте Карлайл-бей на наветрен-
ной стороне Барбадоса, и основанный 
там поселок положил начало Бриджта-
уну. Уолферстон занимал пост губер-
натора в 1628–1629 гг. При губернаторе 
был создан Совет, члены которого на-
значались самим губернатором и были 
призваны помочь ему внедрять управ-
ленческие идеи на пользу интересам 
колонизаторов. 

Поселения наветренной и подве-
тренной стороны острова конфлик-
товали, но в итоге представителям 
Карлайла удалось одержать победу.  
Население острова к тому времени 
достигло 1850  чел. Основным заня-
тием островитян было выращивание 
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табака. Рыночные условия для его 
производства и экспорта были очень 
благоприятны, что позволило полу-
чать высокую прибыль. Граф Карлайл 
организовал для богатых торговцев из 
Лондона аренду 10  000 акров земли, 
но в погоне за прибылью существенно 
ухудшилиcь условия жизни на остро-
ве, что было следствием нежелания 
колонизаторов нести расходы на со-
держание рабочей силы.

В 1629 г. граф Карлайл назначил 
сэра Уильяма Тафтона губернато-
ром и отправил его на Барбадос для 
управления островом. По прибытии 
на Барбадос Тафтон обнаружил, что 
его предшественник не заботился о 
благополучии островитян, которые 
оказались в очень тяжелых условиях. 
Он попытался улучшить положение 
поселенцев и осмелился нарушить 
систему абсолютного правления гу-
бернатора путем создания шести при-
ходов (parish). Тафтон строил церкви 
для приходов и организовал собрание 
прихожан для управления каждым 
приходом.

Хотя Тафтону удалось решить не-
которые проблемы поселенцев, он не 
сумел удовлетворить своих работо-
дателей. Карлайл и торговцы не были 
довольны размером прибыли, которую 
получали (Тафтону не удалось пре-
одолеть противоречие финансовых 
интересов барбадосских плантаторов 
и лондонских торговых кругов, чьи 
интересы, по мнению Карлайла, он 
должен был продвигать), и заменили 
Тафтона на посту губернатора Генри 
Хоулем, который прибыл на Барбадос 
в июне 1630 г.

В 1636 г. граф Карлайл умирает, но 
владение Барбадосом не перешло сразу 
к его сыну лорду Карлайлу. Воля графа 

Карлайла-отца предусматривала, что 
после его кончины Барбадос следовало 
использовать для погашения сделан-
ных им долгов. Еще до своей смерти 
граф Карлайл договорился о том, что 
Барбадос должен войти в траст, управ-
ляемый попечителями и созданный 
для удовлетворения требований кре-
диторов. Только после исполнения всех 
требований право собственности мо-
жет перейти к лорду Карлайлу. Не же-
лая расшатывать статус-кво, лорд Кар-
лайл и доверенные лица согласились 
позволить Хоули продолжать править 
на посту губернатора Барбадоса.

В этот период истории острова чис-
ленность жителей  Барбадоса постоян-
на росла, и к 1639 г. Хоули обнаружил, 
что борется с волной недовольства 
населения, которое уже исчисляется 
тысячами. Чтобы сохранить свое по-
ложение и завоевать популярность 
народа, Хоули создал представитель-
ный орган власти  – Палату собрания 
(House of Burgesses). Таким образом был 
создан первый парламент на Барбадо-
се, и второй после самой Великобрита-
нии – в ее владениях.

Административное устройство 
острова приобрело следующий вид. 
Власть на острове принадлежала губер-
натору (Governor). Также существовал  
двухпалатный парламент, состоящий 
из Совета (Legislative Council), назнача-
емого губернатором, и Палаты Собра-
ния (House of Burgesses). Члены Палаты 
собрания избирались в каждом прихо-
де, однако, избирательные права полу-
чила лишь небольшая часть населения 
(землевладельцы и некоторые богатые 
торговые посредники). Кандидаты в 
Палату собрания обязательно должны 
быть землевладельцами. В 1639 г. были 
избраны 16 землевладельцев, которые 
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вошли в состав Палаты собрания, а 
уже в 1645  г. остров был разделен на 
11 приходов, от каждого из которых в 
Палаты собрания входило по два пред-
ставителя.

К этому времени появление высо-
кокачественного вирджинского табака 
вызвало перенасыщение европейско-
го рынка, и цены на него упали, что 
существенно снизило прибыли. Для 
улучшения ситуации барбадосские 
плантаторы достигли договоренности 
с голландцами и общиной сефардских 
евреев, изгнанных из Бразилии и по-
ложивших начало сахарной промыш-
ленности на Барбадосе. Плантаторы 
получали помощь в перепрофилиро-
вании своих плантаций на производ-
ство сахарного тростника в обмен на 
долгосрочные торговые привилегии. 
Климат и почвенные условия на остро-
ве оказались идеальными для выра-
щивания сахарного тростника. В 1640 
г. выращивание сахарного тростника 
и производство сахара стали основой 
экономики острова [12, p.  67]. Воз-
никли обширные плантации, потребо-
вавшие увеличения численности слу-
жащих (низший административный 
состав, охрана и др.).

Так как мало кто в Англии изъявлял 
желание работать в колонии, то для 
привлечения работников использова-
ли обман или принуждение. Англи-
чанам, имеющим долги, предлагалось 
покрыть трудом на плантациях все 
расходы, а после этого обещали выде-
лить участок земли для пользования. 
По прибытии на остров они стано-
вились крепостными, никакой земли 
им не выделяли, а уехать назад они не 
могли из-за отсутствия средств. Слу-
чались также и похищения людей для 
работы на плантациях.

Английская революция спровоци-
ровала значительный рост населения 
Барбадоса. В 1643  г. численность на-
селения острова достигла 37 тыс. чел., 
включая ссыльных и беженцев. В то 
время появился термин «барбадос-
сировать» – ссылать на Барбадос [14, 
p.  92]. Таким образом, на Барбадосе 
преобладало белое население, и его 
численность была наибольшей среди 
английских колоний в Америке [10, 
p.  37]. Вскоре стоимость белого труда 
в Англии возросла, плантаторы обра-
тились в Западную Африку за источ-
ником рабочей силы, и поток черноко-
жих рабов хлынул на Барбадос. 

Высокий уровень смертности среди 
рабов, работающих на сахарных план-
тациях, требовал постоянного ввоза 
рабов для поддержания численности 
рабочей силы. В результате белое насе-
ление уступило в численности черно-
кожему населению острова. Это имело 
глубокие социальные и культурные 
последствия, затронуло такие вопро-
сы, как внутренняя безопасность, и 
стимулировало необходимость созда-
ния правовой и полицейской системы 
для контроля над многочисленными 
рабами [4, p. 237].

Становление и развитие Барбадо-
са происходило на фоне Гражданской 
войны в Англии. Нестабильная поли-
тическая ситуация в Англии побуди-
ла многих состоятельных роялистов 
мигрировать на Барбадос в 1640-х гг. 
До казни Карла I на Барбадосе суще-
ствовало общее мнение, что никакие 
политические разногласия не должны 
мешать укреплению местного само-
управления и формирующейся сахар-
ной промышленности острова. Ситу-
ация в Англии привела к ослаблению 
столичного контроля и усилению 
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автономии, что очень приветствова-
ли островитяне и, в частности, класс 
плантаторов. Это проявилось в таких 
областях, как законотворчество, право 
назначать местных чиновников, сво-
бодная торговля и тесные отношения 
с голландцами. Таким образом, между 
1636 и 1646 гг. произошла серия поли-
тических событий, которые серьезно 
сократили эффективный контроль Ан-
глии над островом.

С казнью Карла  I это общее мне-
ние на острове перестало существо-
вать. Опасаясь усиления центральной 
власти в Англии, чья экономическая 
политика будет мешать свободной 
торговле на острове и особенно суще-
ствующим благоприятным отношени-
ям между Барбадосом и голландскими 
купцами, плантаторы негативно отре-
агировали на Республику и объявили 
Карла  II законным правителем Бар-
бадоса. Так обнаружилось политиче-
ское противостояние, и плантаторы с 
пристрастиями роялистов взяли верх. 
Некоторые из них пытались настроить 
общественность на острове против 
парламента.

В этой атмосфере, усугубленной вос-
станиями рабов, назревала социаль-
ная и политическая напряженность, и 
авторитет действующего губернатора 
Филиппа Белла заметно падал. Из из-
гнания новый король Англии Карл  II 
подтвердил назначение лорда Френ-
сиса Уиллоуби губернатором остро-
ва, ранее сделанное его отцом лордом 
Карлайлом. В 1650 г. Уиллоуби отплыл 
на Барбадос. По прибытии он проин-
формировал членов Палаты собрания 
о своем назначении, и они утвердили 
его на посту губернатора.

В то же время Палата собрания объ-
явила около 120 человек «нарушителя-

ми мира», оштрафовала их и изгнала с 
острова.  Среди этой группы были не-
которые видные и влиятельные план-
таторы, которые по прибытии в Лон-
дон активно выступали на стороне  
парламента, стараясь отомстить за свое 
изгнание с острова, и клеймили барба-
досцев как мятежников и предателей. 
Их аргументы убедили законодателей в 
английском парламенте, и в 1650 г. был 
принят акт, который остановил всю 
торговлю между островом и Англией. 
Для того, чтобы сделать ситуацию как 
можно более неудобной для Барбадоса, 
парламент также ударил по голланд-
цам. Были приняты законы, запрещаю-
щие торговать с английскими колония-
ми любым судам, кроме английских, и 
разрешающие ввоз товаров в Англию 
только английским судам [1, с.  187]. 
Более того, военно-морской флот по-
лучил указание нанести удар по Бар-
бадосу, чтобы вынудить барбадосцев 
присягнуть Кромвелю и Республике. 

Весть об этом достигла острова, и 
лорд Уиллоби настоял, чтобы остро-
витяне дали клятву защищать Барба-
дос от любого врага. Палата собрания 
приняла акт, утверждающий власть 
Карла II на острове, также был создан 
комитет для экспроприации владений 
тех плантаторов, кто выступал про-
тив Уиллоуби. Уиллоуби в то же время 
предпринял шаги по улучшению укре-
плений острова и усилению местной 
гвардии, которая состояла из прибли-
зительно 7000 пехотинцев и кавале-
рии. Было опубликовано  совместное 
заявление губернатора, Совета и Пала-
ты собраний, призвавшее барбадосцев 
«защищаться от рабства, которое им 
предназначено» [8, p. 128]. 

Затем, 18 февраля 1651 г., была опу-
бликована их совместная декларация, 
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которая преследовала сразу две цели: 
показать жителям острова, насколько 
они будут порабощены, если англий-
ское вторжение не будет остановлено, 
и продемонстрировать английскому 
парламенту, что барбадосцы не на-
мерены жертвовать своей свободой. 
Один из пунктов декларации касался 
британского запрета голландской тор-
говли с островом. В нем говорилось, 
насколько важна  голландская помощь 
для выживания молодого поселения, 
и провозглашалась свобода торговли 
голландцев с Барбадосом.

16 октября 1651 г. флот из семи су-
дов, отправленный Республикой, по-
явился у берегов Барбадоса. Флотом 
командовал сэр Джордж Айскью, ко-
торому было поручено заблокировать 
остров и заставить его подчиниться. 
На кораблях прибыли около двух ты-
сяч солдат, а также несколько изгнан-
ных в 1650  г. плантаторов, которые 
возвращались в надежде вернуть себе 
поместье. В ходе сражений, несмотря 
на численное превосходство острови-
тян, Уиллоуби признал, что в конечном 
итоге он не сможет победить, посколь-
ку в его рядах процветает дезертир-
ство, а флот обеспечил превосходство 
республиканским силам. Остров вер-
нулся Английской республике, а Уил-
лоуби покинул его. 

В 1652  г. Барбадос официально 
перешел к английскому государству 
и стал управляться назначаемым им 
губернатором. 11 января 1652  г. была 
согласована устанавливающая условия 
капитуляции Барбадосская хартия, ра-
тифицированная уже 17 января. Было 
опубликовано 23 статьи, посвящен-
ные религиозной свободе, свободной 
торговле, полномочиям местного со-
брания. Власть на острове, согласно 

Хартии, принадлежала губернатору, 
совету и свободно избираемому собра-
нию. Также Англия обязалась не вво-
дить налогов без согласия островитян. 
По сути, Хартия стала первой консти-
туцией Барбадоса [2, c. 69].

Итак, развитие самоуправления и 
становление независимости Барбадоса 
происходило под влиянием истори-
ческих событий в Англии. Англича-
не привнесли  в тропики английское 
право, административное устройство, 
английские политические учреждения, 
английские приходы (округа) и пр. Эти 
учреждения и схема их функциониро-
вания сохранялись в течение очень 
долгого времени, но социально-эконо-
мическая среда, в которую они были 
внедрены, быстро менялась [6, p. 114].

Сотрудничество с голландцами в 
части становления сахарной промыш-
ленности, последующий бурный рост 
экономики и отсутствие контроля со 
стороны короны, возможность само-
стоятельно назначать местных чинов-
ников и принимать законы позволили 
плантаторам чувствовать себя незави-
симыми, вести свободную торговлю и 
увеличивать прибыли.

Провозглашение Республики, усиле-
ние ее влияния на удаленные колонии, 
запрет свободной торговли – все это 
несло в себе угрозу для благополучия 
плантаторов, и сулило существенное 
снижение прибыли, а для работающего 
населения острова и вовсе грозило пе-
ребоями с поставками провизии и ухуд-
шением условий жизни. Таким образом, 
сложилась ситуация, в которой населе-
ние небольшого острова ради защиты 
своих интересов было вынуждено всту-
пить в противостояние с Республикой. 
Хоть эту битву барбадосцы проиграли, 
но нельзя сказать, что они проиграли 
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войну. Заключение Барбадосской хар-
тии в некоторой степени удовлетворя-
ло интересы поселенцев. Это событие 
можно считать большим шагом на пути 

к независимости, которая будет провоз-
глашена только в 1966 г.

Статья поступила в редакцию 20.03.2019

ЛИТЕРАТУРА
1. Копелев Д. Н. Европейские военно-морские державы и борьба за карибское про-

странство в XVII веке: феномен островного владения // Известия Российского госу-
дарственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2008. № 56. С. 178–191.

2. Марчук В. Н. Эволюция конституционных основ в британской Вест-Индии (XVII-
XIX вв.) // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические 
науки.  2006. № 2. С. 65–72.

3.  Beckles H. A History of Barbados: From Amerindian Settlement to Caribbean Single Mar-
ket. Cambridge University Press, 2007. 338 p.

4. Beckles H., Downes A. Th e Economics of Transition to the Black Labor System in Barbados, 
1630–1680 // Journal of Interdisciplinary History. 1987. Vol. 18. № 2. Р. 225–247.

5. Burns C. History of the British West Indies. London, 1954. 821 p.
6. Dupont J.  Th e Common Law Abroad: Constitutional and Legal Legacy of the British Empire. 

William S. Hein Publ., 2001. 318 p.
7. Galloway J. Th e Settlement of Barbados and the Establishment of the Plantation Economy, 

1627–1680. Berkely: University of California, 1961. 280 p. 
8. Handler J. Plantation slavery in Barbados: an archaeological and historical investigation. 

Cambridge: Harvard University Press, 1978. 360 р.
9. Harlow V. A History of Barbados, 1626–1685. Oxford, 1926. 256  p.
10. Howe G. Th e Empowering Impulse: Th e Nationalist Tradition of Barbados. Canoe Press, 

2001. 354 р.
11. Molen P. Population and Social Patterns in Barbados in the Early Eighteenth Century 

// William and Mary Quarterly. 1971. Vol. 28. № 2. Р. 287–300. 
12. Starkey O. Th e Economic Geography of Barbados. New York, 1939. 228 p. 
13. Smith F. H., Watson K. Urbanity, Sociability, and Commercial Exchange in the Barbados Sugar 

Trade: A Comparative Colonial Archaeological Perspective on Bridgetown, Barbados in the 
Seventeenth Century // International Journal of Historical Archaeology. 2009. Vol. 13. № 1. 
P. 63–79.

14. Th ornton J. K. Englishmen Transplanted: Th e English Colonization of Barbados, 1627–1660 
// Th e Journal of American History. 2005. Vol. 92. Part 1. P. 68–92.

REFERENCES
1. Kopelev D. [European naval powers and the struggle for the Caribbean space in the XVII 

century: the phenomenon of island ownership]. In: Izvestiya RGPU im. A. I. Gertsena [Izves-
tia: Herzen University Journal of Humanities & Science], 2008, no. 56, pp. 178–191.

2. Marchuk V. [Th e evolution of constitutional foundations in the British West Indies (XVII–
XIX centuries)]. In: Vestnik Rossiyskogo universiteta druzhby narodov, seriya: yuridicheskiye 
nauki [RUDN Journal of Law], 2006, no. 2, pp. 65–72.

3.  Beckles H. A History of Barbados: From Amerindian Settlement to Caribbean Single Mar-
ket. Cambridge University Press, 2007. 338 p.

4. Beckles H., Downes A. Th e Economics of Transition to the Black Labor System in Barbados, 
1630–1680. In: Journal of Interdisciplinary History, 1987, vol. 18, no. 2, pp. 225–247.

5. Burns C. History of the British West Indies. London, 1954. 821 p.



140

ISSN 2072-8360 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки 2019 / № 4

6. Dupont J.  Th e Common Law Abroad: Constitutional and Legal Legacy of the British Em-
pire. William S. Hein Publ., 2001. 318 p.

7. Galloway J. Th e Settlement of Barbados and the Establishment of the Plantation Economy, 
1627–1680. Berkely, University of California, 1961. 280 p. 

8. Handler J. Plantation slavery in Barbados: an archaeological and historical investigation. 
Cambridge: Harvard University Press, 1978. 360 р.

9. Harlow V. A History of Barbados, 1626–1685. Oxford, 1926. 256  p.
10. Howe G. Th e Empowering Impulse: Th e Nationalist Tradition of Barbados. Canoe Press, 

2001. 354 р.
11. Molen P. Population and Social Patterns in Barbados in the Early Eighteenth Century. 

In: William and Mary Quarterly, 1971, vol. 28, no. 2, pp. 287–300. 
12. Smith F. H., Watson K. Urbanity, Sociability, and Commercial Exchange in the  Barba-

dos Sugar Trade: A Comparative Colonial Archaeological Perspective on Bridgetown, Bar-
bados in the Seventeenth Century. In: International Journal of Historical Archaeology, 2009, 
vol. 13, no. 1, pp. 63–79.

13. Starkey O. Th e Economic Geography of Barbados. New York, 1939. 228 p. 
14. Th ornton J. K. Englishmen Transplanted: Th e English Colonization of Barbados, 1627–1660. 

In: Th e Journal of American History, 2005, vol. 92, part 1, pp. 68–92.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ
Паутов Дмитрий Алексеевич – аспирант кафедры новой, новейшей истории и методоло-
гии Московского государственного областного университета;
e-mail: aradursul@mail.ru

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR
Dmitry A. Pautov – postgraduate student, Department of Modern and Contemporary History 
and Methodology, Moscow Region State University; 
e-mail: aradursul@mail.ru

ПРАВИЛЬНАЯ ССЫЛКА НА СТАТЬЮ
Паутов  Д.  А. Социально-экономическое и политическое развитие острова Барбадос в 
XVII веке // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: 
История и политические науки. 2019. № 4. C. 133–140.
DOI: 10.18384/2310-676X-2019-4-133-140

FOR CITATION
Pautov D. Socio-economic and political development of Barbados in the 17th century. In: Bul-
letin of the Moscow Region State University. Series: History and Political Sciences, 2019, no. 4, 
pp. 133–140. 
DOI: 10.18384/2310-676X-2019-4-133-140



141

ISSN 2072-8360 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки 2019 / № 4

УДК: 94(450).094
DOI: 10.18384/2310-676X-2019-4-141-150

ÄÂÈÆÅÍÈÅ ÑÎÏÐÎÒÈÂËÅÍÈß ÊÀÊ ÈÄÅÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÏËÀÒÔÎÐÌÀ 
ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈß ÀÍÒÈÔÀØÈÑÒÑÊÈÕ ÑÈË Â ÈÒÀËÈÈ

Дымчак Д. И.
Московский педагогический государственный университет 
119991, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1, Российская Федерация1

Аннотация. Исследована разработка идеологической платформы антифашистских сил 
движения Сопротивления периода Второй мировой войны в Италии. Основное внимание 
уделено анализу деятельности Коммунистического интернационала в 1930-е – начале 
1940-х гг., усилению антифашистских тенденций после коренного перелома в Великой От-
ечественной войне, свержению режима Муссолини в 1943 г. и борьбе за выбор пути раз-
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решений Тегеранской конференции и роспуска Коминтерна, а также отражение данной 
тенденции на политической борьбе в Италии после крушения фашизма. Автор обновил 
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ских граждан в движении Сопротивления, отход от коммунистических идеалов в Европе 
и распространение социал-демократии как формы общей борьбы с фашистской угрозой.

Ключевые слова: Коммунистический интернационал (Коминтерн), Коммунистическая 
партия Италии, движение Сопротивления, Комитет национального освобождения Италии

RESISTANCE MOVEMENT AS AN IDEOLOGICAL PLATFORM
FOR THE UNIFICATION OF ANTI-FASCIST FORCES IN ITALY

D. Dymchak
Moscow State Pedagogical University
1, Malaya Pirogovskaya St., Moscow 119991, Russian Federation

Abstract. The article analyses the development of the ideological platform of the anti-fascist re-
sistance movement in Italy during the Second World War. The study focuses on the activities of 
the Communist International in the 1930s – early 1940s; the strengthening of anti-fascist trends 
following the tipping point in the Great Patriotic War; the overthrow of the Mussolini regime 
in 1943; as well as the struggle for choosing the development path of Italy (1943–1947). The 
study of sources revealed a connection between the decisions made at the Tehran Conference 
and the dissolution of the Comintern, which affected the political struggle in Italy following the 
collapse of fascism. The author updated the issues regarding the anti-fascist movement in Italy, 
which includes the participation of Soviet citizens in the resistance movement, a departure from 
the communist ideals in Europe and the spread of social democracy as a form of the common 
struggle against the fascist threat.

Keywords: III Communist International, Communist Party of Italy, Resistenza italiana, Comitato 
di Liberazione Nazionale

© CC BY Дымчак Д. И., 2019.



142

ISSN 2072-8360 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки 2019 / № 4

В современном общественно-поли-
тическом информационном простран-
стве ведутся дискуссии о месте и роли 
антифашистского движения Сопро-
тивления в Европе, о его численном 
и национальном составе, а также о 
значении вклада в победу над фашиз-
мом и политической принадлежности 
движения Сопротивления. Современ-
ное антиглобалисткое движение ведет 
свои идейные основы от союзов меж-
дународного рабочего и социалисти-
ческого движения XX в.

Режим оккупации, установивший-
ся на территории Европы, встречал 
сопротивление среди гражданского 
населения. Люди уходили в подполье 
и создавали целые сети по противо-
действию фашистам. Движение имело 
широкую географию и поддержку на 
всей территории Европы, в том числе 
в Италии и Германии.

В советской историографии к ана-
лизу антифашистского движения в 
Италии обращались многие исследо-
ватели: Н. П. Комолова, Б. Р. Лопухов, 
Н.  А.  Ковальский, Г.  С.  Филатов [2; 3; 
5; 8]. Дальнейший интерес к пробле-
мам итальянского сопротивления под-
нимается только в 2010-е гг., в рамках 
исследований ряда авторов отражения 
деятельности советских партизан в 
Италии в годы войны [1; 7; 9].

В 2019 г. исполняется 100 лет с мо-
мента создания  III Коммунистиче-
ского Интернационала (Коминтерна). 
Революция в России открыла перспек-
тиву реализации марксистских идей, 
предложив для этого организацион-
ную структуру иного Интернационала. 
Коминтерн объединил в своих рядах 
революционные партии и движения, 
став формой взаимодействия ком-
мунистических партий, разделявших 

идеи мировой революции и распро-
странения социалистического учения.

Начало XX в. явилось переломным 
периодом в развитии многих стран 
мира. Мировая война и революции 
в России обнажили противоречия 
классового, экономического и поли-
тического характера. Активизация 
деятельности коммунистических и 
социалистических партий, консолида-
ция рабочего движения в Европе по-
сле прихода к власти большевиков в 
России привели к созданию в 1919 г. III 
Интернационала.

Наднациональные отношения ста-
ли формой взаимодействия коммуни-
стических партий через участие в дея-
тельности Коминтерна. В деятельности 
Коминтерна принимали участие стра-
ны Европы, в которых было сильно ра-
бочее и социалистическое движение. В 
Италии ИСП присоединилась к Комин-
терну уже в 1919 г. Тесные контакты с 
руководителями советской России по-
зволили представителям ИСП (А. Бор-
диге, Дж.  Серрати) в 1920–1921  гг. 
посетить страну Советов в составе де-
легации II конгресса Коминтерна. В ав-
густе 1920 г. в письме Ленина, Бухарина 
и Зиновьева к Серрати говорилось о 
противостоянии буржуазии пролета-
риату в рамках «красного двухлетия» 
Гражданской войны. В такой ситуации 
революцию в Италии, по их мнению, 
откладывать не стоило.

После II конгресса Коминтерна 
1920 г., прошедшего в Петрограде по 
вопросам принятия партий в Комин-
терн, в ИСП выделились три фракции: 
унитаристы, социалисты и комму-
нисты. Коммунистическая фракция 
в 1921  г. на съезде партии в Ливорно 
была преобразована в Итальянскую 
коммунистическую партию во главе с 
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Антонио Грамши. Новая партия сразу 
же примкнула к Коминтерну, выпол-
нив необходимые 21 условие для всту-
пления. Они подразумевали разрыв 
с социал-реформизмом, программу 
свержения правительства и установле-
ние диктатуры пролетариата.

На III Конгрессе Коминтерна, про-
ходившем летом 1921  г., Г.  Зиновьев, 
председатель ИККИ, выступил с заяв-
лением к партии итальянских социа-
листов о превращении ее «вульгарную 
социал-демократию» и о результатах 
«деградации» рабочего движения», ко-
торые привели к поражению «красного 
двухлетия» [11, p.  48]. Представители 
международного рабочего движения 
пытались определить свою позицию в 
отношении итальянских партий, Кла-
ра Цеткин и Карл Радек говорили о не-
обходимости влияния Коминтерна на 
ИСП и руководство Серрати [6, c. 223].

III Конгресс бурно обсуждал вопрос 
«О положении Итальянской социали-
стической партии» в связи с протестом 
ИСП против решения Исполкома КИ 
об исключении ее из Коминтерна и 
признанием ИКП единственной сек-
цией от Италии. Требованием Комин-
терна было исключение из партии ре-
формистов, которое было выполнено. 
Таким образом, лидером итальянского 
коммунистического движения стал 
А.  Грамши. Он приехал в Москву для 
обмена опытом и участия в IV конгрес-
се Коминтерна 1922 г.

Острый кризис итальянское ра-
бочее и социалистическое движение 
пережило в 1922 г. с приходом фаши-
стов к власти. Грамши в этот момент 
находился в Подмосковье на лечении 
и не мог уже вернуться в Италию. От-
сутствие сплоченности и необходимо-
го руководства в среде социалистов 

помешали созданию действенного 
антифашистского фронта в начале 
1920-х гг. Коммунисты предлагали бо-
роться за роспуск парламента с целью 
установления рабочего правительства, 
преодолевать «болезнь левизны» а так-
же умножать связи с массами1.

Период установления фашистского 
государства 1922–1926  гг. стал новым 
витком в установлении единого анти-
фашистского фронта партий рабоче-
го и социалистического движения. В 
1924 г. была предпринята попытка вы-
ступить единый фронтом ИКП, ИСП 
и УСП, однако нескординированность 
тактики действий и кризис «Матеот-
ти» способствовали появлению Авен-
тинской оппозиции, которая ослабля-
ла рабочее движение и способствовала 
его расколу.

Деятельность антифашистских пар-
тий в рамках рабочего движения осу-
ществлялась до 1926  г. На Лионском 
съезде ИКП А.  Грамши заявил о фа-
шизме как об «орудии промышленной 
и аграрной олигархии», говоря о при-
роде итальянского капитализма. Путь 
решения проблем Грамши предлагал 
«лишь путем вооруженного сверже-
ния всех антикапиталистических сил», 
для которого партии необходимо было 
привлечь внимание масс.

С 1927 г. после ареста Грамши бес-
сменным руководителем ИКП стал 
Пальмиро Тольятти, который в журна-
ле Lo Stato Operaio в продолжении кур-
са партии называл фашизм мощной 
силой, напрямую связанной с итальян-
ским капиталом. Коммунисты призы-
вали действовать не только мирными 
методами, но и добиваться свержения 
фашистского режима вооруженным 
путем для установления диктатуры 

1 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 33. Д. 389 Л. 20–26.
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пролетариата. Будучи в фашистской 
тюрьме с 1926 по 1937 гг., Грамши ана-
лизировал мировой общественный и 
итальянский процесс развития госу-
дарственно-монополистических форм 
хозяйствования.  В «Тюремных тетра-
дях» на теоретическом уровне уделял 
внимание особенностям развития 
государства на Западе, соотношению 
базисно-надстроечных отношений и 
проблемы гегемонии и диктатуры.

По данным исследователей, в 1926 
г. среди осужденных и сосланных в ла-
геря находилось около 85% коммуни-
стов [4, c. 81]. Подпольная борьба ИКП 
практически полностью зависела от 
позиции Коминтерна, а попытки ИСП 
начать подпольную работу оставались 
изолированными. В период фашист-
ской диктатуры Москва финансово 
поддерживала итальянских коммуни-
стов, находившихся в подполье [13, 
p. 24].

VI конгресс Коминтерна 1928  г. и 
его решения о нарастании классовой 
борьбы, социал-фашизме и невозмож-
ности политического сотрудничества 
как с левыми, так и правыми соци-
ал-демократами явились следствием 
оформления нового курса внешней 
и внутренней политики в СССР, ко-
торый поддерживал подпольную де-
ятельность ИКП. В это время прави-
тельство СССР тесно взаимодействует 
с лидером итальянских коммунистов 
П. Тольятти по линии Коминтерна.

В предвоенные 1930-е гг. наблюдал-
ся идеологический кризис итальян-
ского фашизма, который проявился в 
союзе реакционных итальянских кру-
гов и монополистического капитала. 
Правящий режим опирался на про-
мышленный блок Севера, а также на 
землевладельцев Юга. 

На состоявшемся в 1935 г. VII кон-
грессе Коминтерна с основным докла-
дом выступил болгарский коммунист 
Г. Димитров, который признал раскол 
социал-демократии и недооценность 
фашистской угрозы1. Это стало при-
зывом к объединению всех антифа-
шистских сил. Итогом VII конгресса 
Коминтерна стала выработка тактики 
Единого фронта по борьбе с фашиз-
мом во всех странах, примыкающих к 
Коминтерну. Так, по мнению участни-
ков конгресса, не только социалисты и 
коммунисты могут примкнуть к анти-
фашистской борьбе, но и анархисты, 
синдикалисты и беспартийные, что 
стало основой для создания Народного 
фронта. В журнале Stato Operaio П. То-
льятти опубликовал статью «Пробле-
мы единого фронта», в которой отме-
чал, что отсутствие коммунистических 
лозунгов способствовало успеху соци-
ал-демократии [10, p. 361–381].

После VII конгресса Коминтерна 
лидеры рабочего и социалистическо-
го   движения в Италии разработали 
общую идеологическую платформу по 
борьбе с фашизмом, на которую также 
оказала влияние национально-револю-
ционная война в Испании 1936–1939 гг. 
В числе иностранных добровольцев в 
защите Испанской республики прини-
мали участие итальянские коммуни-
сты, социалисты, представители блока 
«Справедливость и свобода», которые 
сделали вывод о применимости идей 
испанской революции на итальянской 
почве и о необходимости консолида-
ции всех итальянских сил [14, p. 145].

В фашистской тюрьме в 1937  г. 
скончался лидер итальянских комму-

1 Резолюции VII Всемирного конгресса Ком-
мунистического Интернационала. М.: Партиз-
дат, 1935. C. 41.
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нистов А.  Грамши.  Опыт партийного 
строительства и борьба с фашизмом 
стали одним из направлений его теоре-
тических разработок, так называемых 
«Тюремных тетрадей». Труды Грамши 
стали известны благодаря сестре жены 
Антонио Грамши Татьяне Шухт, кото-
рая приложила усилия к сохранению 
и передаче тетрадей сторонникам в 
партии. В 1938 г., основываясь на раз-
работках Грамши, ЦК ИКП представи-
ла новую резолюцию партии, которую 
П.  Тольятти выделял как синтез тео-
рии и практики международного ан-
тифашистского движения [12, p.  163]. 
Видный социалист Родольфо  Моран-
ди также разделял взгляды единения 
всех итальянских революционных сил 
для демократических преобразований, 
о чем говорил А. Грамши в своей тео-
рии гегемонии. Стратегические линии 
основных сил итальянского сопротив-
ления ИСП, ИКП против фашистского 
режима сблизились. Условия нелегаль-
ной работы антифашистских сил ос-
ложнялись новым витком репрессий в 
Италии в 1937 г.

Начавшуюся Вторую мировую вой-
ну Коминтерн в 1939–1940  гг. оценил 
как войну империалистическую и при-
звал население оккупированных стран 
к сопротивлению пособнической по-
литике собственных правительств. 
В 1940  г., после захвата фашистами 
Франции, происходит изменение про-
граммы Коминтерна по выработке 
механизмов сопротивления фашизму 
в европейских коммунистических пар-
тиях. В странах, находящихся под ок-
купацией, движение Сопротивления 
носило различные формы: от граж-
данского неповиновения, пропаганды, 
диверсий, помощи беженцам и воен-
нопленным до вооруженного сопро-

тивления. В 1939  г. во Франции про-
шла забастовка 100 тыс. горняков, в 
ходе которой произошло массовое па-
триотическое объединение всех слоев 
населения и различных политических 
идеологий, был созданный националь-
ный фронт.

Повестка выступлений и риторика 
деятелей Коминтерна менялась в пе-
риод от 1939  г. к 1941  г. Изначальное 
отношение к войне как империали-
стической переросло во всеобщее со-
противление фашизму: «Коминтерн не 
должен теперь ставить вопрос о соци-
алистической революции, поскольку 
советский народ ведёт Отечественную 
войну против фашист ской Германии, 
и  вопрос сейчас идёт о  разгроме фа-
шизма, поработившего ряд народов 
Европы и  стремящегося поработить 
и  все остальные народы мира»1. Ком-
мунистический Интернационал спо-
собствовал созданию и распростра-
нению движения Сопротивления в 
странах Европы. Во Франции, Польше, 
Югославии, Греции, Италии оно игра-
ло значительную роль в антифашист-
ской борьбе. 

После вступления Италии во Вто-
рую мировую войну в 1940 г. началось 
восстановление сети подпольных ор-
ганизаций ИКП, а в 1942 г. воссоздана 
подпольная деятельность итальянских 
социалисты. Основными силами анти-
фашистов стали представители рабо-
чего и социалистического движения 
– гарибальдийские бригады (комму-
нисты), «Справедливость и свобода» 
(мелкобуржуазная Партия действия), 
бригады Матеотти (социалисты). В 

1 Из указаний Сталина на встрече с Дими-
тровым и Мануильским 22 июня 1941 г. (Цит. 
по: Дамаскин И. А. Сталин и разведка. М.: Вече, 
2004).



146

ISSN 2072-8360 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки 2019 / № 4

итальянском движении сопротивле-
ния участвовали партии либерально-
го толка, которые в своей программе 
провозгласили восстановление дофа-
шистской демократии (эра Джолит-
ти).  В этот период свою политическую 
активность проявило центристское 
движение христианских демократов, 
впоследствии оформленное в крупную 
политическую силу ХДП.

Поражение 8-й Итальянской армии 
под Сталинградом в ноябре 1942 – 
феврале 19431 привело к активизации 
деятельности антифашистских сил в 
Италии [15]. В марте 1943  г. Комитет 
действия по объединению итальян-
ского народа призвал готовиться к 
национальному восстанию под знаме-
нем «нового Рисорджименто»2. Основ-
ные политические силы по-разному 
трактовали этот лозунг, однако в со-
вместном документе, принятом соци-
алистами, коммунистами и Партией 
действия, предлагалось установить ре-
спублику, основанную на труде, и дать 
стране новую социальную структуру.

В массовой забастовке в марте 
1943  г. принимали участие предста-
вители всех социальных групп, от 
служащих до студентов и солдат. Ее 
организационным результатом ста-
ло создание органа Комитета нацио-
нального освобождения (КНО). За 20 
лет фашистской диктатуры это была 
первая массовая забастовка, ставшая 

1 ARMIR – сокр. ит. Armata Italiana in Russia, 
c июля 1942 г. насчитывала десять дивизий ита-
льянского военного контингента, который на-
зывался «8-я Итальянская Армия», или «Ита-
льянская Армия в России».

2 См.: Il communismo italiano nella seconda 
Guerra mondiale: Relazione e documenti presen-
tati dalla direzione del partito al V Congresso del 
Partito comunista italiano. Roma: Editori Riuniti, 
1963, рр. 163

началом конца режима Муссолини [3, 
c.  34–35]. В этот период произошла 
консолидация всех антифашистских 
сил, в рядах которой значительную 
роль играла ИКП.

Коренной перелом в Великой Оте-
чественной войне в СССР дал ос-
нование для выстраивания новых 
международных отношений в анти-
гитлеровской коалиции. 15 мая 1943 г. 
Коминтерн был распущен. Под поста-
новлением ИК Коминтерна постави-
ли подписи представители коммуни-
стических партий Италии, Венгрии, 
Финляндии, Испании, Румынии. Как 
отмечают современные исследователи, 
это был «жест доброй воли в отноше-
нии союзников по антигитлеровской 
коалиции»3. 

После высадки англо-американских 
войск в Сицилии и создания КНО из 
бывших министров короля Виктора 
Эммануила III, борьба против режима 
Муссолини приобрела национально-
освободительный характер. 9 сентября 
1943 г. КНО провозгласил ведение борь-
бы против нацизма и фашизма в союзе 
с Англией, США и Советским Союзом.

Муссолини, после поражения ита-
льянской армии и крушения фашист-
ского режима, при помощи и поддержке 
немецкого командования 12 сентября 
1943  г. основал марионеточную респу-
блику Сало на севере Италии. 

В декабре 1943 г. на Тегеранской 
конференции обсуждались вопросы 
об открытии Второго фронта, консо-
лидации сил антигитлеровской коа-
лиции, послевоенный миропорядок. 
После завершения Тегеранской кон-

3 Спицын Е. Ю. От диктатуры к мягкой 
силе: Коминтерну 100 лет. Будет ли востребо-
ван его опыт? // Литературная газета. 2019. 6 
марта.
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ференции и расширения деятельности 
Коминформа, созданного на основе 
Коминтерна, СССР переходит к новой 
идеологической платформе междуна-
родных отношений.  

Создание идеологической платфор-
мы движения Сопротивления в Европе 
происходило до 1943 г. под эгидой Ко-
минтерна, а с 1943 по 1945 гг. в борьбе 
с фашизмом в Италии большую роль 
сыграла ИКП и деятельность КНО, ко-
торые позволили объединить в своих 
рядах и социалистов, христианских де-
мократов, и беспартийных, перед ли-
цом общей угрозы. В 1944 г. ИКП под 
руководством П. Тольятти призвала к 
созданию правительства из представи-
тельства всех партий, готовых воевать 
против нацизма. Это означало переход 
ИКП к позиции союза с ИСП.

В Итальянской истории период 
1943–1945 гг. получил название граж-
данской войны за будущее развитие 
и противодействие фашизму, в ходе 
которой были созданы националь-
но-освободительные армии на базе 
партизанских отрядов. Итальянские 
партизаны в ходе ожесточенной борь-
бы освобождали отдельные районы 
от оккупантов. К лету 1944 г. в рамках 
движения Сопротивления действова-
ла партизанская армия численностью 
свыше 100 тыс. человек. Крупные кон-
тингенты движения Сопротивления 
действовали в районах Альп и Апен-
нин. На равнинах и в подполье штабы 
партизан получили название «Патри-
отические группы действия», которые 
устраивали саботаж, пропагандист-
ские акции. В Лигурии действовал ита-
ло-русский отряд «Бирс».

Борьба и подрывная работа в рам-
ках движения Сопротивления про-
водилась не только итальянскими 

гражданами, в отрядах итальянских 
партизан были представители и дру-
гих государств, в том числе СССР. 
Советское руководство оказывало не-
посредственную помощь в борьбе с ок-
купантами: переброску специалистов 
для партизанской борьбы, снабжение 
антифашистских движений средства-
ми агитации, обеспечение оружием, 
медикаментами, перевод раненых в со-
ветский тыл. 

При поддержке СССР радикальное 
крыло сопротивления возглавили ком-
мунисты, которые рассматривали воо-
руженную борьбу против фашистов не 
только как способ национального ос-
вобождения, а также с целью осущест-
вления революционных преобразова-
ний. Возрос интерес к ИКП, ее лидеру 
П. Тольятти и наследию А. Грамши.

Умеренное крыло итальянских ан-
тифашистских сил, в которое входили 
социалисты и социал-демократы, про-
вели восстание 2 апреля 1945  г. про-
тив марионеточной республики Сало, 
подконтрольной режиму Бенито Мус-
солини. После свержения фашизма 
и окончания Второй мировой войны 
произошло примирение политических 
сил для возрождения демократии и ре-
конструкции хозяйства.  Уже в 1945 г. 
в печати социалистической партии 
активизировалась реформистская и 
молодежная радикальная оппозиция. 
Лидеры социалистов Р.  Моранди и 
Л.  Бассо говорили о разрыве с дофа-
шистской традицией социализма, а 
также преодолении авторитарной бю-
рократической традиции Коминтерна. 

Таким образом, идеологическая 
платформа итальянских коммунистов 
в период движения Сопротивления 
Второй мировой характеризовалась 
отказом от идеи мировой социали-
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стической революции и лозунга «Про-
летарии всех стран, соединяйтесь!» в 
рамках общей борьбы с фашизмом. Во-
йна примирила все идеологии в борьбе 
с фашизмом для выработки новой си-
стемы общественных отношений, что 
доказало движение Сопротивления.

ИКП, оказавшаяся в большинстве 
после крушения фашизма (числен-
ность на 1947  г. – порядка 1,7 млн. 
чел.), была вынуждена прийти к союзу 
с социал-демократией Италии для вы-
страивания новой политической си-
стемы сдержек и противовесов. С 1948 
г. рабочее и социалистическое движе-
ние Италии, ИКП и ИСП пришли к 
тактике единого фронта против при-
шедшей к власти ХДП, для борьбы за 
демократию и социализм. 

Идеи видного теоретика ИКП 
А. Грамши об установлении гегемонии 

были реализованы в рамках расшире-
ния полномочий «гражданского обще-
ства» в 1940-е  гг. В итальянском ра-
бочем и социалистическом движении 
идеи создания единого фронта анти-
фашизма означали переход к гегемо-
нии с точки зрения общечеловеческих 
ценностей в понимании Грамши.

Во второй половине XX  в. теория 
Грамши о гегемонии получила распро-
странение в Европе и Америке и нашла 
отражение в теории конвергенции си-
стем и сближении курса СССР и соци-
ал-демократий Европы. Результатом 
этой тенденции станет появление ев-
рокоммунизма 70-х гг., а также иссле-
дования о расширении полномочий 
глобального гражданского общества в 
постмарксизме грамшианского толка.

Статья поступила в редакцию 01.04.2019
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ÅÂÐÀÇÈÉÑÊÀß ÈÄÅÎËÎÃÈß ÂÎ ÂÍÅØÍÅÉ ÏÎËÈÒÈÊÅ
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ1

Курылев К. П., Станис Д. В., Баранник М. А., Закарян С. Б.
Российский университет дружбы народов
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 10/2, Российская Федерация

Аннотация. Целью статьи является изучение евразийской идеологии как объединитель-
ной для стран ЕАЭС и ШОС в контексте реализации Россией ее внешней политики. Осо-
бое внимание уделяется эволюции российского понимания евразийской идеи и перспек-
тивных направлений ее сопряжения с альтернативными объединительными проектами 
Европейского союза и КНР. Поскольку заявленная проблема является комплексной, 
используются междисциплинарный, системный, проблемный подходы, применяются 
политологические, исторические, социологические, сравнительные и другие исследова-
тельские методы, опираясь на которые авторы, в частности, анализируют динамику раз-
вития представлений о евразийской интеграции российского лидера В. В. Путина. Авторы 
приходят к выводу о том, что, столкнувшись со стремлением Запада перекроить постсо-
ветское пространство в угоду своим геополитическим интересам, не считаясь с интере-
сами России, Москва была вынуждена от идеи «Большой Европы», которую планомерно 
продвигала все 2000-е гг., развернуться в сторону идеи «Большой Евразии» как более 
перспективной. Результаты исследования могут быть использованы при изучении роли 
«евразийского фактора» в мировой политике.

Ключевые слова: Россия, евразийство, Большая Евразия, Большая Европа, Евросоюз, 
ЕАЭС, внешняя политика, интеграция, идеология

EURASIAN IDEOLOGY IN THE FOREIGN POLICY OF MODERN RUSSIA

K. Kurylev, D. Stanis, M. Barannik, S. Zakaryan
RUDN University
10-2 Miklukho-Maklaya St., Moscow 117198, Russian Federation

Abstract. The article is aimed at considering the Eurasian ideology as the unifier of the EAEU and 
SCO countries in the context of Russian foreign policy. Particular attention is paid to how the 
Russian understanding of the Eurasian idea evolved and to the potential of its conjunction with 
alternative unification projects of the European Union and the PRC. Given the complex nature of 
the stated problem, the authors employed interdisciplinary, systems and problem approaches, 
as well as political, historical, sociological, comparative and other research methods, which 
enabled the analysis of the evolution of views on the Eurasian integration held by the Russian 
leader V. Putin. It is concluded that faced with the West’s desire to reshape the post-Soviet 
space to suit its geopolitical ends disregarding Russia’s interests, Moscow was forced to switch 
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from the idea of Greater Europe, which it systematically promoted throughout the 2000s, to the 
idea of Greater Eurasia as a more promising one. The results of the present research can be 
used to study the role of the Eurasian factor in world politics.

Keywords: Russia, Eurasianism, Greater Eurasia, Greater Europe, European Union, EAEU, foreign 
policy, integration, ideology

Российская школа по изучению ев-
разийской идеологии является весь-
ма представительной. Среди авторов 
следует в первую очередь выделить 
А. Г. Дугина и Л. В. Савина. Необходи-
мо упомянуть труды и таких известных 
специалистов по евразийской интегра-
ции, как О. А. Воркунова, И. В. Зелене-
ва, М. В. Лапенко и др. Среди фунда-
ментальных работ западных авторов, 
посвященных изучению евразийства, 
особо следует отметить работы М. Ла-
рюэль, М. Олкотт, А. Коэна, Г. Фулле-
ра, Ф. Стара и др.

С учетом того, что проблема из-
учения евразийской идеологии лежит 
на стыке таких наук, как политология, 
история, международные отношения, 
этнология и т. д., полагаем, что для бо-
лее полного раскрытия заявленного 
сюжета следует обратиться к полито-
логическим, историческим, социоло-
гическим, сравнительным и подобным 
исследовательским методам, что по-
зволяет говорить о междисциплинар-
ной методологии, используемой а ис-
следовании.

Есть мнение, что России нет необхо-
димости разрабатывать собственную 
идеологию, альтернативную западной. 
Подобная точка зрения представля-
ется неверной. Своя идеологическая 
концепция России жизненно необхо-
дима как с точки зрения внутреннего 
развития, так и в контексте решения 
международных задач. В этом контек-
сте ее наличие, с одной стороны, дает 
возможность объединить страны, 

признающие верховенство России, в 
сплочённый региональный конгломе-
рат, с другой – позволяет отодвинуть 
межгосударственные противоречия 
внутри интеграционной группиров-
ки, с третьей – преодолеть существу-
ющие региональные конфликты и не 
допустить возникновения новых. При 
этом в условиях выработки такой иде-
ологии нужно учитывать культурное 
многообразие1.

Во второй половине 1980-х гг., во 
времена «перестройки» в СССР на 
смену интернациональным интересам 
пришли интересы глобальные общече-
ловеческие, а интересы национальные 
вновь оказались на периферии. С точки 
зрения поиска оптимального баланса 
между национальными интересами и 
ценностями не лучше выглядели и 1990-
е гг. Тогда у лидеров «новой» постсовет-
ской России родилась идея так называ-
емой «демократической солидарности», 
согласно которой все демократические 
страны имеют общие интересы – стро-
ительство демократического мира, а 
потому должны считаться с внешне-
политическими интересами друг дру-
га. Видя в Западе опору реализации в 
России демократических процессов, 
новая российская власть ожидала от за-
падных стран и помощи в проведении 
экономических реформ. Запад стано-

1 Иванов Е. Тезисы о важности идеологии 
в международных отношениях, 13.01.2017 // 
KATEHON. – URL: http://katehon.com/ru/article/
tezisy-o-vazhnosti-ideologii-v-mezhdunarodnyh-
otnosheniyah (Дата обращения: 04.02.2019).
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вился для российских демократов сво-
его рода образцом для подражания. 
Называя себя продолжателями дела 
русских либералов XIX – начала ХХ вв. 
[3; 4; 5], они хотели вестернизировать 
Россию, ввести российское общество 
в «западную зону процветания», вер-
нуть страну в «цивилизованную семью 
народов». Вследствие чего российская 
внешняя политика в 1990-х гг. носила 
в целом прозападный характер, наша 
страна шла в фарватере интересов За-
пада и обслуживала именно их в ущерб 
собственным интересам.

Представляется, что одной из идео-
логических концепций развития внеш-
ней политики России могут служить 
идеи евразийства. Приобщение к ним 
способно помочь России в объедине-
нии вокруг нее государств, которые с 
опасением относятся к гегемонистско-
му диктату США и Запада в целом. В 
отличие от них Россия всегда с уваже-
нием относилась к традициям других 
народов, никогда и никому не отказы-
вала в самобытном развитии.

М. Ларюэль исходит из того, что 
термин «Евразия» можно определить 
по-разному. С одной стороны, как 
геополитический принцип, в соответ-
ствии с которым России принадлежит 
центральная роль «локомотива» всего 
постсоветского мира, а также право 
контролировать стратегическую ори-
ентацию своих соседей. С другой сто-
роны, как философский принцип, ко-
торый провозглашает Россию «другой 
Европой». В данном случае «Евразия» 
является неким ответом на то, что в 
России воспринимается как вызов са-
мой русскости, и альтернативой тому, 
что в России видится как тупик иде-
ологии либерализма и всей Западной 
цивилизации. С третьей стороны, «Ев-

разия» – это память, скорбь и носталь-
гия. «С его помощью Россия может 
лучше понять свое имперское и совет-
ское прошлое, примириться с утерян-
ным, перевернуть исторические стра-
ницы, интегрируя их в исторический 
державный контекст» [8, с. 3–4].

В 1994 г., выступая в Московском 
государственном университете имени 
М. В. Ломоносова, глава Казахстана 
Н. А. Назарбаев инициировал исполь-
зование интеграционных процессов в 
качестве ресурса для развития стран 
СНГ: «В сложных условиях первых лет 
после распада СССР предложения гла-
вы государства означали отправную 
точку в длительном процессе форми-
рования новых хозяйственных связей 
— на смену поспешно разорванным 
производственным цепочкам совет-
ского времени»1.

Евразийство по Н. А. Назарбаеву 
основывалось на том, что: 1) интегра-
ция должна строиться на основе эко-
номического прагматизма, не отрицая 
значения культурных и цивилизаци-
онных факторов; 2) интеграция долж-
на быть добровольной; 3) Евразийский 
союз должен быть объединением на 
основе равенства, невмешательства в 
дела друг друга, уважения суверени-
тета и неприкосновенности границ; 4) 
создание наднациональных органов 
Евразийского союза, принимающих 
решения на основе консенсуса, с чет-
кими и реальными полномочиями, без 
ограничений суверенитета2.

Казахстан первым из государств 
СНГ стал продвигать идею восстанов-

1 Власов А. В. Евразийская интеграция: 
взгляд из Казахстана // Развитие и экономика. 
2013. № 5. С. 130–136.

2 Назарбаев Н. А. Евразийский Союз: от 
идеи к истории будущего // Известия–Казах-
стан. 2011. 26 окт. 
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ления экономических связей на новой 
основе. Определялось это тем, что в 
ближайшие после распада СССР годы 
интеграционные процессы на постсо-
ветском пространстве находились в 
подвешенном состоянии – отсутство-
вало видение общей цели. Именно На-
зарбаев первым попытался определить 
вектор развития интеграции в регионе. 
Его инициатива и развернувшаяся во-
круг нее дискуссия привели к конкре-
тизации достаточно привлекательной 
для ряда стран СНГ конечной цели1.

Первые шаги по реализации идей 
Назарбаева были предприняты вско-
ре после его выступления в Москве. 6 
января 1995 г. между Российской Феде-
рацией и Республикой Беларусь было 
подписано Соглашение о Таможенном 
союзе. Спустя две недели 20 января 
1995 г. Россией, Беларусью и Казах-
станом было подписано Соглашение 
о Таможенном союзе, к которому 29 
марта 1996 г. присоединилась Кирги-
зия. Тогда же этими государствами 
был подписан Договор об углублении 
интеграции в экономической и гума-
нитарной областях. 26 февраля 1999 г. 
к подписанным документам присоеди-
нился Таджикистан.

Но первая попытка реализовать 
идею евразийской интеграции про-
валилась. Это было связано с рядом 
обстоятельств. С одной стороны, стра-
ны-участницы имели разные эконо-
мические интересы и не сумели дого-
вориться по целому ряду вопросов, в 
первую очередь по режиму свободной 
торговли. Важную негативную роль 
в формировании Таможенного союза 
сыграл и внешний фактор. Именно в то 

1 Власов А. В. Евразийская интеграция: 
взгляд из Казахстана // Развитие и экономика. 
2013. № 5. С. 130–136.

время наблюдается рост интереса за-
падных стран и в первую очередь США 
к СНГ. В те годы Вашингтон не без ос-
нований считал данный регион рос-
сийской сферой влияния. Такой подход 
опирался на понимание того, что лишь 
Москва сейчас способна обеспечить в 
регионе стабильность, помочь станов-
лению и развитию новых независи-
мых государств, содействовать отказу 
стран региона (Беларуси, Казахстана и 
Украины) от ядерного оружия. После 
того как Москва добилась заморозки 
конфликтов и помогла добиться отказа 
Белоруссии, Казахстана и Украины от 
ядерного оружия, США решили пере-
хватить у нее инициативу. Админи-
страция Клинтона, полагая, что в Рос-
сии могут возникнуть реваншистские 
настроения, приняла решение акти-
визировать внешнюю политику в зоне 
ее влияния и тем самым предупредить 
возможное «собирание земель» [6].

Но если Назарбаев видится скорее 
как теоретик евразийской интеграции, 
то практиком, реализовавшем ее на 
деле и продолжающим кропотливую 
работу на данном направлении, явля-
ется уже российский лидер В. В. Пу-
тин. Еще на заре своей политической 
юности, 10 октября 2000 г., недавно 
избранный президентом России, он, 
выступая в Университете имени Л. Гу-
милева в Астане, справедливо заметил, 
что «Инструктивный заряд, который 
несут в себе евразийские идеи, осо-
бенно важен сегодня, когда мы вы-
страиваем подлинно равноправные 
отношения между странами СНГ. И 
на этом пути нам важно сохранить все 
лучшее, что накоплено за многовеко-
вую историю цивилизации и Востока, 
и Запада… Я убежден, что присущие 
нашим народам духовность и чувство 
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справедливости будут сопутствовать 
созданию цивилизованного Евразий-
ского содружества»1.

Следует напомнить, что именно в 
ходе данного визита российского ли-
дера в Казахстан был подписан До-
говор об учреждении ЕврАзЭС и тем 
самым был дан новый этап развития 
интеграционный процессов на про-
странстве СНГ. Президент отдал долж-
ное евразийским интеграционным 
инициативам президента Казахстана 
Назарбаева, отметив, что «Нурсултан 
Абишевич Назарбаев – приверженец 
не только идеи, но и создания Евра-
зийского союза государств… Доку-
мент о создании новой экономической 
организации, который мы подписали, 
это идея Президента Казахстана»2.

Будучи уже зрелым государствен-
ным деятелем и готовясь в третий раз 
стать президентом России, Путин в 
октябре 2011 г. пишет статью «Новый 
интеграционный проект для Евразии». 
В ней им было отмечено, что реинте-
грация постсоветского пространства 
вокруг России является естественной 
геополитической судьбой евразийских 
стран, а также о том, что «только вме-
сте наши страны могут войти в число 
лидеров глобального роста и цивили-
зационного прогресса»3.

Путин указывал на необходимость 
более глубокой интеграции на про-

1 Выступление президента России В. В. 
Путина в университете им. Гумилёва 10 ок-
тября 2000 г., г. Астана // Министерство ино-
странных дел Российской Федерации [сайт]. 
– URL: http://www.mid.ru/ru/maps/kz/-/asset_
publisher/44tjMzWwjAFr/content/id/597656 
(Дата обращения: 04.02.2019).

2 Там же.
3 Путин В. В. Новый интеграционный про-

ект для Евразии — будущее, которое рождается 
сегодня // Известия. 2011. 4 окт. 

странстве Евразии и совместной рабо-
ты стран как связующего звена между 
ЕС и АТР. Российский лидер высказал 
перспективную идею сопряжения Евра-
зийского союза с европейским интегра-
ционным процессом. В его представле-
нии, Евразийский союз – неотъемлемая 
часть Большой Европы, «объединенной 
едиными ценностями свободы, демо-
кратии и рыночных законов». Участие в 
евразийской интеграции, наряду с эко-
номической выгодой, сулит каждому 
из его участников «быстрее и на более 
сильных позициях интегрироваться в 
Европу». Наконец, «партнерство Евра-
зийского союза и Европейского союза 
способно создать условия для измене-
ния геополитической и геоэкономиче-
ской конфигурации всего континента 
и имело бы несомненный позитивный 
глобальный эффект»4.

В годы своего президентства в 2000–
2004 и 2004–2008 гг. Путин стремил-
ся создать механизм взаимодействия 
между Россией и Евросоюзом. На сам-
мите в Санкт-Петербурге в мае 2003 г. 
состоялось подписание концепции 
формирования четырех общих про-
странств России и Евросоюза: Общего 
экономического пространства, Общего 
пространства свободы, безопасности 
и правосудия, Общего пространства 
внешней безопасности и Общего про-
странства науки и образования, вклю-
чая культурные аспекты. В мае 2005 г. 
на саммите в Москве Россия и Евро-
союз одобрили «дорожные карты» по 
формированию Общих пространств.

При этом В. В. Путин исходил из 
того, что для «полноценной интегра-
ции» с Европой России необходимо 
стать «полноценным субъектом», на-
растить экономический потенциал, по-

4 Там же.
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скольку в противном случае будет про-
исходить ее «дальнейшее истощение». 
Реализовать это возможно посредством 
интеграции с постсоветским простран-
ством, поскольку, воссоздав большое 
евразийское пространство, мы инте-
грируемся с Европой на равных»1.

Выиграв президентские выборы в 
2012 г., В. В. Путин обратил внимание 
на то, что участие в проекте «Евразия» 
является шансом сохранить свою куль-
турно-историческую идентичность и 
политическую субъектность. Согласно 
Путину, лишь посредством этого евра-
зийские страны могут претендовать на 
роль «самостоятельного центра разви-
тия, а не периферии Европы и Азии»2.

Но практическая реализация Рос-
сией своих интересов по развитию ев-
разийской интеграции продолжала на-
талкиваться на сопротивление Запада, 
направленное на сдерживание планов 
Москвы. Любая интеграция с участи-
ем Москвы на пространстве бывше-
го СССР оценивалась США и ЕС как 
опасная и невыгодная, поскольку, в их 
представлении, это усиливает влия-
ние России, расширяя ее влияние [1]. 
В связи с чем Вашингтон продолжил 
попытки, направленные на предотвра-
щение интеграционных процессов в 
регионе СНГ. Ярким подтверждением 
такой политики США являются слова 
госсекретаря США Хиллари Клинтон: 
«Мы отмечаем некий сдвиг в сторону 
повторной советизации региона... Мы 

1 Коровин В. Путин и евразийская идеоло-
гия, 26.03.2014 // Изборский клуб [сайт]. – URL: 
https://izborsk-club.ru/2801 (Дата обращения: 
04.03.2019).

2 Заседание международного дискуссионно-
го клуба «Валдай» 19.09.2013 // Официальные 
сетевые ресурсы Президента России. – URL: 
http://kremlin.ru/events/president/news/19243 
(Дата обращения: 04.04.2019).

знаем, в чем заключается цель, и мы 
стараемся разработать эффективные 
способы того, как замедлить это или 
предотвратить это»3.

Глубокую степень заинтересован-
ности и вовлеченности Запада в про-
цессы на просоветском пространстве 
в полной мере продемонстрировал 
кризис на Украине, спровоцирован-
ный во многом благодаря активному 
внешнему вмешательству в дела этого 
государства.

Государственный переворот на 
Украине в феврале 2014 г., переросший 
в гражданскую войну, сопровождав-
шуюся геополитической декомпозици-
ей этого государства, повлек за собой 
последствия как мирового масштаба, 
разрушив отношения России и США, 
двух крупнейших обладателей ядерно-
го оружия, и запустив вновь маховик 
Холодной войны, так и регионального, 
продемонстрировав неэффективность 
НАТО-центричной системы безопасно-
сти в Европе, отвыкшей со времен югос-
лавских войн от подобных событий.

При этом украинский кризис транс-
формировал внешнюю политику Рос-
сии, способствуя формированию но-
вой внешнеполитической программы 
В. В. Путина, которую можно назвать 
«доктриной Путина 2.0». Ее основные 
постулаты нашли свое отражение в 
исторической «Крымской речи» в Геор-
гиевском зале Кремля 18 марта 2014 г.4, 

3 Клинтон: США не допустят возрождения 
СССР, 07.12.2012 // RT на русском [сайт]. – URL: 
http://russian.rt.com/article/1787 (Дата обраще-
ния: 03.03.2019)

4 См. «Крымскую речь» В. В. Путина: Об-
ращение Президента Российской Федерации к 
депутатам Государственной Думы, членам Со-
вета Федерации, руководителям регионов Рос-
сии и представителям гражданского общества, 
18.03.2014 // Официальные сетевые ресурсы 
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а также в Валдайской речи Путина в 
2014 г.1

Внешнеполитическая доктрина Пу-
тина 2014 г. включает такие тезисы: 
1) Россия не рассматривает Запад как 
партнера, заслуживающего доверия, 
втягивая Украину в НАТО и в ЕС, За-
пад «перешел черту»; 2) Россия более 
не рассматривает себя как часть евро-
атлантической цивилизации, она фор-
мирует свою евразийскую идентич-
ность; 3) сфера действия «доктрины 
Путина» – в первую очередь постсо-
ветское пространство; 4) совокупный 
потенциал Запада сокращается, одно-
временно растет вес и влияние стран 
Азии, Африки и Латинской Америки, 
крупные незападные страны, объ-
единяющиеся в новые формальные 
и неформальные через институты 
(БРИКС, ШОС, и т.д.) заинтересованы 
в формировании новых правил.

Можно сказать, что насильствен-
ная смена власти в Киеве, имевшая 
целью, в том числе, создание условий 
для сдерживания России, торможение 
ведомых ею интеграционных процес-
сов на постсоветском пространстве, 
обернулась в итоге против своих орга-
низаторов, наоборот, усилив интегра-
ционные процессы в Евразии, придав 
им новую динамику и даже вектор.

Все чаще в выступлениях госу-
дарственных деятелей стран ЕАЭС и 
министров ЕЭК встречаются такие 
понятия, как «Большая Евразия» и 

Президента России. – URL: http://www.kremlin.
ru/events/president/news/20603/videos (Дата об-
ращения 04.04.2019).

1 См. «Валдайскую речь» В. В. Путина: Засе-
дание Международного дискуссионного клуба 
«Валдай», 24.10. 2014 // Официальные сетевые 
ресурсы Президента России. – URL: http://www.
kremlin.ru/events/president/news/46860 (дата об-
ращения 04.04.2019).

«Большое евразийское партнерство». 
Под данными терминами понимается 
особый формат взаимодействия меж-
ду ЕАЭС как интеграционным ядром и 
внешними партнерами, причем как на 
Западе, так и на Востоке, как взаимо-
действие, основанное на комплексном 
развитии инфраструктуры – транс-
портной, телекоммуникационной и 
энергетической [7].

В 2014 г. Россия сделала разворот в 
своей внешней политике в сторону кон-
цепции «Большой Евразии». Конфрон-
тация с Западом и осложнение эконо-
мической ситуации в стране вследствие 
введенных санкций, а также снижение 
цен на нефть не оставили выбора Мо-
скве. Серьезным ударом стало и исклю-
чение Украины из числа потенциальный 
участников интеграционных проектов 
во главе с Россией в результате государ-
ственного переворота, прихода к вла-
сти радикалов-националистов и фор-
сированного сближения официального 
Киева с Западом. Без Украины надежды 
России на создание интегрированного 
объединения, который был бы наравне 
с ЕС и другими центрами, были отчасти 
расстроены. Не имея рынка для созда-
ния собственной жизнеспособной гео-
экономической зоны, Россия осталась 
с единственным вариантом выхода на 
экономическую орбиту другого го-
сударства. Россия присоединилась к 
Азиатскому банку инфраструктурных 
инвестиций, который контролирует 
Китай, в марте 2015 г.2 Но самый реши-
тельный шаг был сделан несколько ме-
сяцев спустя, в мае, когда Си Цзиньпин 

2 См. выступление В. В. Путина: Между-
народный форум «Один пояс, один путь», 
14.05.2017 // Официальные сетевые ресурсы 
Президента России. – URL: http://www.kremlin.
ru/events/president/news/54491 (дата обраще-
ния: 03.05.2019).
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и В. В. Путин встретились в Москве на 
переговорах, чтобы укреплять сотруд-
ничество между Евразийским эконо-
мическим союзом России и Экономиче-
ским поясом Шелкового пути (ЭПШП) 
Китая. 

Кремль продвигает собственное 
видение «Большого Евразийского пар-
тнерства», сеть существующих и фор-
мирующихся интеграционных фор-
матов. Тем не менее Москва стремит-
ся предотвратить геополитическое 
господство Пекина в континенталь-
ной Евразии. Россия понимает, что в 
торгово-финансовой сфере позиции 
России в Евразии намного слабее, чем 
у Китая. Поэтому, предоставляя эко-
номические инициативы Китаю, Мо-
сква стремится к роли главного актора 
евразийского политического порядка 
и порядка безопасности, который бы 
отражал ее собственные предпочтения 
и совпадал с основными интересами 
крупнейших держав континента. Та-
кой мировой порядок, который Рос-
сия предлагает для Евразии, является 
одним из концертов держав, и ставит 
на первое место отношения между не-
сколькими крупными странами: Рос-
сией, Китаем, Индией и Пакистаном, 
Ираном. Учитывая большую часть 
населения, суши и военного потенци-
ала континентальной Евразии, пять 
крупных игроков должны совместно 
управлять безопасностью и экономи-
ческими делами региона. Все участни-
ки будущего «Евразийского концерта», 
за исключением Индии, являются не-
либеральными демократиями.

Идея создания «Большой Евразии» 
уходит корнями в декабрь 2015 г., когда 
В. В. Путин, обращаясь с Посланием к 
Федеральному Собранию Российской 
Федерации, инициировал консульта-

ции по формированию экономическо-
го партнерства между ЕАЭС, АСЕАН 
и ШОС. По его мнению, основой тако-
го процесса являются стратегические 
отношения России и Китая. Инициа-
тива формирования «Большого евра-
зийского партнерства» в значительной 
степени была вызвана озабоченностью 
России падением авторитета ВТО и 
созданием ряда «закрытых» регио-
нальных торговых ассоциаций1. Боль-
шая Евразия будет способствовать 
более конструктивному диалогу с 
ближневосточными и южноазиатски-
ми партнерами и позволит создать но-
вое экономическое пространство. Это 
приведет к выравниванию экономиче-
ской зоны между ЭПШП и ЕАЭС. 

В мае 2015 г. главы государств Ки-
тая и России подписали совместное 
заявление о сотрудничестве по стро-
ительству проектов ЭПШП и ЕАЭС. 
Лидер Китая Си Цзиньпин заявил о 
том, что будет содействовать дальней-
шему развитию и укреплению ини-
циативы «Один пояс – один путь» и 
ЕАЭС, а также развитию экономиче-
ских отношений в Евразии2. Путин 
оценил план по открытию совместно-
го экономического пространства на 
Евразийском континенте3. В отличие 

1 См. материалы Петербургского междуна-
родного экономического форума 2016: Путин 
призвал создать большое Евразийское пар-
тнерство, 17.06.2016 // ТАСС [сайт]. – URL: 
http://tass.ru/pmef-2016/article/3376295 (дата об-
ращения: 03.05.2019).

2 Проект «Один пояс, один путь». Досье, 
03.07.2017 // ТАСС [сайт]. – URL: http://tass.ru/
info/4383152 (дата обращения: 03.05.2019).

3 См. материалы Петербургского междуна-
родного экономического форума 2016: Путин 
призвал создать большое Евразийское пар-
тнерство, 17.06.2016 // ТАСС [сайт]. – URL: 
http://tass.ru/pmef-2016/article/3376295 (дата об-
ращения: 03.05.2019).
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от проекта «Большая Евразия», «Но-
вый Шелковый путь» является про-
явлением стремления к глобализации, 
а не регионализации международной 
политики. Во-первых, Китай рассма-
тривает ЕАЭС как один из коридоров 
«Нового Шелкового пути», который 
является единой таможенной зоной. 
Китай стремится не допустить пре-
вращения ЕАЭС в преграду для эко-
номического присутствия Китая на 
постсоветском пространстве. В то же 
время Китай не намерен брать на себя 
политическое руководство в Евра-
зии. Политика, проводимая Пекином, 
ограничивает потенциальное сопер-
ничество между Россией и Китаем на 
постсоветском пространстве, прокла-
дывая путь к гармонизации проектов, 
которые Китай и Россия разработали 
для Евразии. Российский проект пред-
ставляет собой согласие с китайским 
видением экономического сотрудни-
чества в Евразии, в котором не пресле-
дуется протекционистская политика. В 
Концепции внешней политики России 
2016 г. ЕАЭС рассматривается как ин-
струмент, который способен «сыграть 
важную роль в деле гармонизации ин-
теграционных процессов в Европей-
ском и Евразийском регионах»1.

С этого времени концепция «Боль-
шой Евразии» стала флагманом рос-
сийской инициативы по развитию ев-
разийского партнерства. В июне 2016 г. 
лидеры Казахстана и России обсудили 
проект «Большой Евразии» и высту-
пили с инициативой создания «Боль-
шого Евразийского партнерства» на 
Петербургском международном эко-

1 Указ Президента Российской Федерации 
от 30 ноября 2016 г. № 640 «Об утверждении 
Концепции внешней политики Российской Фе-
дерации.

номическом форуме (ПМЭФ). Путин 
выдвинул предложение о создании 
«Большого евразийского партнерства» 
на базе Евразийского экономическо-
го союза с участием Китая, Индии, 
Пакистана, Ирана и ряда стран СНГ. 
Российский лидер выступил на пле-
нарном заседании ПМЭФ и заявил: 
«Наши партнеры могут стать одним 
из центров большой зоны интеграции. 
В числе других преимуществ мы мо-
жем решать технологические пробле-
мы, способствовать технологическому 
прогрессу и привлекать новых чле-
нов», – подчеркнул президент. Прези-
дент добавил, что евразийские страны 
могли бы выработать конструктивную 
повестку дня, ориентированную на 
урегулирование существующих во-
просов и показать международному 
сообществу пример совместного, ин-
новационного будущего, основанного 
на справедливости, равенстве и уваже-
нии национального суверенитета, на 
нормах международного права и неру-
шимых принципах ООН2. 

Институциональной основой Боль-
шой Евразии считается ШОС, которая 
является одним из ярких примеров 
новой модели межгосударственного 
регионального партнерства. Динамика 
развития ШОС обусловлена, прежде 
всего, необходимостью многосторон-
них соглашений и общих националь-
ных интересов стран-членов ШОС. 
Данная организация находится в цен-
тре масштабных экономических ини-
циатив, которые будут иметь решаю-
щее значение для определения пути 

2 См. материалы Петербургского междуна-
родного экономического форума 2016: Путин 
призвал создать большое Евразийское пар-
тнерство, 17.06.2016 // ТАСС [сайт]. – URL: 
http://tass.ru/pmef-2016/article/3376295 (дата об-
ращения: 03.05.2019).
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будущего развития Евразии1. ШОС 
могла бы служить зонтичной органи-
зацией для развития, сотрудничества 
и безопасности «Большого евразий-
ского сообщества». ШОС – эффек-
тивная платформа для объединения 
ЭПШП с Евразийским экономическим 
союзом. Совместная декларация РФ и 
КНР о сотрудничестве ЕАЭС с ЭПШП 
предусматривает «укрепление связей 
в области логистики, транспортной 
инфраструктуры, расширения торго-
во-инвестиционного сотрудничества, 
оптимизации взаимных инвестиций, 
создание механизмов упрощения тор-
говли, укрепление сотрудничества 
между различными финансовыми 
учреждениями и расширение сотруд-
ничества в многосторонних регио-
нальных и глобальных форматах»2. 
Партнерство с Китаем останется важ-
нейшим элементом поворота России 
в евразийской стратегии. Отношения 
между крупнейшими евразийскими 
государствами уникальны. Россия и 
Китай выступают за поддержание ста-
бильности существующих политиче-
ских режимов. 

Предложения президента России 
В. В. Путина о проекте «Большое ев-
разийское партнерство» требует укре-
пления сотрудничества в рамках инте-
грационных структур. В то же время 
такое сотрудничество может быть 

1 Иманалиев М. С. ШОС нуждается в новой 
концепции развития, 16.06.2017 [электронный 
ресурс] // Россия в глобальной политике. – URL: 
http://globalaffairs.ru/global-processes/ShOS-
nuzhdaetsya-v-novoi-kontceptciirazvitiya-18781 
(Дата обращения: 03.05.2019).

2 Си Цзиньпин: на перспективы китайско-
российских отношений мы смотрим с полным 
оптимизмом, 02.07.2017 // ТАСС [сайт]. – URL: 
http://tass.ru/opinions/interviews/4379492 (Дата 
обращения: 03.05.2019).

эффективно выстроено в рамках от-
крытых интеграционных структур, 
позволяющих странам-участницам 
в полной мере реализовать свой по-
тенциал. Путин призывает к измене-
нию политического и экономического 
ландшафта континента и обеспечению 
мира, стабильности, процветания и 
принципиально нового качества жиз-
ни в Евразии3. Большое Евразийское 
партнерство требует построения си-
стемы стабильного политического и 
экономического сотрудничества, куль-
турного и цивилизационного взаимо-
действия, основанного на углублении 
связей между различными частями 
Евразийского континента. В то же вре-
мя лидер не настаивает на подписании 
единого договора. 

На начальном этапе партнерство 
должно основываться на построении 
системы сотрудничества между госу-
дарствами и региональными органи-
зациями и ассоциациями-партнерами, 
поиске общих интересов. Принципи-
альное значение имеет дальнейшее 
развитие и совершенствование кон-
цептуальной парадигмы «Большого 
евразийского партнерства». Парадиг-
ма должна основываться на сотруд-
ничестве в политической области и 
сфере безопасности, а также на эко-
номических и гуманитарных аспектах 
развития. АСЕАН и ШОС наладили 
политическую координацию по важ-
ным региональным и глобальным 
темам, изложили подходы и видение 
решения политических проблем. В то 
же время АСЕАН и ШОС использу-

3 См. выступление В. В. Путина: Между-
народный форум «Один пояс, один путь», 
14.05.2017 // Официальные сетевые ресурсы 
Президента России. – URL: http://www.kremlin.
ru/events/president/news/54491 (Дата обраще-
ния: 03.05.2019).
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ют согласованную модель принятия 
решений, создавая идеологическое 
сходство в функционировании обеих 
организаций и предлагая перспективы 
для развития политического диалога. 
Расширение сотрудничества на осно-
ве меморандума о взаимопонимании 
между секретариатами ШОС и АСЕ-
АН будет способствовать сближению 
двух организаций. В этом документе 
первоочередное внимание уделяется 
взаимодействию в области борьбы с 
терроризмом, наркотиками, контра-
бандой оружия, отмыванием денег и 
торговлей людьми. Он также пред-
усматривает сотрудничество в обла-
сти экономики и финансов, туризма, 
охраны окружающей среды и рацио-
нального использования природных 
ресурсов, социального развития и 
энергетики1.

Концептуальной основой Большой 
Евразии является поворот России на 
восток, или поворот в Азию, эконо-
мические и технологические рынки 
будущего. Это означает, что Боль-
шая Евразия находится в симбиозе 
с «Новым Шелковым путем» Китая, 
или инициативой «Один пояс – Один 
путь». И все же продвинутый этап рос-
сийско-китайского стратегического 
партнерства не означает, что Москва 
будет пренебрегать своими многочис-
ленными тесными связями с Европой. 
Концепция «Большой Евразии» нахо-
дится в стадии разработки. Россия яв-
ляется ключевым геоэкономическим 

1 Association of Southeast Asian Nations (ASE-
AN) Memorandum of Understanding between the 
Secretariat of the Association of Southeast Asian 
Nations (ASEAN Secretariat) and the Secretariat 
of Th e Shanghai Cooperation Organisation (SCO 
Secretariat) // ASEAN [сайт]. – URL: http://asean.
org/wp-content/uploads/images/ASEAN-SCO-
MOU.pdf (дата обращения: 18.09.2018).

и геополитическим пересечением, 
связывающим экономические систе-
мы Северной Евразии, Центральной и 
Юго-Западной Азии. Россия и Китай 
стали союзниками из-за их общей цели 
- создания развитого многополярного 
мира [9]. Неудивительно, что стрем-
ление Пекина развивать современные 
национальные технологические плат-
формы вызывает гнев в США. Проект 
«Один пояс – Один путь» должен быть 
гармонизированным с Россией для 
Большой Евразии.

Таким образом, важным фактором, 
влияющим на евразийскую политику 
России, является её центральное гео-
политическое положение в регионе. 
Данный факт предоставляет россий-
скому государству исключительную 
возможность, на фоне других стран-
участниц ЕАЭС, стать связующим зве-
ном между ЕС и быстро развивающи-
мися рынками АТР. В случаи неудачи 
евразийской экономической интегра-
ции России была способна утратить 
свою роль как центра Евразии, кото-
рый объединяет европейские и азиат-
ские государства.

Немаловажным фактором в данном 
контексте является дальнейшее со-
трудничество России в рамках выдви-
нутого Китаем проекта «Экономиче-
ский пояс Шелкового пути», который 
позволит использовать весь геополи-
тический потенциал России.

Именно российскому геополитиче-
скому положению соответствует идея 
евразийской экономической интегра-
ции. Данная идея создаёт практичные 
условия для позиционирования Рос-
сии в качестве центральной державы 
Евразии. Удобное геополитическое по-
ложение дает возможность использо-
вать его в качестве цивилизационного 
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моста, за счет синтеза системы ценно-
стей, избежав противостояния Запада 
и Востока. Учитывая переход системы 
международных отношений на новый 
виток развития, этот фактор имеет 
ключевое значение. В контексте евра-
зийской интеграции геополитическое 
положение России имеет важнейшее 
значение для полноценного развития 
страны, обеспечения её внутренней 
стабильности и целостности. Это вы-
звано в силу того, что идея евразийства 
включает в себя исторические корни, 
а также внутренние и внешние циви-
лизационные компоненты, по итогам 
синтеза которых сложилась русская 
культура, которая стала в дальнейшем 
стержнем российской [10, c. 544].

На фоне экономических санкций, 
вводимых против России с 2014 г., ев-
разийская экономическая интеграция 
служит опорой для экономической 
безопасности страны. Евразийская ин-
теграция выступает в качестве одного 
из возможных способов противосто-
яния ослабления суверенитета и по-
тери экономической самостоятельной 
страны в условиях негативного влия-
ния санкционной политики со сторо-
ны западных стран. Запрет на импорт 
иностранных товаров и экспорт неко-
торых видов российской продукции не 
позволяет в полной мере реализовать 
потенциал отечественных произво-
дителей, но создаёт возможности для 
функционирования реэкспорта через 
территорию Казахстана и Белоруссии. 

Несмотря на разный уровень эко-
номического развития стран ЕАЭС и 
неблагоприятные условия экономиче-
ской конъектуре, процессы разноско-
ростной интеграции представляются 
наиболее перспективными с точки 
зрения создания нового центра эко-

номического роста [11]. Именно во-
прос об экономической безопасности 
страны является тем фактором, кото-
рый определяет экономический аспект 
евразийской интеграции. Утвержден-
ная 13 мая 2017 г. «Стратегия эконо-
мической безопасности Российской 
Федерации» подчеркивает тенденцию 
к обострению глобальной конкурен-
ции, а также фиксируется «стремление 
к перераспределению влияния в поль-
зу новых центров экономического ро-
ста и политического притяжения» как 
наиболее серьезная угроза экономиче-
ской безопасности страны. Моделиро-
вание российским руководством поли-
тического диалога между партнерами 
по евразийской интеграции является 
частью российской внешнеполитиче-
ской стратегии по укреплению своего 
влияния в регионе [2, c. 736–745].

Таким образом, в евразийском реги-
оне разворачиваются глубокие транс-
формационные процессы. Укрепление 
позиций Азии как движущей силы ми-
ровой экономики усилит тенденцию 
к построению региональной системы 
экономических взаимосвязей, направ-
ленной прежде всего на повышение 
конкурентоспособности отраслей в 
регионе и снижение затрат на достав-
ку их конечной продукции на рынки. 
Участие стран в торговых соглашениях, 
вовлечение еще большего числа стран в 
интеграционные процессы будут спо-
собствовать укреплению тенденций и 
формированию единого евразийско-
го пространства. Институциональная 
основа для этого будет постепенно 
возрастать по мере развития и совер-
шенствования форм и механизмов со-
трудничества в рамках как ШОС, так и 
ЕАЭС, что в итоге будет способствовать 
дальнейшему углублению взаимодей-
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ствия между странами. Этот процесс 
потребует времени и усилий, но общая 
тенденция в этом направлении уже 
началась. Чтобы достичь реализации 
проекта «Большая Евразия», стратегия 
России должна быть реалистичной в 
ближайшей перспективе. Концепция 
будет направлена на преобразование 
ШОС в платформу для непрерывной 
дипломатии и переговоров, а также в 
орган по формированию достижения 
консенсуса в регионе. Проект должен 

будет включать усилия по строитель-
ству приоритетов ЕАЭС, ОДКБ. Евра-
зийское партнерство не может полно-
ценно развиваться без участия ЕС. 
Евразийские страны должны сохранять 
готовность к созданию зоны свободной 
торговли с ЕС. Это важный вопрос, ко-
торый Москве необходимо решить для 
того, чтобы ее стратегия «Большой Ев-
разии» была успешной.

Статья поступила в редакцию 06.05.2019
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117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 10-2, Российская Федерация 

Аннотация. Изложена стратегия Китая в Арктическом регионе в описаниях научного со-
общества Китая и России. Внешняя государственная политика рассматривается в системе 
политических установок, задающих основное содержание развития отношений с другими 
участниками на международной арене. Автор выявил цели и интересы, определяющие 
причины роста внимания страны к Арктическому региону. Выделены два блока стран, ко-
торые либо поддерживают, либо критически относятся к политике Китая. Сделан вывод, 
что Китай в ближайшее десятилетие будет осваивать Северный морской путь и укреплять 
свои позиции в Арктике, что значительно усилит его роль в глобальной политике, а также 
расширит возможности доступа к природным ресурсам. Кроме того, одним из приори-
тетов станет изучение климатических изменений. Выводы исследования могут быть ис-
пользованы для прогнозирования политики Китая в отношении Арктики.

Ключевые слова: Китай, Арктика, Арктический Совет, Северный морской путь, «Морской 
Шелковый путь»1

CHINA’S GOALS AND INTERESTS IN THE ARCTIC
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10–2 Miklukho-Maklaya St., Moscow 117198, Russian Federation

Abstract. The article presents the Arctic Policy of China as described in the works of the Chinese 
and Russian scientific communities. The foreign policy is considered as a system of “political 
attitudes defining the main content of activities for developing state relations with other actors 
in the international arena”. In this article, the author identifies the goals and interests of China, 
which determine the reasons for the country's increased attention to the Arctic region. The 
countries are divided into two blocks, either supporting or being critical of China’s policy in the 
region. The author comes to the conclusion that in the coming decade, China will develop the 
Northern Sea Route and strengthen its position in the Arctic, which will significantly enhance its 
role in global politics, as well as expand its access to natural resources. In addition, the study 
of climate change will become one of the priorities. The findings of the study can be used to 
predict China’s policy regarding the Arctic.
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Последние годы арктическая про-
блематика становится актуальной в 
международном сообществе. Еще в 
1992  г. директор Института аркти-
ческих исследований Дартмутского 
колледжа и член Совета полярных ис-
следований Национальной академии 
наук Оран Янг издал книгу «Аркти-
ческая политика: конфликт и коопе-
рация на циркумполярном Севере». 
В своем труде ученый отмечал, что с 
1990-х гг. Арктика превратится в поли-
гон для новых форм международного 
сотрудничества [15]. Прогнозы Янга 
подтверждаются увеличивающимся 
вниманием со стороны как арктиче-
ских, приарктических, так и иных го-
сударств к проблемам Арктики. 

Заинтересованность государств в 
Арктике связана с изменениями кли-
мата и таянием арктических льдов, 
которые создают предпосылки для ак-
тивного использования Арктической 
зоны для судоходства, более легкой 
добычи природных ресурсов. Стоит 
отметить, что Северный Ледовитый 
океан омывает берега пяти государств 
– России, США, Канады, Норвегии 
и Дании. Эти государства входят в 
число так называемой «Арктической 
пятерки». Существует также группа 
«приарктических государств», кото-
рая включает Финляндию, Швецию и 
Исландию. Одновременно интерес к 
Арктике проявляют и другие неаркти-
ческие государства, например: Китай, 
Япония, Индия, Сингапур. 

В нашей статье выявляются цели 
приарктической политики КНР, кото-
рые описаны в китайских норматив-
но-правовых документах. Необходимо 
выделить опубликованный в январе 
2018  г. документ Информационного 
бюро Государственного совета Китай-

ской Народной Республики – «Поли-
тика Китая в Арктике» (China’s Arctic 
Policy)1. Появление специализирован-
ного документа по Арктике является 
важным глобальным событием, по-
скольку в нем отражены и официально 
оформлены цели, интересы и амбиции 
Китая в Арктической зоне. Уже в на-
чале документа отражена главная цель 
КНР – интернационализация Аркти-
ки, что крайне выгодно для китайской 
стороны, так как позволяет сохранить 
за регионом открытый и регулируе-
мый нормами международного права 
статус. 

Китайская сторона подчеркива-
ет особую роль Совета Безопасности 
ООН по вопросам Арктики. Таким 
образом, «красной нитью» прослежи-
вается задача расширения влияния 
Китая по арктической проблематике. 
Китай, обладая правом вето в Совете 
Безопасности ООН, готовится стать 
активным игроком при регулирова-
нии арктической повестки. Подчерки-
вается, что арктическая проблематика 
выходит за рамки «приарктических 
государств» или региона, крайне важ-
на для реализации интересов других 
государств и международного сообще-
ства в целом. 

В указанном документе Китай про-
возглашается в качестве «околоар-
ктического» государства (Near-Arctic 
State), одного из континентальных го-
сударств, наиболее близких к Полярно-
му кругу. В соответствии с документом 
«Политика Китая в Арктике», Китай 
является заинтересованной стороной 

1 China’s Arctic Policy [электронный ресурс] 
// Th e State Council Information Offi  ce of the 
People’s Republic of China. – URL: http://english.
gov.cn/archive/white_paper/2018/01/26/con-
tent_281476026660336.htm (дата обращения: 
05.05.2019).
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в арктических вопросах ввиду того, 
что природные изменения, происходя-
щие в Арктике, оказывают непосред-
ственное влияние на климатическую 
систему Китая и его экологическую 
среду, а также на экономические инте-
ресы, сельское и лесное хозяйство, ры-
боловство, морскую промышленность 
и т. д. 

Политическими целями Китая в 
Арктике провозглашаются понимание, 
защита, развитие и участие в управле-
нии Арктикой для защиты общих во-
просов международного сообщества, 
а также содействие устойчивому раз-
витию. Китай, являясь приверженцем 
принципам уважения, взаимовыгод-
ного сотрудничества, стабильности, 
выступает за создание устойчивого 
экономического режима. А.  В.  Цвык 
отметил, что Китай стал отводить себе 
роль одного из центров формирую-
щейся полицентрической системы, что 
представляется новым явлением, учи-
тывая внешнеполитический курс КНР 
и заявления китайских лидеров о том, 
что Поднебесная никогда не будет стре-
миться к роли «сверхдержавы», равно 
как и к статусу «полюса» [11, с. 57]. 

Автор полагает, что китайская сто-
рона особое внимание стала уделять 
вопросам экологии, и не только вви-
ду заинтересованности в укреплении 
своих позиций в арктической зоне. К 
такому выводу можно прийти ввиду 
заявления Дональда Трампа в 2017  г. 
о прекращении участия США в Па-
рижском соглашении 2015 г., несмотря 
на то, что в соответствии со статьей 
28 Парижского соглашения США не 
смогут выйти из него ранее 4 ноября 
2020  г. Такого рода заявления США 
укрепляют позиции КНР в качестве 
борца с климатическими изменениями 

и за разрешение экологических вопро-
сов. В подтверждение, стоит обратить-
ся к высказыванию спецпредставителя 
КНР по делам климатических измене-
ний Се  Чжэньхуа: «в  настоящее вре-
мя Китай является первой державой 
в мире, использующей новые и возоб-
новляемые источники энергии, а  так-
же крупнейшим в  мире инвестором 
в  чистые источники энергии на  про-
тяжении девяти лет  подряд. В  2017 
году общий объем инвестиций со-
ставил 132,6  млрд. долларов США, 
что в 2,3 раза больше, чем у занимаю-
щих второе место по этому показателю 
США»1. 

«Политика Китая в Арктике» пред-
усматривает пять основных направ-
лений: углубление изучения и обо-
гащение представления об Арктике; 
защиту экологической среды и реше-
ние проблем с изменением климата (а 
именно: защита окружающей среды, 
защита экосистемы, реагирование на 
изменения климата); использование 
ресурсов Арктики законным и рацио-
нальным образом (а именно: участие 
Китая в разработке арктических мор-
ских путей; участие в разведке и экс-
плуатации нефтяных, газовых, мине-
ральных и других ресурсов; участие в 
сохранении и использовании рыбных 
и других живых ресурсов; участии в 
развитии туристических ресурсов); 
активное участие в управлении Аркти-
кой и международном сотрудничестве; 
содействие миру и стабильности в Ар-
ктике. 

1 Китай продолжит играть важную 
роль в  глобальном управлении климатом  – 
Се Чжэньхуа, 26.01.2018 [электронный ресурс] 
// ИА Синьхуа. – URL: https://news.rambler.
ru/asia/38985988/?utm_content=rnews&utm_
medium=read_more&utm_source=copylink (дата 
обращения: 05.05.2019).
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Особый интерес Белая книга пред-
ставляет ввиду того, что в ней Китай 
впервые признает, что государство не 
ограничивается лишь научными ис-
следованиями, но и заинтересовано в 
коммерческой деятельности. В опубли-
кованной Белой книге, помимо про-
чего, говорится о намерении создать 
«Полярный Шелковый путь», который 
будет частью инициативы «Один пояс, 
один путь». Здесь следует упомянуть о 
том, что еще в 2017 г. китайская сторо-
на включила транспортные коридоры 
Северного Ледовитого океана, в част-
ности Северный морской путь (СМП), 
в китайскую инициативу «Один пояс, 
один путь» (ОПОП). Данная инициа-
тива была предложена во время визи-
тов Председателя КНР Си Цзиньпина в 
Центральную и Юго-Восточную Азию 
в сентябре-октябре 2013  г. Она вклю-
чает строительство «Экономического 
пояса Шелкового пути» и «Морского 
Шелкового пути 21-го века», которые 
предполагают активное сотрудниче-
ство с другими странами.

«Экономический пояс Шелкового 
пути» и «Морской Шелковый путь 21-
го века» могут быть определены как 
программы улучшения и развития 
транспортных маршрутов. «Экономи-
ческий пояс Шелкового пути» требует 
строительства Евразийского сухопут-
ного моста. По большому счету это 
будет логистическая цепочка, соединя-
ющая стартовый пункт на восточном 
побережье Китая с Роттердамом в За-
падной Европе. Кроме того, ожидается, 
что инициатива свяжет Китай с Монго-
лией и Россией, Центральной Азией и 
Юго-Восточной Азией путем создания 
ряда экономических коридоров. 

«Морской Шелковый путь 21-го 
века» – это морская часть маршрута. 

Как и древний морской Шелковый 
путь, он будет простираться на Запад 
от восточного побережья Китая, со-
единяя Китай и Европу через Южно-
Китайское море и Индийский океан 
[3, с. 43]. «Полярный Шелковый путь» 
включает Северо-Восточный про-
ход (идет на Нью-Йорк), Северо-За-
падный проход (идет на Роттердам) и 
Центральный проход (от Шанхая до 
Северного полюса, где идет по северо-
восточному побережью Китая и расхо-
дится на два вышеназванных прохода). 

Северный маршрут крайне выго-
ден для китайской стороны, так как 
сокращает сроки доставки грузов на 
европейский рынок на 10–14 дней. В 
свете таяния льдов этот путь будет бо-
лее популярен, однако на данный мо-
мент использовать его можно только 
в течение 5–6 месяцев. Необходимо 
также сказать о том, что инфраструк-
тура Северного морского пути устаре-
ла, что не позволит в ближайшие годы 
обслуживать потенциально растущий 
грузооборот. В настоящее время рос-
сийской стороной ведется лишь пол-
номасштабное строительство порта 
Сабетта. 

Одновременно с введением сек-
торальных санкций против России и 
выхода европейских компаний из со-
вместных проектов, Китай начал за-
нимать освободившиеся ниши. Рос-
сийская сторона заинтересована в 
совместном развитии Северного мор-
ского пути, что подтверждается вы-
ступлением В.  В.  Путина на втором 
форуме «Один пояс, один путь», кото-
рый проходил в Пекине 25–27 апреля 
2019  г. «Большое внимание уделяем 
развитию Северного морского пути. 
Рассматриваем возможность состы-
ковать его и китайский «Морской 
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Шелковый путь», тем самым создать 
глобальный и конкурентный марш-
рут, связывающий Северо-Восточную, 
Восточную и Юго-Восточную Азию 
с Европой. Такой масштабный про-
ект подразумевает тесное сотрудни-
чество стран Евразии в наращивании 
транзитных перевозок, строительстве 
портовых терминалов, логистических 
центров. Приглашаем представленные 
здесь государства подключиться к его 
реализации»1, — сказал Владимир Пу-
тин. В Указе Президента РФ от 7 мая 
2018 г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 
года» ставилась задача максимального 
расширения международного сотруд-
ничества в Арктике и многократного 
расширения объемов перевозок (см. 
статью 15 Указа). 

Интерес представляет позиция рос-
сийского научного сообщества отно-
сительно сотрудничества с иностран-
ными государствами, в том числе с 
Китаем. По мнению А. Н. Пилясова и 
А.  В.  Котова, «следует поощрять уча-
стие зарубежных партнеров в созда-
нии в российской Арктике объектов 
инновационной инфраструктуры –
индустриальных парков, бизнес-ин-
кубаторов, центров трансфера тех-
нологий, филиалов университетских 
консорциумов и др. – с целью посте-
пенного выращивания здесь интел-
лектуального промышленного сервиса 

1 Развитие Северного морского пути, циф-
ровая экономика, энергетика – выступление 
Владимира Путина на форуме «Один пояс, 
один путь» [электронный ресурс] // Первый 
канал. – URL: https://www.1tv.ru/news/2019-
04-27/364278-razvitie_severnogo_morskogo_
puti_tsifrovaya_ekonomika_energetika_vystuple-
nie_vladimira_putina_na_forume_odin_poyas_
odin_put (дата обращения: 05.05.2019).

для ресурсных отраслей Заполярья» 
[6, с.  91]. Позиция Н.  Д.  Елецкого [2, 
с. 85]: «На шельфовые месторождения 
Северного Ледовитого океана прихо-
дится четверть разведанных мировых 
запасов углеводородного сырья, и про-
тиворечия по поводу их хозяйствен-
ного освоения становятся всё более 
опасными в условиях дестабилизации 
и хаотизации международных отно-
шений, кризиса сформировавшейся 
к настоящему времени модели глоба-
лизма, ренессанса принципа нацио-
нально-государственного суверените-
та, новой холодной гибридной войны, 
усиления тенденций регионализации 
и фрагментации мирового хозяйства, 
практики неопротекционизма и рас-
пространения различных моделей гло-
бализации экономических и иных со-
циальных взаимодействий». 

В монографии «Российская Аркти-
ка в изменяющемся мире» Ю.  Ф.  Лу-
кин раскрывает актуальные вопросы 
освоения Российской Арктики в со-
временном мире, а также отмечает, что 
«в Арктике ХХI века реально сталки-
ваются интересы многих стран мира, 
и дальнейшее развитие событий по-
этому может пойти по трем стратеги-
ческим сценариям: a) как по силовому 
сценарию, в первую очередь, по от-
ношению к России со стороны НАТО 
(США, Норвегии, Великобритании и 
др.); b) так и вполне мирным путем в 
условиях многополярности при актив-
ном участии Китая, Японии, Индии, 
Южной Кореи и других стран мира, с 
использованием различных вариантов 
мягкой силы; c) третий сценарий пред-
ставляет собой сочетание как жестких 
силовых, так и относительно мирных 
инструментов для достижения постав-
ленных целей» [4, с. 178–179]. 
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По мнению автора, особый инте-
рес представляют труды китайских 
специалистов. Так, Ван Цзюньтао счи-
тает, что «для Китая Россия является 
важнейшим партнером в реализации 
своих арктических планов. Не имея 
реальных геополитических оснований 
для получения прямого доступа к бо-
гатствам Арктики, Китай заинтересо-
ван в развитии отношений именно с 
Россией, обладательницей Северного 
морского пути и большей части аркти-
ческих ресурсов, и готов предложить 
ей инвестиции и передовые техноло-
гии» [1, с. 95]. 

Сунь Сювэнь в своей работе от-
мечает: «китайская дипломатическая 
философия «Цютун Цуньи» («Искать 
общую почву при сосуществующих 
расхождениях») будет способствовать 
преодолению существующих разно-
гласий и укреплению арктического 
взаимодействия» [10, с. 16]. К так назы-
ваемым расхождениям автор относит 
подходы к статусу Арктики и различия 
в национальных интересах, в частно-
сти эгоистических. КНР выступает за 
интернационализацию морских путей 
в Арктике, тогда как Россия стремится 
сохранить свой контроль над ними. В 
то же время Сунь Сювэнь полагает [9, 
с.  55–56], что для успешной реализа-
ции китайской арктической политики 
необходимо большее внимание уде-
лять «мягкой силе». 

Интерес представляют коллектив-
ная работа западных исследователей 
«Арктические амбиции Китая и их 
значение для Канады». Ее авторы ут-
верждают, что опасения Запада в от-
ношении деятельности Китая в Ар-
ктике преувеличены, «повествование 
об угрозе» бесполезно [13, p. 4]. Иссле-
дователи делят ученых и журналистов 

на две «школы мысли»: «паникеров» 
(«конфликтная школа») и «коммента-
торов», которые «видят возможности 
для сотрудничества и взаимной выго-
ды» [13, p. 9]. 

Возвращаясь к внешнеполитиче-
ской стратегии, автор полагает, что 
лейтмотивом обнародования аркти-
ческой стратегии КНР является не-
обходимость интернационализации 
Арктики, а также обеспечение ее 
устойчивого развития и освоения с 
учетом интересов всех заинтересован-
ных государств. Китайская сторона 
особое внимание обращает на важ-
ность совместного проведения науч-
ных исследований для большего пони-
мания арктической повестки дня. 

Безусловно, приоритет в деле про-
движения китайских интересов в Ар-
ктике отдается экономической состав-
ляющей. Энергетический сектор для 
китайской стороны является одним из 
важных для обеспечения экономиче-
ского роста государства. Несмотря на 
мировой кризис и спад производства, 
конкуренция на мировом рынке энер-
горесурсов продолжает носить острый 
характер. С ЕС за топливо конкури-
руют США, Япония, Китай, Индия, 
Бразилия, предлагающие странам-
производителям зачастую более благо-
приятные условия сотрудничества [12, 
с. 27]. 

В ХХI  в. энергетический сектор 
существенно изменился по причине 
вступления на нефтегазовый рынок 
новых игроков, а также ввиду усиления 
и ослабления влияния его участников. 
КНР принимает непосредственное 
участие в деле формирования глобаль-
ной энергетической системы. Глав-
ной целью, которой руководствуется 
государство, является обеспечение 



172

ISSN 2072-8360 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки 2019 / № 4

стабильного экономического роста 
при помощи бесперебойных поставок 
необходимого для этого количества 
энергоресурсов [8, с.  74]. Китай рас-
сматривает арктические минеральные 
ресурсы в качестве одного из важ-
нейших источников диверсификации 
мировой географической структуры 
импортируемых страной энергоноси-
телей [7, с. 59]. Таким образом, Аркти-
ка включена в перечень национальных 
интересов Китая в XXI в. [5, с. 21]. 

Говоря об этапах продвижения 
китайской арктической дипломатии, 
стоит отметить, что китайская сторо-
на большое внимание этому вопро-
су стала уделять лишь с конца XX  в. 
В тоже время, по мнению заместите-
ля директора Шанхайской академии 
международных исследований Ян 
Цзяня, «несмотря на то, что Китай еще 
в 1925 году присоединился к Шпиц-
бергенскому трактату (1920 года), од-
нако реальное участие в арктической 
повестке дня и научных исследовани-
ях происходило после освобождения 
(1949 года)» [14, p. 2]. В 1996 г. китай-
ская сторона присоединилась к Меж-
дународному арктическому научному 
комитету. С 1999  г. Китай начал про-
водить научные экспедиции в Арктику 
на построенном в Украине ледоколе 
Xue Long (Снежный дракон). В 2003 г. 
Полярным научно-исследовательским 
институтом Китая было осуществлено 
открытие арктической станции Хуанхэ 
в поселке Ню-Олусунн, Шпицберген. 

В 2013  г. Китай был принят в ка-
честве наблюдателя в Арктический 
совет, который в настоящее время 
включает в себя 13 наблюдателей; в 
том числе восемь государств: Россия, 
США, Канада, Дания, Исландия, Нор-
вегия, Финляндия и Швеция, а также 

шесть организаций, представляющих 
коренные народы Арктики. В этом же 
году китайская группа COSCO осуще-
ствила первый коммерческий рейс с 
северо-востока Китая, Даляня, в Рот-
тердам. 

В 2014 г. КНР выпустил путеводи-
тель по Арктике (северо-восточный 
путь). Справочные материалы послу-
жат не только руководством в сфере 
навигации, научной работы, но и по-
литики. Помимо того, что в материа-
лах представлена детальная информа-
ция по климату, географии, морским 
трассам Северного морского пути, в 
них также содержатся обширные дан-
ные по законам и нормативам приар-
ктических государств, что, по мнению 
автора, будет способствовать интен-
сификации политического диалога. 
Большое внимание уделяется коммер-
ческой составляющей, так как таяние 
льдов позволит осуществлять транс-
портировку грузов из Китая в Европу 
в более короткие сроки.

В 2016 г. пять судов китайской 
группы COSCO были отправлены по 
Северному морскому пути. В этом же 
году Китай выпускает рекомендации 
по навигации у северо-западного по-
бережья Канады. В 2016 г. начинается 
строительство первого атомного ле-
докола китайского производства Xue 
Long  2 (Снежный дракон 2) при вза-
имодействии с финской стороной. В 
2017 г. Xue Long впервые пересек Цен-
тральную Арктику (зона между Север-
ной Землей и Новосибирскими остро-
вами).

В Китае постепенно стали появ-
ляться исследовательские институты, 
занимающиеся арктической пробле-
матикой, например: Институт океано-
логии (в составе китайской Академии 
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наук), Морской институт (занимается 
разработкой китайской стратегии в 
контексте международного морского 
права), Институт полярных исследо-
ваний в Шанхае и другие. 

Автор приходит к выводу, что по-
литику Китая в Арктике можно раз-
делить на два исторических этапа: 
первый этап – это 80–90-е гг. прошлого 
века, когда у китайской стороны появ-
ляется интерес к Арктике; второй этап 
– с 2000-х гг. по настоящее время, когда 
Китай реализует свои экономические 
и политические арктические амбиции 
(создает научные институты, строит 
ледокольный флот, заключает двусто-
ронние соглашения для освоения ре-
сурсов и т. д.). 

Следует заключить, что приорите-
ты КНР в исследовании Арктики от-
даются экономической сфере, а также 
охране окружающей среды. Автор по-
лагает, что причина превалирования 
экономических интересов над дру-

гими в первую очередь связана с не-
обходимостью сократить временной 
интервал доставки грузов из Китая, не 
меньшую роль на возрастающее вни-
мание к Арктике играют природные 
богатства региона. Стоит отметить, 
что многие государства, несмотря на 
опасения, относительно активизации 
китайской арктической политики, все 
же положительно относятся в совмест-
ной работе, освоению ресурсов ввиду, 
безусловно, активной инвестицион-
ной политики КНР. К слабой стороне 
китайской политики в регионе стоит 
в первую очередь отнести малую из-
ученность северного пространства, 
отдаленность от Арктики. По мнению 
автора, арктическая политика явля-
ется одной из перспективных для ки-
тайской стороны, что будет способ-
ствовать усилению позиций КНР в 
международных вопросах по Арктике. 

Статья поступила в редакцию 06.05.2019
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ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÅ ÔÀÊÒÎÐÛ ÍÅÑÒÀÁÈËÜÍÎÑÒÈ ÍÀ ÁËÈÆÍÅÌ ÂÎÑÒÎÊÅ 
È ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÀÔÐÈÊÅ È ÈÕ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÑØÀ Â ÑÂÎÈÕ 
ÃÅÎÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÈÍÒÅÐÅÑÀÕ

Воронкова Д. О.
Московский государственный областной университет
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24, Российская 
Федерация 

Аннотация. Статья посвящена анализу использования во внешней политике США внутрен-
них факторов нестабильности региона Ближний Восток и Северная Африка накануне и в 
период «Арабской весны». Показана эволюция внешнеполитической деятельности Со-
единенных Штатов от начала событий до настоящего времени. Исследование содержит 
определение факторов нестабильности в регионе, анализ их взаимосвязей, примеры ис-
пользования этих факторов в американской внешнеполитической деятельности в начале 
XXI в. Приведены оценки этой деятельности региональными союзниками США. Сделаны 
выводы о трансформации региональных отношений под влиянием внутренних и внешних 
факторов, спаде влияния США и о стремлении преодолеть этот спад, используя тради-
ционные дипломатические и экономические методы. Научная значимость статьи заклю-
чается в комплексной оценке ряда внутренних проблем региона, их взаимосвязей и ис-
пользовании во внешней политике США.1

Ключевые слова: внешняя политика США, Ближний Восток, Северная Африка, «Арабская 
весна»

INTERNAL INSTABILITY FACTORS IN THE MENA REGION AND THEIR
USE BY THE USA FOR ITS GEOPOLITICAL ENDS

D. Voronkova
Moscow Region State University
24, Very Voloshinoy St., Mytishchi 141014, Moscow region, Russian Federation

Absract. The article analyses the use of internal factors associated with the instability in the Mid-
dle East and North Africa (MENA) region in the US foreign policy on the eve of and during the 
Arab Spring; as well as shows the evolution of the US foreign policy from its onset to the present 
time. The author determines the instability factors in the region; analyses their interrelations and 
examples of their use in the American foreign policy at the beginning of the 21st century; as well 
as provides the assessment of these actions by US regional allies. Conclusions are made about 
the transformation of regional relations under the influence of internal and external factors, the 
decline in US influence and their desire to overcome this decline using traditional diplomatic 
and economic methods. The scientific merit of the article lies in the fact that it comprehensively 
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assesses a number of internal problems of the region, their interconnection and use in the US 
foreign policy.

Keywords: US foreign policy, Middle East, North Africa, Arab Spring

Ключевое значение для понимания 
внутренних факторов нестабильности 
проблем региона Ближний Восток и 
Северная Африка имеют географиче-
ское положение государств региона, 
возможность добычи и транзита энер-
гоносителей. Причины нестабильно-
сти в регионе можно условно раздеть 
на два взаимосвязанных комплекса: 
проблемы, напрямую связанные с 
распределением доходов от продажи 
энергоносителей и прочих ресурсов, и 
проблемы, связанные с региональны-
ми конфликтами по исторически сло-
жившимся причинам.

Нефть остается основой экономи-
ческой и военной мощи. На распреде-
ление доходов от продажи энергоно-
сителей напрямую влияет отсутствие 
выборности власти в большинстве 
государств, что влечет за собой про-
блемы социально-экономического не-
равенства, проблемы коррупции, про-
блемы легитимности власти, проблемы 
роста населения и трудоустройства 
молодежи. Эти дискуссионные пробле-
мы современного общества подробнее 
рассмотрены ниже. Внутренние исто-
рические сложившиеся факторы не-
стабильности связаны с религиозным 
конфликтом между суннитами и ши-
итами1, а также с проблемой границ, 
следствием чего являются сложное по-

1 Подробно на эту тему – в интервью со-
трудника Парижского института политиче-
ских исследований Ф. Ансельма газете Le Figaro 
“Главная проблема Ближнего Востока – холод-
ная война суннитов и шиитов, 11.01.2018”. См.: 
рус. пер. на сайте ИноСМИ. – URL: https://
inosmi.ru/politic/20180111/241166158.html (дата 
обращения: 24.05.2019).

ложение религиозных и национальных 
меньшинств в государствах региона, 
арабо-израильский конфликт. Реша-
ющее воздействие на оба комплекса 
проблем оказывают: вмешательство 
иностранных держав, региональное 
соперничество и рост экстремистского 
ислама. Рассмотрим вышеописанные 
положения подробнее.

США используют региональное со-
перничество как средство укрепления 
своего влияния в регионе путём эко-
номической и дипломатической под-
держки интересов своих союзников, 
продаж вооружений и наличия своего 
военного контингента в ряде стран ре-
гиона. Это является следствием роста 
вооружений в регионе. Активное, в том 
числе военное, вмешательство США 
во внутренние дела региона вызвало 
рост антиамериканизма, который, на-
ряду с проблемами социально-эконо-
мического неравенства и регулярно 
обостряющимися арабо-израильским 
и суннитско-шиитским конфликтами, 
способствовало росту экстремистско-
го ислама, влияние которого выходит 
за пределы региона.

Несменяемость власти характерна 
для военных режимов, свергнувших в 
прошлом предыдущего правителя, и 
для неограниченных монархий. В этих 
государствах высоки степень корруп-
ции и социального расслоения. При-
верженцы демократических взглядов 
трактуют несменяемость власти в те-
чение десятилетий как незаконное её 
удержание, не принимая в расчет тра-
диционные для Востока формы власти 
и религиозно ориентированную орга-
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низацию общества. Так, по мнению Ра-
фаэллы А. Дель Сарто [12, pp. 779–780, 
781], «волна арабских восстаний, охва-
тившая регион после 2011 г., несомнен-
но, является кульминацией дефицита 
легитимности арабских режимов», 
так как «... богатые нефтью монархии 
могли позволить себе буквально ку-
пить уважение населения... однако ле-
гитимность политического правления 
оставалась слабой». Из-за перекосов 
в финансировании государственных 
институтов, распределение финансо-
вых потоков между узкой группой лиц, 
коррупция, низкие бюджеты на соци-
альные нужды способствовали углу-
блению социально-экономического 
неравенства и финансовых проблем. 

Глубокие экономические и поли-
тические связи США с лояльными 
авторитарными режимами требовали 
обоснования устойчивости этих ре-
жимов для сдерживания критики за-
падного мира, упреков о нарушении 
прав человека в этих странах (КСА1, 
Бахрейн, ОАЭ, Катар, Иордания). Для 
обоснования сотрудничества с не-
демократическими странами в США 
была разработана концепция авто-
ритарной стабильности, заменившая 
идею внедрения демократии [3, c. 102]. 
Президент Египта Х.  Мубарак со-
трудничал с США более тридцати лет, 
однако США не поддержали прези-
дента в ходе «Арабской весны», и тот 
оказался свергнут (так же, как ранее: 
шах Ирана, Маркос – на Филиппинах, 
Сухарто – в Индонезии и Саддам – в 
Ираке, а позже Каддафи в Ливии)2. Ха-

1 КСА – здесь и далее по тексту обозначение 
Королевства Саудовской Аравии.

2 Han Dongping. Arab Spring is now US awak-
ening, 19.09.2012 [Электронный ресурс] // Chi-
naDaily Africa. – URL: http://africa.chinadaily.
com.cn/opinion/2012-09/19/content_16006900.

рактер высказывания официальных 
лиц США в ходе развития «Арабской 
весны» в Египте за несколько дней из-
менился с поддержки существующей 
власти, до солидарности с протесту-
ющими и требований о немедленной 
передаче власти3. 

Г. Мирский отрицает участие США 
в свержении Мубарака из-за крайне 
выгодных для США соглашений [3, 
c. 99–100]. Он считает, что в ситуации 
с поддержкой волнений в Египте США 
проявили гибкость для налаживания 
отношений с новой властью [4, c. 171], 
поскольку США заинтересованы в со-
хранении сложившейся системы вла-
сти, пусть и во главе с другим прези-
дентом [3, c. 101]. Так, Египет ежегодно 
получал от США, в среднем, 1,5 млрд. 
долларов, а, в свою очередь, суда аме-
риканского ВМФ имели возможность 
использовать Суэцкий канал, воен-
ная авиация США – право пересекать 
воздушное пространство Египта. Еще 
3 февраля 2011  г. Обама заявлял, что 
арабские волнения «не являются след-
ствием политики США или другой 
внешней силы»4.

В 2013 г. Центр стратегических меж-
дународных исследований США издал 
доклад, согласно которому видимая 

htm (Дата обращения: 24.05.2019). 
3 См. релиз оффиса пресс-секретаря Прези-

дента США Барака Обамы “Remarks by the Pres-
ident on the Situation in Egipt, February 1, 2011”. 
– URL: https://obamawhitehouse.archives.gov/
the-press-office/2011/02/01/remarks-president-
situation-egypt (дата обращения: 24.05.2019).

4 President Obama Speaks on the Th ur-
moil in Libia: “Th is Violence Must Stop”, 23 
February, 2011 // Th e White House President 
Barak Obama. – URL: https://obamawhite-
house.archives.gov/blog/2011/02/23/president-
obama-speaks-turmoil-libya-violence-must-stop?
utm_source=022411&utm_medium=blog&utm_
campaign=daily (дата обращения: 24.05.2019).
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стабильность диктатур в Арабском 
мире, которой руководствовались по-
литики на протяжении десятилетий, 
показала свою иллюзорность. Реак-
ции руководства США на падения 
режимов, с которыми Америка имела 
длительные и плодотворные взаимо-
отношения, заставили региональные 
державы иначе взглянуть на баланс 
сил в регионе и предпринять ряд ша-
гов для укрепления собственных по-
зиций.

Отдельные исследователи проблем 
роста численности молодежи в стра-
нах Ближнего Востока в конце ХХ  в. 
заявляли о влияния этого фактора на 
устойчивость правящих режимов и 
потенциальную опасность для амери-
канской ближневосточной политики 
[13, p. 151–154]. На основе статистики 
прироста населения в регионе были 
сделаны выводы, что страны MENA1 
должны поддерживать 7% экономиче-
ский рост, иначе в регионе начнутся 
многочисленные молодежные волне-
ния [18]. В результате мирового эконо-
мического кризиса 2008 г. обострилась 
проблема безработицы и доходов на-
селения в ряде стран региона MENA: 
в 2009  г. среди молодежи в возрасте 
18–29 лет безработица составляла око-
ло 49%, почти каждый второй выпуск-
ник, получивший диплом о высшем 
образовании, не смог найти работу (в 
1999 г. число безработных с дипломом 
было в два раза ниже – 22%) [7, с. 48]. 
Экспорт товаров и услуг сократился за 
год кризиса на 3,7% [6, с. 100]. 

Одна из гипотез, высказанных по-
сле начала войны в Ираке на основе 
исследований демографов, гласила: 
США вторглись в Ирак, ожидая, что 

1 MENA – здесь и далее по тексту аббревиа-
тура для стран Middle East and North Afrika.

молодежные волнения могли бы соз-
дать цепную реакцию в регионе и 
вдохновить арабов на свержение дру-
гих режимов. Однако путь, выбранный 
правительством США, на практике 
не привел к вышеуказанным выводам 
и «задержал эту цепную реакцию, 
сплотив народ вокруг действующих 
режимов»2. По мнению Ф.  Фукуямы, 
«администрация Буша была чрезмер-
но оптимистичной, считая, что будет 
очень легко осуществить широкомас-
штабную демократизацию не только в 
Ираке, но и на Ближнем Востоке в це-
лом» [9, с. 10]. Тем не менее, по мнению 
П. П. Рябова, к 2010 г. в регионе «вы-
росли новые поколения, которые всё 
больше ассоциируют себя с западными 
экономическими системами, но 
не имеют возможности в прежних 
условиях эти желания осуществить», 
автор считает, что в государствах ре-
гиона останется прежняя система 
равновесия кланов и племен, только 
станет называться «многопартийной 
системой» [5, c. 55–56].

Стремление США к утверждению 
своего влияния в регионе реализовы-
валось, во-первых, информационным 
путём, через культурные составляю-
щие (музыка, кинематограф, мода, но-
вости, научные статьи и т. д.), которые 
распространялись посредством СМИ, 
а также через социальные сети, фо-
румы, блоги, новостные ленты в сети 
Интернет; во-вторых, через действия 
неправительственных организаций 
(поддержка оппозиционных кружков, 

2 Цит. по: Corley M. Rove: a “Win” aft er 
more years in Iraq “will rally Muslim world to 
us”, 21.03.2008 [Электронный ресурс] // Th ink-
progress. – URL: https://thinkprogress.org/
rove-a-win-after-more-years-in-iraq-will-rally-
the-muslim-world-to-us-c07240ee8d6b/ (Дата об-
ращения: 24.05.2019) 
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поиск и обучение лидеров, могущих 
возглавить оппозиционные партии и 
течения и т. д.); в-третьих, дипломати-
ческими методами. Методы так назы-
ваемой американской «демократиза-
ции» не одобрялись правительствами 
стран региона, но и их последствия не 
были определяющими в развитии по-
литической региональной системы. 
Согласно опросам агентства Гэллап 
в Египте в ходе волнений «Арабской 
весны» 2011 г., 73% египтян ответили, 
что не видят в США поддержки демо-
кратии (в 2008 г. 75% египтян ответили 
так же)1.

Региональное соперничество прямо 
влияет на ряд проблем региона: сун-
нитско-шиитский конфликт, арабо-
израильский конфликт, гонку воору-
жений, соперничество при получении 
иностранной экономической под-
держки, в продажах энергоносителей 
и проч. ЛАГ, как региональный союз, 
являлся площадкой для обмена мнени-
ями среди стран-участниц, но не влиял 
всерьез на ситуацию в регионе. Напри-
мер, на заседании ЛАГ в 2008 г. М. Кад-
дафи выступал за расследование казни 
президента страны-члена ЛАГ (С. Хус-
сейна), с возмущением описывая «ино-
странную оккупацию» Ирака воору-
женными силами США. Однако ЛАГ 
не предпринял никаких шагов для за-
щиты одного из своих членов2. 

1 Younis M., Younis A. Opinion Briefi ng: 
Egyptians on the Arab Spring, 22.02.2012 // Gal-
lup. – URL: https://news.gallup.com/poll/152879/
Opinion-Brief ing-Eg yptians-Arab-Spring.
aspx?g_source=FOREIGN_POLICY_OPIN-
IO N _ B R I E F I N G S & g _ m e d iu m = t o pi c & g _
campaign=tiles (дата обращения: 24.05.2019)

2 [Video] Speech by M. Qaddafi  at the summit 
of the League of Arab States in Syria, 2008. – URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=Wc4Ifz2Voz8 
(дата обращения: 24.05.2019)

Ближневосточный регион всегда 
был подвержен межконфессиональ-
ным конфликтам по причине суще-
ствования двух альянсов: «суннитской 
оси» с Саудовской Аравией, Египтом, 
Катаром и Бахрейном и «шиитского 
полумесяца» с Ираном, Ираком, Си-
рией и Ливаном. Эти альянсы можно 
рассматривать как решающие в опре-
делении структуры союзов между вну-
тренними и внешними участниками 
[16, p. 48]. Иран, в силу своего геогра-
фического положения, имеет контроль 
над Ормузским проливом (по которо-
му поставляется около трети мирово-
го трафика нефти)3, и неоднократно 
угрожал закрыть доступ в пролив в 
ответ на иностранную агрессию. Та-
кой возможный шаг Ирана неприем-
лем для стран Персидского Залива, так 
как добыча и экспорт нефти является 
важнейшей составляющей экономики 
этих государств. 

Саудовская Аравия и Израиль явля-
ются для США опорными государства-
ми, обладающими довольно серьезным 
региональным влиянием в определен-
ной группе стран, и могущими обеспе-
чить поддержку с позиции силы или 
геополитики. По некоторым оценкам, 
присутствие Израиля, традиционно 
враждебного КСА в альянсах с США, 
стало возможным вследствие «заинте-
ресованности суннитов в существова-
нии стабильного и могущественного 
израильского государства в качестве 
противовеса иранскому доминирова-
нию в Ближневосточном регионе» [14, 
p.  56]. Военное вторжение США и их 
союзников на Ближний Восток в на-
чале XXI  в. показало, что американо-

3 Raval A. Strait of Hormuz becomes focal 
point aft er oil attacks // Financial Time. 2019. 20 
May. 
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саудовский и американо-израильский 
альянсы являются сильнейшими в ре-
гионе. Устранение Саддама Хусейна, 
антагонизм по отношению к Ирану, 
нефтяная гегемония с арабскими ком-
паниями и борьба с глобальным тер-
роризмом указывают на тот факт, что 
США стали управлять структурами 
альянсов региона [16, p. 43]. 

С началом событий «Арабской вес-
ны», продолжая традиционную поли-
тику взаимного недоверия, региональ-
ные державы и негосударственные 
субъекты (включая Саудовскую Ара-
вию, страны Персидского залива, 
Турцию, Иран и «Хезболлу») начали 
вмешиваться в ход волнений, каж-
дый финансировал свои собственные 
ополчения, или, как в случае с ливан-
ской «Хезболлой», принимал участие 
в боевых действиях1. В ходе волнений 
изменились устойчивые политические 
блоки: Катар порвал отношения с Си-
рией, в которой разразилась граждан-
ская война, в Египте к власти пришли 
новые силы. ЛАГ трансформировалась 
в подконтрольную Саудовской Аравии 
и Катару структуру после переворотов 
в Египте, Ливии и исключения из неё 
Сирии. Иран, давний противник Са-
удовской Аравии, был объявлен ини-
циатором отдельных восстаний и по-
собником террористов. США активно 
поддерживали Саудовскую Аравию в 
стремлении ограничить влияние Ира-
на, исходя из соображений региональ-
ного доминирования. 

Перед заключением ядерной сделки 
с Ираном, в марте 2015 г. госсекретарь 
США Джон Керри делал заявления о 
возможности сотрудничества с Баши-

1 Fisher M. Syria’s Paradox: Why the War Only 
Ever Seems to Get Worse // Th e New York Times. 
2016. 26 Aug.

ром Асадом, невзирая на крайне несо-
гласие с этим Саудовской Аравии2. Но 
через некоторое время на Иран вновь 
были наложены санкции со сторо-
ны США. Союзник Ирана, ливанская 
«Хезболла», воюющая на стороне Аса-
да, на экстренной сессии ЛАГ 19 ноя-
бря 2017  г. по инициативе КСА была 
признана террористической органи-
зацией, невзирая на то, что эта партия 
представлена в парламенте Ливана. 
Можно предположить, что важнейшие 
региональные союзники США в опре-
деленной мере оказывают влияние на 
внешнеполитические решения послед-
них. По мнению Н.  Хуссейна, непо-
следовательная позиция США по ряду 
региональных вопросов, их нежелание 
увеличивать военное вмешательство 
в гражданскую войну в Сирии, а так-
же влияние на региональные события 
России, Турции и Китая, поставили 
под сомнение могущество американо-
арабо-израильского союза [16, p. 44]. 

Как представляется, недовольство 
политикой США в регионе побуждает 
союзников Америки предпринимать 
самостоятельные внешнеполитиче-
ские шаги. В частности, в 2015  г. был 
подписан ряд договоров в сфере энер-
гетики между Россией и Саудовской 
Аравией, 5–8 октября 2017 г. состо-
ялся первый государственный визит 
короля Саудовской Аравии в Россию3. 
Вышеописанные события также ока-

2 См. рус. перевод статьи из Asharq Al-Awsat 
(Саудовская Аравия): Абд ар-Рахман ар-Рашид. 
Керри сошел с ума? 18.03.2015 // ИноСМИ. – 
URL: https://inosmi.ru/asia/20150318/226947301.
html (Дата обращения: 24.05.2019)

3 Итоги первого госвизита короля 
Саудовской Аравии в Россию, 08.10.2017 [Элек-
тронный ресурс] // ТАСС. – URL: https://tass.ru/
mezhdunarodnaya-panorama/4627597 (Дата об-
ращения: 24.05.2019)
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зали влияние на переоценку полити-
ческих союзов государствами региона. 
По мнению Дж.  Дженкинса, бывшего 
британского посла в Саудовской Ара-
вии, угрозой для королевства явля-
ется «гнетущее ощущение того, что 
традиционное партнерство с Соеди-
ненными Штатами в качестве основы 
внешнеполитической стратегии все 
более себя изживает» [10, p. 91]. В тоже 
время, французский исследователь 
Ф. Ансель считает, что трансформация 
баланса сил в регионе лишь продол-
жилась событиями «Арабской весны», 
а тенденцию к ослаблению арабского 
мира можно проследить с конца XX в. 
(распад Сомали и ослабление Ирака в 
1991 г.). По его мнению, эта тенденция 
продолжилась разделом Судана и Ира-
ка в 2011 г., падением Ливии и Йемена 
в ходе «Арабской весны», ослаблени-
ем стран, не затронутых волнениями 
вследствие падения цен на нефть (Ал-
жир, нефтяные монархии Персидского 
залива), усилением терроризма (Ирак, 
Египет, Марокко, Ливия), геополити-
ческим противостоянием (Марокко – 
Алжир, ОАЭ – Бахрейн)1. 

Процесс политических изменений 
в регионе MENA начался не событий 
«Арабской весны» и не закончился с её 
фактическим затуханием, а является 
этапом трансформации региональных 
отношений. Так, 5 июня 2017  г. о раз-
рыве дипломатических отношений с 
Катаром объявили такие государства, 
как Бахрейн, Объединенные Арабские 
Эмираты, Египет, Йемен, Мальдивы, 
переходное правительство Ливии, и 
ключевой в прошлом союзник – Сау-
довская Аравия2. Причиной этого раз-

1 См. сноску выше на интервью Ф. Анселя 
газете Le Figaro. 

2 Конфликты Катара со странами Ближнего 

рыва стали попытки сближения катар-
ского правительства с Ираном. Помимо 
того, обостряется ситуация в Ливии3, в 
Алжире прошла волна протестов про-
тив нового срока Президента А. Бутеф-
лика, правящего страной с 1999 г.4 

В большинстве ближневосточных 
государств военные получали (и полу-
чают) важные экономические приви-
легии, имеют значительное влияние в 
руководстве страны в течение многих 
лет. Амбиции военных элит были укре-
плены личными отношениями с араб-
скими лидерами (Х. Мубарак, Х. Асад, 
иорданские монархи Хусейн, Абдалла 
II), высок статус карьеры военного в 
большинстве арабских государств5. 
По мнению В. Ахмедова, значительная 
часть национального бюджета клю-
чевых государств Арабского Востока 
(до 1/3), шла на оборону за счет со-
кращения расходов на развитие и со-
циальные нужды ради поддержания 
лояльности военных6. Таким образом, 
армия была глубоко вовлечена в граж-
данскую деятельность, в результате во-
енно-промышленный комплекс пере-

Востока. Досье, 05.06.2017 [Электронный ре-
сурс] // ТАСС. – URL: https://tass.ru/info/4314685 
(дата обращения: 24.05.2019).

3 Лукьянов Г. Триполи: блицкриг Хафтара 
провалился. Что дальше?18.04.2019 [Электрон-
ный ресурс] // МДК Валдай. – URL: http://
ru.valdaiclub.com/a/highlights/tripoli-blitskrig-
khaft ara/ (дата обращения: 25.05.2019).

4 Кузнецов В. Почему «уход» Бутефлики 
грозит Алжиру ещё большими потрясениями, 
13.03.2019 [Электронный ресурс] // МДК Вал-
дай. – URL: http://ru.valdaiclub.com/a/highlights/
ukhod-butefl iki-grozit-alzhiru/ (дата обращения: 
24.05.2019).

5 Ахмедов В. М. Роль армии в политических 
системах арабских государств Ближнего Восто-
ка, 17.04.2009 [Электронный ресурс] // Инсти-
тут Ближнего Востока. – URL: http://www.iimes.
ru/?p=8475 (дата обращения: 24.05.2019).

6 Там же.
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секался с политикой государственной 
индустриализации, основанной на им-
портозамещении. 

По мнению Д.  Линд, «региональ-
ное соперничество и вмешательство 
США привели к росту вооружений в 
регионе, постоянному присутствию 
военного контингента США в ряде 
стран, зависимости от экономической 
и дипломатической поддержки США 
по ряду региональных вопросов» [15, 
p.  180]. Нужно отметить, что с 1970-х 
и 1980-х  гг. военные базы США при-
сутствуют в ряде нефтедобывающих 
стран Персидского Залива: в Бахрей-
не находится главная стоянка 5 флота 
ВМФ США, в Кувейте – сухопутные 
войска США, в Катаре – ВВС США и 
одна из военных баз, Эль-Удейд. Чис-
ленность личного состава ВС США в 
регионе – 35 тыс. чел., и «может быть 
значительно увеличена в случае обо-
стрения обстановки» [2, с.  20]. Это 
является определенной гарантией бес-
перебойных поставок нефти на рынки 
Запада и Востока, уравновешивая по-
тенциальные возможности Ирана по 
препятствию этому транзиту. После 
военного вмешательства США в Ирак 
и Афганистан, американский военный 
контингент сохраняется в этих стра-
нах, несмотря на неоднократные заяв-
ления руководства США о его выводе. 
В рамках военно-технического сотруд-
ничества США не только поставляют 
вооружения и запчасти для военной 
техники, но и занимаются обучени-
ем военных специалистов в странах 
Ближнего Востока; ряд военных долж-
ностей в странах Персидского Залива 
занимают британские и американские 
специалисты, что говорит о влиянии и 
определенном контроле вооруженных 
сил этих стран.

Следствием регионального сопер-
ничества и взаимного недоверия среди 
стран региона является наращивание 
вооружений, особенно в 2000-х гг., по-
сле начала войн в Ираке и Афганиста-
не. С 1990-х гг. регион MENA занимал 
высшие позиции в рейтингах затрат на 
военные нужды в мире как в целом, так 
и в процентах от ВВП1. США являлись 
крупнейшим экспортером вооруже-
ний в страны MENA: общая стоимость 
военных поставок в арабские государ-
ства за период с 1999 г. по 2006 г. соста-
вила примерно 88 млрд. долларов2. По 
данным российского Центра анализа 
мировой торговли оружием (ЦАМ-
ТО), США являлись поставщиками 
около 60% всех вооружений в регион 
в 2007–2010  гг. Американский воен-
ный экспорт в страны Ближнего Вос-
тока резко возрос в 2011–2014  гг., по 
оценке ЦАМТО, на 53% (62,145 млрд. 
долларов из общего объема прогнози-
руемых поставок продукции военного 
назначения США)3. США традиционно 
использовали военно-техническое со-
трудничество в качестве инструмента 
внешней политики, обеспечивающего 
национальные интересы4, в том чис-
ле обеспечения заказами собственной 

1 Global Militarization Index [Электронный 
ресурс] // Bonn International Center for Conver-
sion (BICC). – URL: http://gmi.bicc.de/ (дата об-
ращения: 24.05.2019).

2 Юрченко В. П. Военно-техническое со-
трудничество США с арабскими странами, 
14.02.2008 [Электронный ресурс] // Институт 
Ближнего Востока. – URL: http://www.iimes.
ru/?p=6806 (дата обращения: 24.05.2019).

3 В структуре военного экспорта США в 
2011–2014 гг. произойдут существенные из-
менения, 26.10.2011 [Электронный ресурс] 
// ЦАМТО. – URL: http://www.armstrade.org/
includes/periodics/news/2011/1026/110010123/
detail.shtml (дата обращения: 24.05.2019).

4 См. ссылку выше на публикацию Юрченко 
В. П.
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оборонной промышленности. Таким 
образом, мы видим, что в начале XXI в. 
Соединенные Штаты стремились со-
хранять и приумножать своё влияние 
в странах региона через укрепление 
военно-технического сотрудничества, 
увеличение экспорта вооружений и, 
кроме того, силовой внешней полити-
ки (при Дж. Буше-младшем).

Д.  Линд отмечает [15, p.  181], что 
США стремились укреплять связи с 
государствами региона не только за 
счет военного сотрудничества, но и пу-
тем налаживания личных отношений 
между дипломатами: «повседневное 
взаимодействие между официальны-
ми лицами США и Совета сотрудни-
чества стран Залива предназначены 
для предоставления американским 
официальным лицам доступа к ключе-
вым фигурам Бахрейна, ОАЭ, Кувейта, 
Катара и КСА, которые принимают 
решения, влияющие на США». Она 
указывает, что благодаря этим связям, 
американские дипломаты могут вли-
ять на решения вышеперечисленных 
стран-экспортеров нефти, что крайне 
важно, так как США заинтересованы 
в контроле ближневосточных запасов 
энергоносителей, а также в обеспече-
нии бесперебойных поставок нефти, 
трансокеанские потоки которой кон-
тролируются ВМС США.

По мнению А.  Сушенцова, резуль-
татом войн в Ираке (2003–2011  гг.) и 
Афганистане (2001–2014  гг.) стало не 
«единое союзное пространство» Боль-
шого Ближнего Востока, а растущая 
милитаризация конфронтации между 
суннитами и шиитами, актуализиза-
ция проблем межрегионального со-
перничества, арабо-израильского кон-
фликта, рост антиамериканских на-
строений [8, с. 251]. 

К 2008  г. региональное медианное 
одобрение США составляло всего 
15%, а опросы агентства Гэллап в 143 
странах показывали, что авторитет 
Соединенных Штатов является низ-
ким по всему миру, при этом в Египте 
рейтинг удовлетворения действиями 
американского правительства состав-
лял 6%, в Сирии – 4%1. Администра-
ция Обамы стремилась воздержаться 
от прямого военного вмешательства 
в арабские волнения из-за колоссаль-
ных финансовых затрат предыдущих 
военных операций, отрицательного 
экономического и политического вли-
яния на страны региона: потери США 
составили более 8000 погибших и 150 
000 раненых в Ираке и Афганистане, 
стоимость операций по «войне с тер-
рором» с 2001 г. оценивается в 2,3–2,6 
трлн. долларов, а суммарные затра-
ты США по обязательствам в Ираке, 
Афганистане и Пакистане составили 
3,7–4,4 трлн. долларов [17, p.  81]. Од-
нако многие влиятельные политики и 
экономисты не разделяли убеждения 
президента по вопросам ближнево-
сточной политики, не желая призна-
вать ошибочность политики и, как 
следствие, потери напрасными. 

Поляризация взглядов проявлялась 
и в опросах общественного мнения2, 

1 Ray J. Opinion Briefi ng: U.S. Image in Middle 
East / North Africa, 27.01.2009 [Электронный ре-
сурс] // Gallup. – URL: https://news.gallup.com/
poll/114007/Opinion-Briefing-Image-Middle-
East-North-Africa.aspx?g_source=FOREIGN_
POLICY_OPINION_BRIEFINGS&g_medium=
topic&g_campaign=tiles (дата обращения: 
24.05.2019).

2 Obama Faces Familiar Divisions Over Anti-
Terror Policies, 18.02.2009 [Электронный ресурс] 
// Rew Recearch Center. – URL: http://www.peo-
ple-press.org/2009/02/18/obama-faces-familiar-
divisions-over-anti-terror-policies/ (дата обраще-
ния: 05.04.2019).
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и на высшем уровне1. После распада 
СССР США обладали доминирующим 
влиянием в регионе. З. Бжезинский го-
ворил в 2011 г., что США теряют пози-
ции, их влияние – на спаде или утраче-
но, а арабские союзники разочарованы 
внешнеполитической деятельностью 
США2. Г. Киссинджер писал, что «аме-
риканская политика стремилась учи-
тывать интересы всех сторон и (к 
2015 г. – Д. О.) оказалась на грани поте-
ри способности влиять на ситуацию», 
а также, что «США в настоящее время 
находится в противоречиях или расхо-
дится по целому ряду вопросов со все-
ми влиятельными силами в регионе»3. 
По высказываниям этих двух влия-
тельнейших внешнеполитических спе-
циалистов можно сделать выводы, что, 
во-первых, они не одобряют внешнюю 
политику Обамы и, во-вторых, их мне-
ние о спаде влияния США последова-
тельно – и в 2011, и в 2015 гг. 

Не только американские политики 
высказывались о спаде влияния США, 
например, о «благоприятной междуна-
родной обстановке (для французской 
внешней политики), в связи с подры-
вом доверия к США» говорил так же 
французский геополитик Ф.  Ансель4 ; 
профессор Гарвардского университета 
Стивен М.  Уолт писал, что «Америка 

1 Госсекретарь США Хиллари Клинтон в 
2009 г. настаивала на увеличении военного вме-
шательства в страны Ближнего Востока.

2 См. текст интервью в рус. пер. «Бжезин-
ский: мы утратили былое влияние» (Dar Al-
Hayat, Ливан), 27.06.2011. [Электронный ре-
сурс] // Рамблер. – URL: https://news.rambler.
ru/usa/10312697/?utm_content=rnews&utm_
medium=read_more&utm_source=copylink (дата 
обращения: 24.05.2019).

3 Kissinger H. A Path Out of the Middle East 
Collapse // Th e Wall Street Journal. 2015. 16 Oct. 

4 См. сноску выше на интервью Ф. Анселя 
газете Le Figaro. 

не так сильна, как думает»5, «основой 
подхода администрации Трампа яв-
ляется «бери или уходи», несмотря 
на то, что такой высокомерный под-
ход «Буша – Чейни породил череду 
неудач»6. Можно предположить, что 
влияние США снизилось из-за жест-
кого вмешательства администрации 
Дж. Буша-младшего в дела регио-
на. Под грузом внешнеполитических 
противоречий и накопившихся вну-
тригосударственных и региональных 
проблем администрация Обамы не 
сумела смягчить последствия силовой 
политики предшественника. Это стало 
дополнительным толчком к трансфор-
мации баланса сил в регионе. 

Администрация Д.  Трампа, как 
представляется, планирует укрепле-
ние своего влияния путем демонстра-
ции силы. В настоящее время США 
нагнетают обстановку в Персидском 
Заливе, угрожая Ирану военным вме-
шательством7, что может привести 
к катастрофическим последствиям8, 
вводит вторичные санкции против 
стран, сотрудничающих с Ираном, ве-
дут ожесточенную торговую войну с 
Китаем9, имеющим на Ближнем Восто-

5 Walt St. America Isn’t as Powerful as It Th inks 
It Is // Foreign Policy. 2019. 26 Apr. 

6 Там же.
7 См. рус. пер. редакционной статьи газе-

ты Хуаньцю шибао, Китай: Америка не может 
позволить себе «Иранскую войну», но ей нра-
вится запугивать, 23.05.2019 [Электронный 
ресурс] // ИноСМИ. – URL: https://inosmi.ru/
politic/20190523/245129542.html (дата обраще-
ния: 24.05.2019).

8 См. рус. пер. статьи газеты Th e Nation 
(Пакистан): Иранский конфликт может спро-
воцировать Третью мировую войну, 21.05.2019 
[Электронный ресурс] // ИноСМИ. – URL: 
https://inosmi.ru/politic/20190523/245125973.
html (дата обращения: 24.05.2019).

9 «Мы будем бороться до конца»: китай-
ские СМИ повышают градус в высказыва-
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ке свои интересы и не планирующим 
отступать. Такое поведение Соединен-
ных Штатов создает предпосылки для 
дальнейшей эскалации конфликтов, 
усиливает тем самым напряженность 
в регионе и в мире, и в целом внешне-
политическая деятельность Америки 
остается важным фактором неста-
бильности.

Важным фактором нестабильно-
сти является рост экстремистского 
ислама. И как важнейшая часть жизни 
арабов – религия, и как политическая 
оппозиция – исламисты успешно рас-
ширяли круг недовольных властью. 
Беспрецедентной радикализации ис-
ламских организаций в начале XXI  в. 
способствовало стремительное раз-
витие информационно-пропагандист-
ских технологий [1, с.  288]. Главы ре-
жимов, например, в Египте, в Ливии, 
позиционировавшие себя как светское 
государство, говорили о том, что в слу-
чае их свержения ислам немедленно 
займет их место у власти, что и про-
изошло в Египте, Тунисе в результате 
волнений. В ходе арабских волнений 
США поддерживали вооруженную оп-
позицию в Ираке, Ливии, Сирии. Ряд 
районов Ирака, Афганистана, Сирии, 
Ливии перестал контролироваться 
центральной властью этих государств 
в результате свержения предыдущих 
правителей (С.  Хуссейн, М.  Каддафи) 
и начала междоусобных войн (Ирак, 
Сирия, Ливия). В этих районах власть 
фактически стала принадлежать поле-
вым командирам, а радикальные исла-
мисты объявили о создании государ-

ниях о торговой войне с США (Th e Guardian, 
Великобритания), 24.05.2019 [Электронный 
ресурс] // ИноСМИ. – URL: https://inosmi.ru/
politic/20190524/245139874.html (дата обраще-
ния: 24.05.2019)

ства, основанном на нормах шариата. 
В отсутствие контроля центральной 
власти над военными складами в были 
зафиксированы случаи попадания это-
го оружия в руки экстремистов (в Ира-
ке, Ливии). После свержения Каддафи 
Майкл Флинн, бывший глава развед-
управления Министерства обороны, 
говорил: «Это не был провал. Это была 
катастрофа. Мы уничтожили не очень 
хорошего парня, который поддер-
живал стабильность в очень плохом 
регионе»1. 

По мнению Р.  А.  Дель Сарто, в 
случае дальнейшего ослабления цен-
тральной власти вооруженные и на-
сильственные группы смогут бескон-
трольно перемещаться от Туниса и 
Ливии через Синай до Сирии и Ирака, 
являясь угрозой балансу сил по всему 
региону [12, p. 783], и это предположе-
ние находит своё подтверждение: по 
данным арабского издания Asharq Al-
Awsat, террористическая организация 
ИГИЛ (запрещена на территории Рос-
сии) переместилась из Сирии и Ирака 
в другие регионы мира, в частности в 
Афганистан2. Можно предположить, 
что рост радикального ислама стал 
следствием прямого военного втор-
жения США, роста антиамериканских 
настроений, ухудшения социально-
экономического положения населе-
ния в результате войн, распада ряда 
государств и ослабления контроля 

1 Цит. по: Becker J., Shane S. In Th eir Own 
Words: Th e Libya Tragedy // Th e New York Times. 
2016. 27 Feb.

2 См. рус. пер. статьи: Таха абд аль-Вахид. 
Пять тысяч боевиков ИГИЛ ( террористическая 
организация, запрещенная на территории Рос-
сии. – Д. О.) находятся в Афганистане, 25.05.2019 
[Электронный ресурс] // ИноСМИ. – URL: 
https://inosmi.ru/social/20190525/245141124.
html (Дата обращения: 25.05.2019).
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центральной власти над некоторыми 
территориями, а также усиления реги-
онального соперничества, застарелой 
проблемы границ (курды, палестин-
цы), гонки вооружений. 

Внутренними, исторически сло-
жившимися причинами нестабиль-
ности являются: суннитско-шиитский 
конфликт, проблема границ, арабо-
израильский конфликт и проблемы 
межкультурной и межнациональной 
розни. По мнению Жана-Пирра Касса-
рино, Р.  А.  Дель Сарто, после распада 
Османской империи ответственность 
за создание «современных националь-
ных государств» с определенными 
границами, таких как Сирия, Ливан, 
Ирак, Иордания, Израиль и меньшие 
монархии Персидского залива, «ле-
жит на европейских колониальных 
державах, которые налагали границы 
там, где их не было», «независимо от 
каких-либо исторических местных ра-
нее существовавших факторов и без 
каких-либо консультаций с местным 
населением» [11, p.  883–896]. Государ-
ства MENA, имевшие длительные об-
щие связи (например, Египет, Ливия, 
Сирия) делали попытки в разные годы 
создать единые государства с союз-
никами, однако эти союзы не просу-
ществовали долго. По сей день почти 
каждое государство Ближнего Востока 
и Северной Африки имеет проблему 
демаркации границы с соседом или 
соседями. Проблема палестинцев, не 
имеющих своего государства на зем-
лях, занятых еврейским государством 
Израиль, является причиной арабо-
израильского конфликта. 

США традиционно поддерживают 
Израиль во внешнеполитических вза-
имоотношениях государства со стра-
нами региона, США прилагали мас-

су усилий для примирения арабских 
стран с Израилем. Однако США (под 
влиянием произраильского лобби в 
Конгрессе) и ряд стран Евросоюза при-
числяют ХАМАС (палестинскую орга-
низацию) к террористическим органи-
зациям, что дает основание Израилю 
вести против них военные действия и 
применять жесткие блокадные меры 
против населения сектора Газа. Кро-
ме того, Израиль полностью исклю-
чает возможность участия ХАМАС в 
двусторонних палестино-израильских 
переговорах, что еще больше тормозит 
решение проблем [7, с. 87–88]. Нужно 
отметить, что технологический, эко-
номический и демографический рост 
Израиля, подкрепленные поддержкой 
США, не побуждает Израиль к уступ-
кам арабским странам на фоне осла-
бления последних.

«Арабская весна» актуализировала 
и обострила ряд внешних и внутрен-
них проблем региона Ближний Восток 
и Северная Африка. Как представляет-
ся, причины «Арабской весны» лежат 
в области конфликта социального за-
проса на перемены в жизни общества 
и консервативной модели управле-
ния, а сами волнения явились этапом 
трансформации Ближневосточного 
региона. Несмотря на ожидания запад-
ного мира, цепного распространения 
либеральной демократии на тради-
ционные государства региона не про-
изошло, а собственно волнения были 
быстро «умиротворены». Однако ка-
тастрофические последствия арабских 
волнений, усугубившие внутренние 
проблемы региона, длятся по сей день, 
демонстрируют отсутствие успешных 
попыток решения причин нестабиль-
ности и являются результатом стрем-
ления заинтересованных сторон под-
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твердить и расширить экономические 
и дипломатические договоренности с 
новыми политическими силами. 

В результате военных вторжений в 
начале ХХI  в., проведения непоследо-
вательной и противоречивой внешней 
политики, позиции США в регионе 
ослабли, а их региональные союзники 
пересматривают собственную полити-
ку, реагируя на изменение баланса сил. 
США стремятся сочетать традицион-
ное дипломатическое, экономическое 
и военное давление на правительства 
государств Ближнего Востока и Се-
верной Африки с целью сохранения 
своего влияния. При этом США сами 

являются фактором нестабильности, 
оказывают влияние на комплекс за-
старелых проблем региона и создают 
новые (поддержка вооруженных оп-
позиций в ряде стран, эскалация на-
пряженности по отношению к Ира-
ну). Можно заключить, что прежняя 
противоречивая внешняя политика 
не даёт нужного эффекта руководству 
США и требует пересмотра стратегии 
в регионе, однако американское руко-
водство придерживается традицион-
ных, жестких методов реализации сво-
ей внешнеполитической деятельности.

Статья поступила в редакцию 17.04.2019
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ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ ÏÐÎÔÑÎÞÇÎÂ Â ÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÅÍÍÎÉ ÊÀÌÏÀÍÈÈ 
1920–1921 ãã. (ÍÀ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÕ ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜß È ÊÓÁÀÍÈ)

Суханова Н. И.
Московский государственный областной университет
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24,
Российская Федерация

Аннотация. В статье дан анализ эволюции рабочих профсоюзов в условиях первых лет со-
ветской власти. Используя методы историзма, системности и многомерного подхода, ав-
тор рассматривает объект и предмет исследования в процессе их меняющейся сущности 
под влиянием происходящих политических перемен. Обращение к реалиям начальных 
лет советской власти, в которых под влиянием  централизаторской политики происходи-
ли деформации многих общественных структур, создает возможность увидеть архаичную 
сущность новой государственности. Ее структуры действовали известными российскому 
обществу методами адаптации к расколу, что мешало преодолению массы внутренних 
конфликтов и противоречий, но содействовало удержанию власти и общества. На при-
мере участия профсоюзов в продовольственной политике 1920–1923 гг. выявляется тен-
денция «врастания» общественных организаций в систему централизованной вертикали 
власти и подчинение их деятельности идеологическим задачам большевиков. Проблема 
взаимоотношений власти и общественных организаций не теряет своей актуальности.1

Ключевые слова: профсоюз, продовольственная политика, большевик, крестьянство, Се-
верный Кавказ

PARTICIPATION OF TRADE UNIONS IN THE IMPLEMENTATION
OF THE FOOD-SUPPLY CAMPAIGN OF 1920–1921
(ON THE MATERIALS OF STAVROPOL TERRITORY AND KUBAN)

N. Sukhanova 
Moscow Region State University
24, Vera Voloshina St., Mytishchi 141014, Moscow region, Russian Federation

Abstract. The article analyses the evolution of trade unions in the first years of Soviet power. 
Using the method of historicism, systems analysis and multi-dimensional approach, the author 
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considers the object and subject of research affected by political changes. The analysis of the 
early years of Soviet power, when many social structures were transformed under the influence 
of the centralising policy, reveals the archaic nature of the new state. Its structures employed 
methods of adapting to schisms known to Russian society, which prevented the resolution of 
various internal conflicts and contradictions while contributing to the retention of power and 
control over the society. The example of trade unions participating in the implementation of the 
food-supply policy (1920–1923) reveals the trend of public organisations being integrated into 
the centralised vertical power structure to further the ideological objectives of Bolsheviks. The 
issue of relations between the authorities and public organisations is of continued relevance.

Keywords: trade unions, food policy, Bolsheviks, peasantry, North Caucasus

Профессиональные союзы, мас-
совая организация которых на пред-
приятиях в различных городах России 
пришлась на начало ХХ  в., сыграли 
значительную роль в формировании 
организованности российского проле-
тариата. Появившись вследствие раз-
вития экономической борьбы рабочих, 
профсоюзы зачастую противостояли 
попыткам российской социал-демо-
кратии вовлечь их в политическую 
борьбу. С начала существования боль-
шевизма как самостоятельного поли-
тического течения, его лидеры четко 
понимали, какие возможности воздей-
ствия на общественное сознание пре-
доставляют профсоюзы, – как самые 
массовые общественные организации. 
Необходимость партийной работы в 
профсоюзах признавалась большеви-
ками всегда. РСДРП(б) видела в про-
фсоюзах свои опорные базы. 

По мере нарастания системного 
кризиса в стране происходил процесс 
«полевения» значительной части проф-
союзов. А это служило серьезным осно-
ванием для их вовлечения в политиче-
скую борьбу. Известно, что диктатура 
пролетариата для практической реали-
зации должна была опираться на значи-
тельный социальный пласт. Он, в свою 
очередь, должен быть хорошо органи-
зован. В этом плане альтернативы про-

фсоюзам не было. Массовость, классо-
вое единение, понимание потребности 
серьезных перемен – эти и другие ка-
чества делали профсоюзы незамени-
мой опорой власти большевиков. Не 
случайно в решениях VI съезда партии 
экономическая борьба пролетариата 
рассматривалась как одна из форм клас-
совой борьбы. При этом профсоюзы 
объявлялись боевыми организациями 
рабочего класса, действующими в тес-
ном контакте с политической партией 
пролетариата1. В ряде городов их новый 
облик начал проявляться осенью 1917 г. 
А с приходом к власти большевиков 
ситуация постепенно начала меняться, 
профсоюзы становились опорой новой 
власти и подчинялись решению задач, 
поставленных ею. 

В годы Гражданской войны на про-
фсоюзы возлагались и военные за-
дачи. Было создано Военно-продо-
вольственное бюро Всероссийского 
Центрального Совета Профессиональ-
ных Союзов. В июле 1919 г. секретари-
ат бюро издал «Положение о создании 
губернских рабочих бюро». В их функ-
ции должно было входить управление 
всеми рабочими продовольственны-
ми, заготовительными и заградитель-

1 КПСС в резолюциях и решениях съездов, 
конференций и пленумов ЦК. Т. 1. М.: Политиз-
дат, 1983. С. 586–587.
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ными отрядами, которые должны 
были осуществлять свою деятельность 
во всех губерниях, реализуя одну из 
сторон диктатуры пролетариата.

Большевики видели профсоюзы 
проводниками своих стратегических 
и тактических задач. «Профсоюзы яв-
ляются не только исторически необхо-
димыми, но исторически неизбежной 
организацией индустриального про-
летариата, охватывающей его, при ус-
ловиях диктатуры пролетариата, поч-
ти поголовно. Профсоюзы, по месту 
их в системе диктатуры пролетариа-
та, стоят, если можно так выразиться, 
между партией и государственной вла-
стью.  И, не имея такого фундамента, 
как профсоюзы, нельзя осуществлять 
диктатуру, нельзя выполнять государ-
ственные функции… Профсоюзы – это 
«резервуар» государственной власти…
Профсоюзы создают связь авангарда с 
массами» – так высказывался В. И. Ле-
нин на соединенном заседании де-
легатов VIII  съезда Советов, членов 
ВЦСПС и МГСМС – членов РКП(б) в 
декабре 1920 г. [6, с. 202, 204]. 

После окончания Гражданской во-
йны расширились задачи, возлагаемые 
на профсоюзы. Развитие классовой 
борьбы в условиях действующей дик-
татуры пролетариата должно было вы-
явить новые ее формы. Профсоюзы, 
как передаточный механизм, должны 
помогать партии бороться с «бюрокра-
тическими извращениями», за укре-
пление «товарищеской дисциплины», 
лояльности по отношению к «власти 
трудящихся (т. е. советской власти)», за 
реализацию хозяйственной политики 
власти1. Важным фактором, делающим 

1 КПСС в резолюциях и решениях съездов, 
конференций и пленумов ЦК. Т. 2. М.: Политиз-
дат, 1983. С. 343–344.

профсоюзы явным приводным рем-
нем партии, стал рост членов РКП(б) в 
профсоюзных рядах. Многочисленные 
ряды членов различных профсоюзов 
привлекались к решению значитель-
ного количества насущных проблем в 
новом советском государстве.

Начало 1920-х гг. связано с новыми 
подходами власти к организации  рабо-
ты профсоюзов. Послевоенные условия 
сформировали новые нормы стимули-
рования трудовой деятельности. При 
этом продолжала сохраняться система 
натурального снабжения рабочих. К 
1922  г. рабочие крупной промышлен-
ности получали выплаты натурой в 
размере 77,5% зарплаты [7, с. 274]. Зна-
чительную долю этих выплат состав-
ляли продукты. Для реализации столь 
масштабной работы по сбору продо-
вольствия начали активно вовлекать 
профсоюзные организации. Они реа-
лизовывали одновременно несколько 
задач: снабжали изъятым у крестьян 
продовольствием города и формиро-
вали у крестьянства представление о 
сущности новой власти, опирающейся 
на диктатуру пролетариата. Особенно 
важной представлялась работа в отда-
ленных регионах и плодородных рай-
онах страны. К примеру, на юге перед 
большевиками стояла важная полити-
ческая задача завоевания симпатий на-
селения и привлечения его на сторону 
советской власти. Но в противоречие 
с ней вступала хозяйственная – необ-
ходимость изъятия продовольствия 
для обеспечения населения городов. 
Сложный комплекс политики власти в 
регионах пока еще не стал предметом 
завершенных исследований по пробле-
ме. Известный историк российского 
крестьянства В.  В.  Кондрашин, проа-
нализировав опубликованную к 2017 г. 
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литературу по истории крестьянства, 
констатирует, что проблему продо-
вольственной политики в начальный 
период советской власти следует из-
учать, прежде всего, на региональном 
уровне [5, с. 68]. 

К числу проблемных регионов с 
позиций противоречивости полити-
ческой и хозяйственной деятельности 
власти следует отнести Северный Кав-
каз и особенно его плодородные райо-
ны – Ставрополье и Кубань. В регионе 
в начале ХХ в. зародились собственные 
профсоюзы в городах, и они действо-
вали достаточно успешно, поскольку 
здесь развивалось свободное предпри-
нимательство. Советский этап дея-
тельности профсоюзов в крае начался 
уже в ноябре 1917  г. Их формирова-
ние происходило на основе узкопро-
фессиональных признаков. Накану-
не событий в Петрограде зародились 
первые профсоюзы парикмахеров, 
трамвайных работников и портных в 
Пятигорске. Вскоре в городе была со-
звана межсоюзная конференция. Из 
десяти человек, избранных в оргбю-
ро местных профсоюзов, девять были 
большевиками1. До осени 1918  г. их 
деятельность протекала относительно 
спокойно. Более того, после прихода в 
регион Добровольческой армии рабо-
та профсоюзов не прекратилась, поме-
нялись лишь лидеры союзов. Но в этих 
условиях было невозможным создание 
рабочих бюро, которые были обязаны 
заниматься изъятием продовольствия. 
Лишь осенью 1920 г. здесь начала дей-
ствовать система рабочих бюро – от 
губернских до уездных.

Разрушенное после революций и 
Гражданской войны хозяйство Ставро-

1 Государственный архив Ставропольского 
края (далее – ГАСК). Ф. 20. Оп. 212. Д. 1. Л. 18.

польской губернии и Кубанской области, 
непрочность положения новой власти в 
широких слоях казачьего и крестьян-
ского населения, недостаток квалифи-
цированных кадров вынудил новое 
правительство при проведении продо-
вольственной кампании прибегнуть к 
помощи профсоюзов. Постановлением 
ВЦСПС 1920  г. профработники были 
мобилизованы на работу в губернское и 
уездные продовольственные бюро2.

С весны-лета 1920 г. стал активизи-
роваться процесс создания профиль-
ных профсоюзов. Формировались и 
их региональные органы. Нормальной 
практикой стал созыв профсоюзных 
конференций. Отчетность того пери-
ода показывает множественность на-
правлений профсоюзной работы: ор-
ганизация культурной работы, сбор 
средств на различные нужды, форми-
рование и деятельность товарищеских 
судов, помощь в организации и работе 
продовольственных отрядов. В ряде 
профильных профсоюзов работали 
комиссии помощи голодающим.

В начале 1920-х гг. они стали актив-
но посылать свои заготовительные от-
ряды в сельские районы губернии. При 
этом активизировали свое внимание к 
продовольственным запасам региона 
профсоюзы северных городов России.

В результате засухи 1921 г. в стране 
голодали 27 млн. человек, погибло око-
ло 1  млн. крестьян [4, с.  387]. Неуро-
жай 1921  г. катастрофически повлиял 
и на снижение объема сельскохозяй-
ственного производства на Северном 
Кавказе. Здесь посевные площади со-
кратились до 51,4% к 1913 г.; общее по-
головье скота – до 37,3%. Валовой сбор 
зерна в крае к 1925 г. составлял 68,2% 
от 1913 г. [8, с. 275]. 

2 ГАСК. Фр. 256. Оп.1. Д. 21. Л. 2.
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В сложившихся условиях крестья-
не стремились уменьшить произво-
дительность отрасли разными путями: 
сокращением посевных площадей до 
размеров личного потребления, за-
севанием свободных земель зерном, 
подлежащим конфискации, массовым 
убоем скота, ухудшением ухода за зем-
лей. Не получая от государства необхо-
димых товаров, местное крестьянство 
было вынуждено, используя в качестве 
эквивалента свой хлеб, добывать их 
самостоятельно [9, с. 187]. 

Поскольку на территориях Ставро-
польской губернии и Кубано-Черно-
морской области достаточно успешно 
развивалось сельскохозяйственное 
производство, на их население воз-
лагались весьма серьезные задачи по 
поставкам продовольствия в разные 
районы Российской Федерации. В про-
цесс реализации продовольственной 
политики 1920–1921 гг. стали активно 
вовлекать различные структуры.

В середине 1920  г. на территории 
Кубани и Ставропольской губернии 
была введена продовольственная раз-
верстка. В сборе продовольственного 
налога принимали участие многие со-
ветские организации, созданные в этот 
период большевиками. В числе прочих 
весомой была деятельность професси-
ональных союзов Кубано-Черномор-
ской области и Ставропольской губер-
нии. 

Профсоюзные организации приня-
ли активное участие в восстановлении 
экономики хозяйства Ставропольской 
губернии и Кубани, разрушенного во 
время Гражданской войны. Производ-
ственные союзы проводили серьезную 
работу по борьбе с разрухой народно-
го хозяйства. Они участвовали в ре-
монтных работах по восстановлению 

транспорта и дорог, мостов, а также 
во всех мероприятиях по восстановле-
нию экономики регионов.

Из числа работников-активистов 
профессиональных союзов создава-
лись так называемые рабоче-продо-
вольственные отряды, которые на-
правлялись в уезды для выполнения 
всех продразверсток. В их обязанно-
сти входило: 

– точное выполнение разверстки и 
всех работ, связанных с ее выполнени-
ем, как то: а) выдвижение излишков на 
ссыппункты, б) обмолот зерна и т. д.;

– агитационная работа с устрой-
ством митингов и собеседований и со-
действие всем агентам продорганов в 
их работе;

– организация совместно с Воли-
сполкомом гужевого транспорта для 
перевозки продуктов к ссыппунктам;

– доставка в Управление рабочего 
бюро (Ураббюро) сведений о ходе раз-
верстки и ссыпке хлеба на ссыппункты 
и т.п.;

– участие с правом совещательного 
голоса на заседаниях Волпродсовеща-
ний по вопросам продовольствия.

Важным экономическим рычагом 
при проведении продовольственной 
разверстки был учет всего имеюще-
гося продовольствия. Первые меро-
приятия новой власти в продоволь-
ственной сфере были ориентированы 
и нацелены именно на учет всех за-
пасов прошлых лет. Для выполнения 
этих задач была создана должность 
агент-контролеров. Исполнением этой 
работы могли заниматься только ква-
лифицированные кадры, а поскольку 
в них новая власть ощущала большой 
недостаток, местным советским ор-
ганизациям пришлось прибегнуть к 
помощи профессиональных союзов, в 
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среде которых было немало профес-
сиональных счетоводов и учетчиков. 
Военно-продовольственное бюро на-
правляло в уезды Ставропольской гу-
бернии агентов-контролеров, выдавая 
им мандаты. 

Агент-контролер по прибытии на 
место в местный продовольственный 
комитет наделялся немалыми полно-
мочиями. Он имел право на внеочеред-
ное получение подвод и право проезда 
по грунтовым дорогам за установлен-
ную твердую цену. Все советские и 
должностные лица на месте должны 
были оказывать ему всемерное содей-
ствие в деле выполнения возложенно-
го на него поручения1.

На агент-контролеров возлагались 
следующие важные задачи:

– наблюдение за деятельностью 
продотрядов своего района в деле ис-
полнения ими инструкций и всех рас-
поряжений;

– инструктирование отрядов по 
всем вопросам, возникающим в про-
цессе  работы, а также ознакомление 
их со всеми положениями и распоря-
жениями, имеющими отношение к де-
ятельности отрядов;

– знакомство с постановкой про-
довольственного дела в волостях и 
сельских советах;

– право следить за распределением 
продуктов местной кооперации и дея-
тельностью агентов Упродкома;

– участие с правом совещательного 
голоса на заседаниях Волпродсовеща-
ний по вопросам продовольствия;

– все свои действия агент-контро-
лер должен был согласовывать с рабо-
той агентуры на местах. 

При обнаружении в работе про-
дотрядов нарушений, плохой дисци-

1 ГАСК. Ф.р. 256. Оп.1. Д. 42. Л. 45.

плины, бездеятельности, злоупотре-
блений, неисполнения распоряжений 
Ураббюро, агенту-контролеру предо-
ставлялось право немедленной от-
правки под конвоем виновных в Ураб-
бюро с письменным изложением дела. 
Такой уровень полномочий, с одной 
стороны, создавал гарантированные 
условия для изъятия продовольствия. 
С другой стороны – содействовал ро-
сту злоупотреблений и субъективному 
подходу к решению поставленных за-
дач. При этом менялось содержание и 
сущность общественных организаций, 
которые приобретали права и опыт 
командно-административной работы, 
что делало их прямыми проводниками 
государственной политики. Так фор-
мировалась этика политики «военного 
коммунизма» при, казалось бы, уча-
стии в ее реализации общественных 
организаций. Как раз об этом говорил 
В.  И.  Ленин, подчеркивая противоре-
чивый характер методов работы про-
фсоюзов. С одной стороны, главными 
методами их работы должны были 
стать воспитание и убеждение. С дру-
гой – профсоюзы, реализуя государ-
ственные задачи в условиях диктатуры 
пролетариата, «не могут отказываться 
от методов принуждения» [6, с. 203]. 

Недостаток товаров первой необ-
ходимости, нехватка продовольствия, 
а особенно хлеба, во многих городах 
России,  вынуждали профессиональ-
ные организации посылать представи-
телей своих союзов в «походы в села за 
хлебом». Из числа членов профессио-
нальных союзов различных организа-
ций создавались продовольственные 
отряды, их направляли для заготовки 
хлеба для своих организаций в различ-
ные регионы страны. Продовольствен-
ные отряды из членов профсоюзов 
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формировались и местными профсо-
юзами для заготовки хлеба совместно 
с продовольственными организация-
ми в данном регионе на местах. 

На территории Ставропольской гу-
бернии и Кубанской области действо-
вали не только продовольственные 
отряды, созданные местными про-
фсоюзами, но и те, которые направ-
лялись профессиональными союзами 
из других городов для сбора продо-
вольственного налога. В 1920–1921  гг. 
на Кубани и в Ставропольской губер-
нии действовало несколько отрядов из 
других регионов. Так, местными уезд-
ными профсоюзами Архангельской 
губернии были мобилизованы продо-
тряды для сбора продналога из союза 
охотников, союза работников просве-
щения, союза охотников и лесорубов 
и ряда других профсоюзов. Вполне 
объяснима причина столь далекого 
путешествия северян на плодород-
ный юг. Елецким же бюро профсоюзов 
в военно-продовольственный отряд 
21 сентября 1920  г. было выделено 23 
человека – продотрядников из союза 
цементников, союза табачников, из со-
юза народного питания и других1. 

Отряды в данный регион направля-
лись из Подмосковья, Покровска, Са-
мары, Перми. Сформированные про-
дотряды, прибыв на места, поступали 
в распоряжение губернских и уездных 
рабочих бюро. Основной целью мест-
ных отрядов, общей численностью от 
21 до 23 человек, был сбор продоволь-
ственной разверстки у населения. От-
ряды из других регионов прибывали 
на место своего командирования сро-
ком на шесть месяцев, по истечении 

1 Центр документации новейшей истории 
Ставропольского края (далее – ЦДНИСК). Ф.р. 
197. Оп. 1. Д. 15. Л. 22.

которого им на смену присылался дру-
гой отряд, сформированный их проф-
союзом или какими-либо другими ор-
ганизациями. 

Часть собранного хлеба (15 пудов) 
продотрядники могли официально 
отсылать своим семьям. Часть продо-
вольствия поступала в фонд того про-
фессионального союза, которым они 
были командированы, остальное зер-
но оставалось на ссыппунктах. Таким 
образом, заинтересованность в более 
эффективной работе у членов отряда 
была велика. Стимулом и мотиваци-
ей для плодотворной и эффективной 
работы у них было обеспечение соб-
ственных семей, которые ждали дома 
посылки с мукой, а также довольно 
солидная заработная плата за выкач-
ку хлеба и премиальные выплаты луч-
шим работникам в продотряде2. 

Вопрос мотивации рабочих из 
профсоюзов, приезжавших для осу-
ществления продразверстки очевиден 
– исполнение приказа, личная заинте-
ресованность, но не следует исключать 
и убежденность людей в необходимо-
сти этой политики. В.  В.  Журавлев  в 
статье «Революционные эпохи в кон-
тексте личного интереса» пишет о том, 
что в экстремальных условиях рево-
люционных перемен человек находит-
ся в состоянии серьезной внутренней 
борьбы между ценностями и интереса-
ми, соотношения личного интереса и 
личного долга. Выбор – всегда непро-
стое дело, а в условиях переломных, 
когда социальная энергия работает по-
особому, тем более [2, с. 142]. 

Профсоюзные организации при-
няли активное участие в создании и 
деятельности еще одной советской 
организации. 27 мая 1920  г. на состо-

2 ГАСК. Ф. 77. Оп. 1. Д. 1434. Л. 2.
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явшемся краевом совещании Северо-
Кавказских профсоюзов было принято 
решение о создании на местах рабоче-
крестьянской инспекции (РКИ)1. Ее 
органы были созданы по уездам Став-
ропольской губернии и отделам на 
Кубани. В их составе было немало 
членов профессиональных союзов. За-
дачей РКИ являлась борьба за строгий 
учет материальных ценностей и про-
довольствия, за совершенствование 
государственного аппарата в центре 
и на местах, за ограничение частного 
капитала. Основным методом работы 
ЦКК–РКИ являлось вовлечение в дело 
контроля широких масс трудящихся в 
разнообразных формах (ячейки содей-
ствия РКИ, посты бюро жалоб, массо-
вые рейды и т.д.). ЦКК–РКИ изучал и 
обобщал опыт работы государствен-
ных и общественных органов, прово-
дил в жизнь мероприятия по рацио-
нализации управленческого аппарата, 
ревизовал деятельность всех госучреж-
дений, предприятий и общественных 
организаций, осуществлял контроль 
учета, хранения и использования госи-
мущества, контролировал выполнение 
постановлений высших государствен-
ных и партийных органов. 

В первой половине 1921  г. Став-
ропольской губернской рабоче-кре-
стьянской инспекцией были созданы 
«ударные отряды», которые направля-
лись в уезды и волости губернии для 
сбора продразверстки, а также для 
выявления остатков хлеба и скрытых 
«излишков» у крестьян. Они наделя-
лись правом обысков в крестьянских 
хозяйствах. По мере нахождения со-
крытого хлеба всё имущество крестья-
нина описывалось, конфисковалось, а 
сам хозяин подлежал аресту, преданию 

1 ЦДНИСК. Ф.р. 257. Оп.1. Д. 25. Л. 11.

суду Революционного трибунала и, со-
гласно выносимому им приговору, – 
соответствующему наказанию. 

Ставропольский Губернский про-
довольственный комитет привлекал 
профессиональных работников из 
местных организаций на борьбу в про-
довольственной работе против т.н. 
«кулацкого элемента». Для этого были 
организованы продовольственные 
штабы в губернии, при которых дей-
ствовали «ударные группы» во главе с 
членами профсоюзов. Задачи данных 
«ударгрупп» во многом были схожи 
с задачами, возлагаемыми на продо-
вольственные отряды. Однако мето-
ды их работы были более лояльными, 
чем у продотрядников, действовавших 
почти военными методами. 

Помимо перечисленных форм во-
влечения профсоюзов в различные 
формы работы, их представители 
являлись постоянными участника-
ми губернских и уездных продоволь-
ственных совещаний, проводивших-
ся продовольственными комитетами 
Ставропольской губернии и Кубано-
Черноморской области2. 

На Ставропольской губернской 
конференции, состоявшейся 11 ян-
варя 1921  г., было принято решение 
в сложившейся тяжелой обстановке 
объявить основной задачей произ-
водственных союзов облегчение ра-
боты продовольственных органов, 
содействие всеми мерами выполне-
нию разверстки на 100 процентов. 
Уполномоченный Кавказского бюро 
Всероссийского Центрального Совета 
Профессиональных Союзов (ВЦСПС) 
т.  Бахутов подчеркивал, что «произ-

2 Центр документации новейшей истории 
Краснодарского края (далее – ЦДНИКК). Ф. 1. 
Оп. 1. Д. 10. Л. 3. 
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водственные союзы, как массовые (об-
щественные) организации, являются 
опорой Советской власти и должны не 
только развивать агитацию, но приме-
нять там, где необходимо, принужде-
ние» [3, с. 18]. 

31 января 1921  г. постановлени-
ем президиума Ставропольского гу-
бернского совета профсоюзов была 
определена структура губернского со-
вета профсоюзов, которая отражала 
многомерность задач, стоящих перед 
организацией. Она включала органи-
зационно-инструкторский, экономи-
ческий, культурный отделы, а также 
отделы нормирования труда, социаль-
ной охраны труда и др. На экономи-
ческий отдел возлагалось наибольшее 
количество задач. Его сотрудники ру-
ководили экономическими отделами 
губернских профсоюзов, занимались 
всесторонним обследованием произ-
водства в губернии, отвечали за ито-
говую продуктивность изъятия про-
дукции на селе, принимали участие 
в процессе ее перераспределения, за-
ключали договоры с руководством 
профсоюзов, прикомандированных к 
продработе в губернии1. 

Отдел культурной работы, помимо 
своих прямых обязанностей, налажи-
вал связи с другими общественными 
организациями, привлекаемыми к ра-
боте продотрядов. Наиболее активно 
профсоюзы включали комсомольцев 
в эту работу. Члены профсоюзов вме-
сте с большевиками и комсомольцами 
устраивали митинги и партсобрания, 
на которых выступали с агитацией в 
пользу сдачи продовольственной раз-
верстки. Совместно они организовы-
вали различные акции, направленные 
на усиление продработы. Примером 

1 ГАСК. Ф.р. 2573. Оп. 1. Д. 5. Л. 6.

тому служит опыт проведения «Крас-
ного продмесяца»2. 

Значительную роль играли профсо-
юзы региона в организации культурно-
просветительской работы среди населе-
ния. По распоряжениям вышестоящих 
организаций их члены устраивали для 
жителей сел спектакли и костюмиро-
ванные представления, организовы-
вали всеобщее (всенародное) чтение и 
комментирование (разъяснение) книг 
и литературы, имевших в большинстве 
своем агитационную направленность. 
Активное внимание к вопросам куль-
туры было продиктовано общими зада-
чами власти, направленными на изме-
нение облика советского гражданина. 
При этом подъем настроения, воспита-
ние интереса к чтению, беседам, пред-
ставлениям несколько «выравнивали» 
настроение в деревне в условиях уси-
лившейся разверстки.

Среди работников губернских, во-
лостных и уездных комитетов труда, 
которые по распоряжениям продо-
вольственных комитетов участвова-
ли в продовольственной кампании, 
значительное количество работников 
было из профсоюзов. Их работа рас-
пространялась на приемку зерна на 
ссыппунктах, перевозку его на желез-
нодорожные станции для отправки 
в голодающие города и губернии. По 
распоряжению посевкомов работники 
профсоюзов участвовали в посевной 
кампании 1921 г., принимали активное 
участие в ремонте сельскохозяйствен-
ной техники, обеспечению полей се-
менами. Ремонтные работы по восста-
новлению транспорта, дорог, мостов, 
разрушенных в период Гражданской 
войны, также проводились с привле-
чением членов профсоюзов.

2 ГАСК. Ф.р. 869. Оп. 1. Д. 3. Л. 2.
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Анализ документов показывает, 
что новая власть использовала про-
фсоюзы во многих сферах деятельно-
сти. Ее методы также были различны: 
от убеждений, бесед, значительного 
объема культурной и образовательной 
работы до жестоких дисциплинарных 
мер с использованием законов совет-
ской власти. Постепенное изменение 
задач профсоюзов шло в сторону уже-
сточения их работы, что отражало на-
сущную потребность большевиков в 
удержании власти и страны от ново-
го гражданского противостояния. В 
течение нескольких лет облик эконо-
мической общественной организации 
стал резко меняться. Большевики, ис-
пользуя самую многочисленную обще-
ственную организацию, – профсоюзы 
– в апробации диктатуры пролетари-
ата, реализовывали тем самым идею 
народовластия. Однако при этом фор-
мировали ее деятельность на основе 
указов и декретов большевистской 
власти. Внешняя видимость обще-
ственной сущности профсоюзов под-
менялась директивной политикой со 
стороны власти.

Известно, что начало 1920-х  гг. 
было временем раннего системно-
го кризиса большевистско-советской 
власти. В стране усугублялись при-
знаки экономического, финансового, 
социального, политического и внутри-
партийного кризиса. Предложенный 
Лениным переход к НЭПу не означал 
скорого и полного отказа от полити-
ки продразверстки. Было необходимо 
обеспечивать население послевоенной 
страны продовольствием. Эта пробле-
ма, в том случае, если она не была бы 
решена, могла стать серьезной угрозой 
для большевиков. Поэтому урожайные 
южные районы страны продолжали ее 

выполнять. Но в новых условиях она 
вызывала крайне негативную реакцию 
населения. Поэтому в казачьих и гор-
ских районах во избежание активных 
выступлений населения ее исполнение 
прекратили к середине 1921 г. А вот в 
крестьянской Ставропольской губер-
нии она осуществлялась и в 1923 г. Но 
теперь, чтобы не допустить проявле-
ние массового недовольства, методы 
ее организации становились намного 
жестче. По признанию представите-
лей ЦК РКП(б), «к осени 1923  г. “ме-
тоды нажима” на Северном Кавказе, 
где ещё очень ярка память о наиболее 
резких периодах Гражданской войны, 
проводились особенно решительно и 
жестко»1. 

Необходимость, заключающаяся 
в том, чтобы не допустить роста не-
довольства властью после окончания 
Гражданской войны, оправдывала по-
литику продразверстки. Но при этом 
советская власть предложила извест-
ные архаичные методы осуществления 
хозяйственной политики. Они, с одной 
стороны, были известны и понятны 
российскому крестьянству, адекватны 
его картине жизни, с другой – не созда-
вали предпосылок для действительно-
го движения страны и общества в сто-
рону более высокого уровня развития. 
Известно, что в 1920-е  гг. некоторые 
российско-советские ученые-эконо-
мисты искали пути решения проблем 
экономического развития, «которые 
сочетали бы экономическую эффек-
тивность и социальную справедли-
вость», но власть избрала привычные 
для российского общественного созна-

1 ГАСК. Ф. 17. Оп. 12. Д. 551. Л. 16; Центр 
хранения документации новейшей истории 
Ростовской области (далее – ЦХДНИРО). Ф. 4. 
Оп. 1. Д. 61а. Л. 11б.
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ния методы нажима и форсированного 
решения насущных проблем [1, с. 248]. 

Можно сделать вывод, что роль 
профессиональных союзов в обще-
ственной и политической жизни на 
Ставрополье и Кубани была весьма 
значительна. Профессиональные сою-
зы принимали непосредственное уча-
стие в реализации продовольственной 
политики вновь образованной власти. 
В условиях укрепляющейся советской 
власти профсоюзы своеобразно эво-
люционировали из органов самоза-
щиты интересов трудящихся в инстру-
мент правящей партии и власти, став 
одной из структур утверждавшейся 
диктатуры пролетариата. 

В русском крестьянском сознании 
город всегда был враждебной средой, 
а рабочий класс – чуждым элементом. 
Если учесть, что методы действий го-
родских профсоюзов в южной сельской 
местности в начале 1920-х гг. были на-
столько жесткими, то очевиден вывод 
о том, что крестьянские настроения 
вновь обратились против большеви-
ков. Крестьянская «война» 1920–1921 
гг. стала продолжением крестьянской 
революции 1917  г. Но временная по-

беда крестьянства в 1921  г. (обраще-
ние большевиков к идее НЭПа) была 
призрачной. Противостояние деревни 
и города в России начала ХХ в., отра-
жающее противостояние двух миров, 
двух уровней цивилизации в условиях 
политики продразверстки создавало 
предпосылки еще большего разгора-
ния крестьянской войны. 

Местное руководство в сложных ус-
ловиях стало искать формы выгодного 
обмена сельхозпродукции на нужные 
для губерний товары. Помимо центра-
лизованных действий местных Сове-
тов и комитетов, появились частные 
кооперативы, занимавшиеся таким 
обменом. Однако подобные начинания 
жестко пресекались контролирующи-
ми и силовыми структурами, действия 
которых нередко осуществлялись осо-
бенно «решительно и жестко»1. Поли-
тика изъятия продовольствия в после-
военный период привела к ослаблению 
хозяйства региона, увеличила количе-
ство малоимущих крестьян, усилила 
антирабочие настроения в крестьян-
ской среде. 

Статья поступила в редакцию 22.04.2019
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Аннотация. Статья посвящена введению карточной системы в Москве в начальный пе-
риод Великой Отечественной войны. Подчеркивается целесообразность введения кар-
точной системы, рассмотрены основные виды карточек и механизм централизованного 
снабжения. Тема нормированного снабжения Москвы мало исследована, хотя имеется 
ряд публикаций на близкие темы. В исследовании использованы принципы историзма и 
системности, а также общенаучные исторический и логический методы. Познавательная 
значимость статьи заключается в анализе архивных документов и публикаций по системе 
снабжения эпохи Великой Отечественной войны. Статья адресована историкам, исследо-
вателям, занимающимся историей Великой Отечественной войны.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Государственный Комитет Обороны, Мо-
сква, продовольственная карточка, нормированное снабжение1

INTRODUCTION AND FUNCTIONING OF THE RATIONING SYSTEM IN 
MOSCOW AT THE INITIAL STAGE OF THE GREAT PATRIOTIC WAR
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Abstract. The article covers the introduction of the rationing system in Moscow at the initial 
stage of the Great Patriotic War; emphasises the feasibility of introducing a rationing system; 
as well as considers the main types of cards and the mechanism of centralised supply. Despite 
the fact that there is a number of publications on related topics, the topic of rationed supply 
in Moscow is poorly researched. In this work, the author used the principle of historicism and 
systems approach, as well as historical and logical methods. The theoretical importance of the 
article consists in the analysis of archival documents and publications on the supply system of 
the time of the Great Patriotic War. The article is addressed to historians and researchers study-
ing the history of the Great Patriotic War.
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Проблема продовольствия – одна 
из самых важных экономических про-
блем во всех мировых войнах. Разре-
шение этой проблемы выдвигает перед 
государством проблемы снабжения не 
только армии, но и гражданского на-
селения, главным образом городского. 
При возросшей роли тыла и эконо-
мических факторов во время войны 
одним из необходимых условий ее ве-
дения было снабжение городского на-
селения продуктами питания. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
22 июня 1941 г. в Москве, Московской 
области и других городах было введе-
но военное положение1.

Целью продовольственной полити-
ки СССР являлось постановка под кон-
троль снабжения населения в условиях 
военного времени [11, с.  139; 6, с.  5]. 
Обеспечение городов продовольстви-
ем затрагивало все сферы советского 
производства сельскохозяйственной 
продукции и пищевых фабрикатов, 
распределение национального дохода, 
торговлю продовольственными то-
варами и их потребление. Карточная 
система не являлась новой для эконо-
мической политики СССР, она начала 
функционировать еще в годы Граж-
данской войны. Великая Отечествен-
ная война задержала не только техни-
ческое развитие невоенного характера 
и культурный рост СССР, но и разви-
тие торговли. 

30 июня 1941 г. был создан Государ-
ственный Комитет Обороны (ГКО) 
под председательством И. В. Сталина. 
В ГКО, сосредоточившим всю полноту 
власти в стране, немало внимания уде-
ляли вопросам снабжения населения. 

1 Москва военная, 1941–1945: мемуары и 
архивные документы. М.: Мосгорархив. 1995. 
С. 37.

В день создания ГКО правительство 
утвердило мобилизационный план 
[7, с.  13] на III квартал 1941  г. Этот 
план военного времени вносил суще-
ственные изменения в хозяйственную 
жизнь страны: были сокращены ры-
ночные фонды продовольственных и 
промышленных товаров, снижен план 
розничного товарооборота. Производ-
ство продовольствия и изделий широ-
кого потребления намного уменьши-
лось в связи с захватом территорий 
немцами в первый период войны, и по-
этому государство взяло на себя функ-
ции формирования и контроля цен на 
эти категории товаров.

Объявление о начале войны послу-
жило сигналом к покупательной пани-
ке: население начало массово скупать 
все продукты с прилавков магазинов. 
Организационно-инструкторский от-
дел Московского горкома ВКП (б) 22 
июня 1941  г. сообщал: «В Свердлов-
ском районе в магазине ТЭЖЭ (ул. 
Горького) большая очередь за мы-
лом, в магазине №  102 (ул.  Горького) 
в продаже нет хозяйственного мыла, 
покупатели берут семейное мыло, ко-
торого раньше продавалось по 50 ку-
сков в день, а сегодня за два часа было 
продано 500 кусков. В магазине №  1 
«Гастроном» кроме сахара, круп, ма-
каронных изделий, консервов, хлеба и 
других продуктов разбирают также и 
кондитерские изделия. В булочной № 5 
Октябрьского райхлебторга в 14 часов 
15 мин. директор магазина Дирябо за-
крыл магазин перед очередью 100–130 
человек и объявил, что “Москва в 
угрожающем положении, а поэтому 
магазин закрывается”. После вмеша-
тельства представителя Свердловско-
го райторготдела т. Яковлевой магазин 
был открыт и торговля продолжается. 
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В магазинах, торгующих мясом, рыбой 
и зеленью, торговля проходит нор-
мально» [10, с. 14].

В информации Организационно-
инструкторского отдела ЦК ВКП(б) 28 
июня 1941 г. отмечалось: «Как сообща-
ют обкомы, в первые дни после нача-
ла военных действий в торговой сети 
усилился спрос на продукты питания 
и промтовары, в связи с чем в магази-
нах образовались очереди. Наиболь-
ший спрос наблюдается на сахар, соль, 
спички, мыло, муку, крупы. В результа-
те проводимой массовой работы оче-
реди несколько уменьшились, но еще 
не ликвидированы окончательно»1. В 
сберегательных кассах в первый день 
войны образовались большие очереди 
вкладчиков, которые забирали свои 
вклады. В такой обстановке стало за-
труднительным удержать что-либо на 
прилавках магазинов. В большинстве 
магазинов стало невозможно купить 
молочные и мясные продукты, чай, 
спички, сахар и даже соль. Это по-
ставило партийно-государственную 
власть перед необходимостью жестко-
го регулирования снабжения населе-
ния продовольственными и промыш-
ленными товарами2. 

18 июля 1941  г. вышло постанов-
ление СНК СССР о введении карточ-
ной системы снабжения населения в 
Москве и Ленинграде, а также в их 
пригородах и отдельных городах Мо-
сковской и Ленинградской областей3, 

1 Забота о бытовых нуждах населения // 
Правда. 1942. 5 янв.

2 Директивы КПСС и Советского прави-
тельства по хозяйственным вопросам (1917–
1957 годы): в 4-х т. Т. 2: 1929–1945 годы. М.: Го-
сполитиздат, 1957. C. 46.

3 Москва военная, 1941–1945: мемуары и 
архивные документы. М.: Мосгорархив. 1995. 
С. 705.

и с этого момента началось нормиро-
ванное распределение продуктов для 
граждан СССР. Переход на карточную 
систему продолжался с июля по ок-
тябрь 1941 г.

Ниже приводим текст распоряже-
ния от 16 июля 1941 г. по отделу тор-
говли Мосгорисполкома «О введении 
в г.  Москве карточек на некоторые 
продовольственные и промышленные 
товары»4 зампредседателя Исполни-
тельного комитета Московского го-
родского Совета депутатов трудящих-
ся, завотделом торговли И. А. Фадина. 

«В соответствии с приказом Нар-
комторга Союза  ССР за №  275 от 16 
июля 1941  г. в целях установления 
твердого порядка и организации бес-
перебойного снабжения населения 
г.  Москвы основными продоволь-
ственными и промышленными това-
рами в условиях военного времени и 
недопущения очередей предлагаю: 

1. Ввести с 17 июля 1941 г. в Москве 
продажу: по продовольственным кар-
точкам: хлеба, хлебобулочных изделий 
и муки, крупы и макарон, сахара и кон-
дитерских изделий, масла животного, 
растительного и маргарина, мяса, мя-
сопродуктов, рыбы и рыбопродуктов. 
По промтоварным карточкам: хлоп-
чатобумажных, льняных и шелковых 
тканей, швейных товаров, трикотаж-
ных товаров, чулочно-носочных това-
ров, кожаной и резиновой обуви, мыла 
хозяйственного и туалетного. Прода-
жу всех других продовольственных и 
промышленных товаров производить 
без карточек.

2. Установить нормы отпуска по 
карточкам хлеба, крупы, макарон, са-
хара и кондитерских изделий, мяса и 
мясопродуктов, рыбы и рыбопродук-

4 ЦГАМ. Ф.46. Оп.1. Д. 16. Л. 45.
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тов, масла животного и растительного 
согласно приложению № 2.

3. Установить, что продажа по кар-
точкам хлопчатобумажных, льняных 
и шелковых тканей, швейных товаров, 
трикотажных товаров, чулочно-носоч-
ных товаров, кожаной и резиновой обу-
ви производится в пределах установлен-
ных норм отпуска этих товаров в одни 
руки по купонам карточек с предостав-
лением права выбора и покупки из пере-
численных в приложении № 4 товаров, 
но не превышая следующего количества 
купонов: для рабочих и инженерно-тех-
нических работников 125 купонов, для 
служащих – 100 купонов, для иждивен-
цев (включая детей и учащихся) 80 ку-
понов. Продажу мыла хозяйственного 
и туалетного производить по разовым 
талонам ежемесячно – по куску хозяй-
ственного и туалетного на 1 карточку.

4. Отпуск мясных блюд и хлеба 
в столовых производить по талонам 
продовольственных карточек в счет 
установленных норм на хлеб и мясо в 
порядке, определенном прилагаемой 
инструкцией.

5. Ввести с 17 июля 1941  г. в дей-
ствие в г. Москве инструкцию Нарком-
торга Союза  ССР о порядке продажи 
товаров и обедов по карточкам (ин-
струкция прилагается).

6. Всем руководителям торгующих 
организаций г.  Москвы и Мосглавре-
сторана: а) тщательно проинструк-
тировать работников магазинов и 
предприятий общественного пита-
ния о порядке продажи продоволь-
ственных и промышленных товаров 
по карточкам, снабдить предприятия 
всеми инструктивными материалами; 
б) установить строжайший контроль 
за расходованием фондов продоволь-
ственных и промышленных товаров, 

получаемых магазинами и предпри-
ятиями общественного питания для 
снабжения населения г.  Москвы по 
карточкам. В случае обнаружения зло-
употреблений и недостачи продоволь-
ственных и промышленных товаров у 
работников торговли и общественного 
питания дела на виновных лиц немед-
ленно передавать прокурору для при-
влечения к судебной ответственности. 

7. Сохранить существующий поря-
док снабжения продовольственными 
и промышленными товарами детских 
садов, санаториев и других закрытых 
учреждений.

8. Снятие остатков во всех мага-
зинах и предприятиях общественного 
питания по товарам, переводимым на 
нормирование, произвести на 17 июля 
1941 г.

9. Организационно-инспекторско-
му сектору отдела торговли установить 
систематический контроль за работой 
районных Бюро продовольственных 
и промтоварных карточек и предпри-
ятий, учреждений и домоуправлений 
по выдаче, учету и хранению продо-
вольственных и промтоварных кар-
точек и отчетности по ним. Одновре-
менно с этим установить строжайший 
контроль за правильностью расходо-
вания фондов продовольственных и 
промышленных товаров торгующими 
организациями, торговыми предприя-
тиями и предприятиями общественно-
го питания, привлекая виновных лиц к 
судебной ответственности.

10. С изданием настоящего распо-
ряжения все ранее изданные приказы, 
распоряжения, правила и инструкции, 
противоречащие данному распоряже-
нию, отменить».

Согласно инструкции №  1 «О по-
рядке продаже товаров по продоволь-
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ственным карточкам», были установ-
лены следующие правила: «Продажа 
хлеба по карточкам населению произ-
водится по соответствующим талонам 
на каждый день в пределах установ-
ленных норм. Разрешалось продавать 
хлеб населению на один день вперед. 
На просроченные талоны продажа 
хлеба запрещается. При продаже хле-
ба и других продовольственных то-
варов продавцы были обязаны лично 
отрезать соответствующие талоны от 
карточек и только после этого, строго 
подсчитав полагающееся по талонам 
количество продуктов и хлеба, отпу-
стить их покупателю. После окончания 
рабочего дня продавец обязан сгруп-
пировать талоны отдельно по каждому 
товару, по соответствующим купюрам, 
подсчитать их и сдать заведующему 
магазином или отделением. Заведую-
щие магазинами, торгующими хлебом 
и нормированными продовольствен-
ными товарами по карточкам, обяза-
ны ежедневно полученные от продав-
цов талоны упаковывать в пачки по 
товарам и купюрам. На каждой пачке 
должно быть четко указано количе-
ство талонов и дата продажи. Талоны 
хлебных и продовольственных карто-
чек хранятся в магазинах наравне с де-
нежными документами» [1, с. 88].

Карточная система основывалась 
на принципе дифференцированного 
снабжения [9, с. 27]. Все городское на-
селение страны разделялось на груп-
пы: 1) рабочие и приравненные к ним 
лица (ИТР промышленных предпри-
ятий, работники связи и транспорта, 
науки, искусства, медицины, доноры, 
учителя); 2) служащие и приравненные 
к ним; 3) иждивенцы и приравненные 
к ним; 4) дети до 12 лет. К первой кате-

гории1 относились работники оборон-
ной, угольной, нефтяной, химической, 
резиновой, цементной, металлурги-
ческой, машиностроительной и ряда 
других отраслей тяжелой промышлен-
ности, транспорта, строек оборонной 
промышленности, цветной и черной 
металлургии, шахт, станкостроения, 
а также отдельных предприятий, от-
несенных к первой категории специ-
альными решениями правительства. 
Карточки первой категории на хлеб и 
сахар получали только лица, работав-
шие непосредственно на предприяти-
ях указанных отраслей. Отпуск хлеба 
и мяса в столовых производилось по 
продовольственным карточкам по 
установленным нормам, за исключе-
нием рабочих, занятых на подземных 
работах и в горячих цехах и рабочих 
и служащих на предприятиях оборон-
ной промышленности. Последней ка-
тегории населения мясо, выдаваемое с 
обедом, не засчитывалось в счет уста-
новленных норм. 

Был утвержден специальный спра-
вочник по соотнесению населения к 
группам по снабжению при выдаче 
карточек2 [2, с.  95]. Например, к иж-
дивенцам3 относились нижеследую-
щие категории населения: иждивенцы 
рабочих, служащих и студентов, про-
живающие в г.  Москве; надомники за 
исключением отнесенных к группе 
служащих; лица, не работающие по 
найму в государственных, кооператив-
ных организациях, в том числе работа-
ющие по разовым и индивидуальным 

1 Москва военная, 1941–1945: мемуары и 
архивные документы. М.: Мосгорархив. 1995. 
С. 510

2 Великая Отечественная война. Юбилей-
ный статистический сборник. М.: Росстат, 2015. 
С. 95

3 ЦГАМ. Ф.150. Оп.1. Д.739. Л. 67.
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договорам; пенсионеры, инвалиды, до-
машние работницы, кустари одиноч-
ки, члены промысловых артелей; лица 
свободных профессий, занимающиеся 
частной практикой и их иждивенцы; 
лица, временно не работающие в пред-
приятиях, учреждениях и организа-
циях; слушатели различных кратко-
срочных курсов, кружков, если они не 
получают карточек другой категории 
по своей основной работе; изобретате-
ли, рационализаторы, работающие на 
дому и не состоящие в штате предпри-
ятий, учреждений, организаций.

Снабжение населения основыва-
лось на следующих принципах: 1) эко-
номия товарных ресурсов; 2) ни одна 
категория населения не должна вы-
падать из поля зрения торгующих ор-
ганизаций; 3) дифференцированное 
снабжение; 4) изыскание дополнитель-
ных ресурсов; 5) сохранение стабиль-
ных цен в государственной розничной 
торговле [11, с. 45].

В июле 1941 г. при введении карто-
чек в Москве были установлены раз-
дельные нормы на мясо и рыбу, но 
практика показала нежизненность это-
го, особые нормы отпуска рыбы были 
отменены. Колбаса и другие мясопро-
дукты, рыбопродукты, сельди, мясные 
и рыбные консервы засчитывались в 
норму отпуска «мясо-рыбы» по уста-
новленному коэффициенту [6, с. 85].

Карточки на промышленные това-
ры выдавались на основании общей 
стандартной справки, печатавшейся 
вместе с продовольственными карточ-
ками. Для покрытия расходов, связан-
ных с выдачей населению карточек, 
устанавливалась плата за каждую кар-
точку в размере 10 копеек.

В Московском горкоме партии и 
Моссовете работали отделы обще-

ственного питания, а на крупных 
предприятиях промышленности и 
транспорта – отделы рабочего снабже-
ния (ОРСы), функцией которых было 
накормить москвичей, обеспечить не-
обходимое питание. В 1942 г. в Москве 
действовали 410 ОРСов [5, с.  53], хо-
зяйства которых располагали десятка-
ми тысяч гектаров посевных площадей 
и десятками тысяч голов крупного ро-
гатого скота и свиней. Всего в Москве в 
годы войны было введено 114 различ-
ных норм и видов продовольственного 
и промтоварного снабжения.

Работники, питающиеся в столо-
вых, обязаны были сдавать там талоны 
продовольственных карточек на мясо-
рыбу, жиры и крупу в соответствии 
с установленными нормами для рас-
кладки этих продуктов в готовые блю-
да. С этой целью в карточках были вве-
дены мелкие купюры талонов – на 100 
и 50 г мяса. Такие же дробные талоны 
были введены на хлебные карточки. 
Так, при норме отпуска на день 600  г 
хлеба имелось три талона: на 300, 200 
и 100 г1.

Существенным значением для 
улучшения питания трудящихся на 
оборонных предприятиях промыш-
ленности и транспорта, для стимули-
рования высокой производительности 
труда было второе горячее питание [3, 
с.  134]. Обеды, отпускавшиеся в фа-
брично-заводских столовых и буфетах 
с зачетом купонов продовольственных 
карточек, на предприятиях называли 
первым горячим питанием. Для тех 
рабочих и инженерно-технических ра-
ботников, которые выполняли и пере-

1 Директивы КПСС и Советского прави-
тельства по хозяйственным вопросам (1917–
1957 годы): в 4-х т. Т. 2: 1929–1945 годы. М.: Го-
сполитиздат, 1957. C. 706
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выполняли нормы выработки или про-
изводственные задания, существовало 
дополнительное, сверх нормы, второе 
горячее питание. Впоследствии второе 
горячее питание получали также рабо-
чие ряда предприятий, занятые на тя-
желых работах, имевшие удлиненный 
рабочий день. Нормой расхода про-
дуктов для второго горячего питания 
являлось 50 г мяса (рыбы), 50 г крупы 
и 10 г жиров, и 100 или 200 г хлеба на 
человека в день в зависимости от вида 
деятельности. Картофель и овощи до-
бавлялись в зависимости от наличия. 

В дальнейшем распределение про-
дуктов по карточкам в Москве, Ленин-
граде и в их областях явилось основой 
для использования этой системы и в 
других городах СССР. Карточная си-

стема была вынужденной экономиче-
ской мерой правительства.

Карточная система снабжения была 
введена в Москве для регулирования 
снабжения населения продовольствен-
ными и промышленными товарами, 
в условиях, когда после объявления
войны началась покупательная паника 
и в большинстве магазинов стало не-
возможно купить продукты. Особен-
ность функционирования карточной 
системы заключалось в дифференци-
рованном подходе к выдаче карточек 
населению, сохранение стабильных цен 
в государственной розничной торговле 
и защите всех категорий населения в ус-
ловиях Великой Отечественной войны.

Статья поступила в редакцию 15.02.2019
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ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÛ (×ÀÑÒÜ 1)
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141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24,
Российская Федерация

Аннотация. Статья посвящена анализу важнейшего компонента советской пропаганды 
периода 1941–1945 гг. – русским историческим событиям и личностям, образы которых 
активно использовались во всех разновидностях агитационно-пропагандистской работы 
в тылу и на фронте. На основе текстовых и визуальных источников, с использованием 
достижений отечественной и зарубежной историографии прослежены истоки идеологи-
ческого разворота накануне и в годы Великой Отечественной войны, сделан вывод о его 
закономерности и соответствии историко-культурной традиции русской цивилизации. В 
первой части статьи отдельно затронуты события периода с начала 1930-х гг., которые 
характеризуются идеологическими новациями. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, пропаганда, идеология, массовые ком-
муникации, русская история, традиционное общество
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1Феномен разворота советской идеологии и пропаганды в сторону русских 
национально-исторических ценностей неоднократно становился предметом 
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научного анализа в исторических ис-
следованиях последних лет. Так, в 
работе Ф.  Л.  Синицына мы можем 
прочитать следующее: «… политика 
балансирования между “пролетар-
ским интернационализмом” и “патри-
отизмом” не была эффективной… в 
этой ситуации, когда новая политика, 
направленная на развитие здорового, 
правильного “национализма”, в связке 
с “советским патриотизмом”, только 
набирала обороты, наша страна всту-
пила в самую жестокую и кровопро-
литную войну в ее истории» [8, с. 7–8].

В новейшей коллективной моногра-
фии, посвящённой проблемам исто-
рической динамики патриотического 
дискурса в течение двух с лишним сто-
летий истории России (XVIII–XX вв.), 
один из авторов пишет о патриотиче-
ском повороте как постепенно нарас-
тавшей тенденции: «В период 1930–
1931 гг. обозначились первые признаки 
официального идеологического пово-
рота в сторону “реабилитации” таких 
определяющих и необходимых для про-
паганды государственности понятий, 
как отечество и патриотизм… Осуж-
дению (пока еще негласному) со сто-
роны сталинского руководства стали 
подвергаться попытки принизить роль 
и значение русского рабочего класса в 
социалистическом строительстве и ос-
вободительном движении, глумление 
над революционными и национально-
историческими традициями русского 
народа» [4, с.  452]. По ходу дальней-
шего изложения автором отмечается 
неуклонное усиление патриотической 
тенденции с активным использовани-
ем исторического контекста как опоры 
новых идеологических установок.

Примечательно, что факт идеоло-
гической инверсии советской власти 

предвоенного периода интересует не 
только российских, но и зарубежных 
учёных. Например, в интереснейшей 
работе американской исследователь-
ницы Катерины Кларк «Москва. Чет-
вёртый Рим» конец 1930-х – начало 
1940-х гг. связывается с постепенным, 
но глубоким разворотом в культурной 
политике и пропаганде СССР – от ин-
тернационализма («патриотического 
космополитизма» в терминологии ав-
тора) к национально-почвенническим, 
по сути же – к руссоцентричным, ори-
ентирам. Правда, автор парадоксаль-
ным образом усматривает истоки этой 
аксиологической инверсии в сближе-
нии СССР и Германии после Пакта о 
ненападении 23 августа 1939 г. 

В то же время сама культурная и 
идеологическая политика 1931–1941 гг. 
рассматривается Кларк как сложное 
переплетение национальных (и даже 
великорусско-националистических) 
тенденций с тенденциями интернаци-
онально-космополитическими, когда 
даже Сталин не склонялся полностью 
к национализму, проявляя колебания. 
Лишь начало войны с Германией по-
ставило точку в культурной дихото-
мии. «Не нужно долго искать доказа-
тельства того, что в советской культуре 
1930-х годов имело место ослабление 
“пролетарского интернационализма” и 
усиление великорусского национализ-
ма, или “национал-большевизма”. Но 
этим история не исчерпывается…эту 
эпоху нельзя свести к одному-един-
ственному нарративу. В ней соседство-
вали несхожие тенденции и явления, 
допускающие разные точки зрения на 
один и тот же исторический момент… 
Настоящая книга ставит целью допол-
нить обычное представление, в рамках 
которого это десятилетие предстает 
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как переход к великорусскому нацио-
нализму, – представление, в достаточ-
ной мере подкрепленное документами 
и доводами, – указанием на параллель-
но существовавший, пусть и не столь 
очевидный интернационализм» [3, 
с. 14–15].

Другой зарубежный исследователь 
склонен рассматривать руссоцентризм 
в качестве логичного феномена, обу-
словленного общими социально-куль-
турными традициями и процессами в 
СССР, спецификой исторической ситу-
ации и субъективными предпочтени-
ями самого Сталина и ряда лиц из его 
ближайшего окружения. Культурные 
и идеологические тенденции 1930-х гг. 
предстают как достаточно противоре-
чивые: «Если руссоцентристский, эта-
тистский вектор советской пропаган-
ды и сделался заметнее во 2-й половине 
1930-х годов, то при этом не произошло 
полного разрыва с двумя предыдущи-
ми десятилетиями коммунистического 
идеализма и пролетарского интерна-
ционализма… балансируя в рамках 
сталинско-руссоцентристского курса, 
партийное руководство пыталось по-
пуляризировать свои этатистские и 
марксистско-ленинские воззрения с 
помощью общедоступного словаря на-
циональных героев, мифов и легенд. 
Однако своеобразное идеологическое 
равновесие оказалось нарушено пани-
кой, последовавшей за неожиданным 
фашистским нападением в июне 1941 
года» [2, с. 139]. 

Однако, при всём внимании к дан-
ной проблеме и многоаспектности рас-
смотрения, она не может считаться ис-
следованной полностью. В частности, 
надлежащего внимания актуализации 
русской истории как ведущего фактора 
пропаганды не уделено в рамках соци-

альной истории, которая в немалой сте-
пени является и историей социальных 
коммуникаций. Выскажем предвари-
тельную гипотезу, что при синтезе дан-
ного ракурса социально-исторических 
исследований с семантическим анали-
зом самих транслируемых в массовое 
сознание образов можно рассчитывать 
на выявление новых граней понимания 
истории войны и советского общества. 
И, в конечном итоге, на качественный 
прирост исторического знания, вклю-
чая вопросы методологии. 

Как показывает элементарный ана-
лиз фактов, к началу Великой Оте-
чественной войны уже существовал 
достаточно мощный пласт информа-
ционного продукта традиционной 
культурно-исторической направлен-
ности, который ориентировал обще-
ственное сознание на позитивное вос-
приятие русской истории и культуры. 
В качестве наиболее симптоматичных 
проявлений этой тенденции отметим 
восстановление курсов русской ли-
тературы и отечественной истории 
в школьном образовании, осущест-
влённое под пристальным вниманием 
лидеров СССР1; переиздание русской 
классики и 100-летие гибели Пушкина, 
которое приобрело характер марке-
ра социальной памяти в 1937 г. Непо-
средственно перед войной снимаются 
художественные фильмы историко-
патриотической направленности, сре-

1 См. Постановление ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР от 15 мая 1934 года «О преподавании 
гражданской истории в школах СССР». Особое 
значение имел п. 3: «В целях подготовки квали-
фицированных специалистов по истории вос-
становить с 1 сентября 1934 года исторические 
факультеты в составе Московского и Ленин-
градского университетов с контингентом осен-
него приема на каждый из факультетов по 150 
человек, установив срок обучения 5 лет».
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ди которых наибольшей известностью 
заслуженно пользовался «Александр 
Невский» Эйзенштейна с Николаем 
Черкасовым в главной роли, но были и 
другие кинокартины. 

Явно с подачи власти советскими 
писателями создаётся историческая 
проза, которая обращает внимание чи-
тателя к русской истории не только как 
к классовой борьбе, но и как тернисто-
му пути государственного и культур-
ного строительства, в котором при-
нимали участие все социальные слои. 
Во 2-й половине 1930-х  гг. острой и 
явно политизированной критике под-
верглась научно-историческая «шко-
ла Покровского», ранее занимавшая 
доминирующие позиции в советской 
историографии и гуманитарном об-
разовании 1920-х – начала 1930-х  гг. 
Следует иметь в виду, что «учебник 
М. Н. Покровского выдержал пятнад-
цать основных изданий, из них десять 
при жизни автора. По существу, в 
20-е гг. XX века учебник М. Н. Покров-
ского приобрел статус единственного 
официального учебника по истории 
России вплоть до начавшихся гонений 
со стороны И. В. Сталина на Покров-
ского и его школу» [10, с. 13]. 

Как известно, историки того вре-
мени подобно Покровскиму, ниве-
лировали значимость национальной 
самобытности в историческом про-
цессе, идя в этом значительно дальше 
основоположников марксизма. Соот-
ветственно, почти полностью дезаву-
ировалась роль России как самостоя-
тельного субъекта мировой истории. 
Но в конце 30-х гг. был выпущен двух-
томник, в котором ведущие советские 
историки, явно с санкции Верховной 
власти, подвергли разносторонней 
критике основные положения и кон-

кретные проявления исторической 
концепции недавнего властителя исто-
риографического «олимпа» в СССР. 

Данный экскурс потребовался нам 
для того, чтобы обосновать принци-
пиальный тезис, что к моменту на-
чала Великой Отечественной войны 
в культуре и идеологии Советского 
Союза стала свершившимся фактом 
инверсия в сторону русской истории 
как некоей надвременной ценности 
и ресурса для пропаганды и постро-
ения национально-государственной 
идентичности. Война лишь прида-
ла процессу более внятные формы, 
определённость содержания и яркость 
прикладной направленности. Уместно 
задаться вопросом: коньюнктура ли 
только определяла и направляла пово-
рот в сторону русской истории, или же 
имело место и обратное воздействие? 

Анализируя проблему, поставлен-
ную в рамках данной статьи, необхо-
димо условиться, что мы вкладываем 
в понятие «пропаганды»? В наиболее 
общем виде под пропагандой пони-
мается «распространение взглядов, 
идей, мнений с целью позитивно или 
негативно настроить аудиторию и сти-
мулировать её реакции в желаемом 
направлении»1. Иными словами, про-
паганда подразумевает направленную 
трансляцию определённых смыслов 
рационального и образно-эмоцио-
нального характера для воздействия 
на поведение и социальные практики 
людей. Война почти с самого начала 
проявилась не столько как классовая, 
сколько как именно национальная. 
Не вдаваясь в описание противоречи-
вых тенденций в советской пропаган-

1 Кравченко И. И. Пропаганда // Новая фи-
лософская энциклопедия. Т. 3. М.: Мысль, 2010. 
С. 366.
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де начального периода войны, будем 
непосредственно рассматривать тот 
историко-патриотический гипертекст, 
который в итоге стал доминирующим 
содержанием всей идейно-пропаган-
дистской работы в тылу и на фронте.

К 40-м  гг. ХХ  в. развитие средств 
массовой коммуникации уже давало 
возможность организации системати-
ческой и многоканальной пропаганды. 
Советское государство в полной мере 
воспользовалось имевшимся техни-
ческим арсеналом для всемерной по-
пуляризации необходимых идей и об-
разов, максимального охвата ими всех 
слоёв и групп населения. Газеты и жур-
налы, книги и брошюры, радио, плака-
ты и кино, штат лекторов и агитаторов 
в совокупности позволили создать 
колоссальную по масштабам инфор-
мационную среду, управляемую из 
единого центра. Это был инструмент, 
который можно было приспособить 
под различное содержание.

Необходимо понимать, что на-
чало Великой Отечественной войны 
породило качественно новую социо-
культурную и информационную ре-
альность. В её рамках установились 
иные ценностные доминанты и мо-
тиваторы социальной деятельности. 
Соответственно, все прежние заботы 
и интересы превратились в собира-
тельное понятие «до войны» и на весь 
военный период снизили свою значи-
мость. В речи Сталина от 3 июля 1941 
г. (вообще чрезвычайно насыщенной 
концептуальными смыслообразами 
общенационального характера) наря-
ду с прочими прозвучала фраза: «Дело 
идет, таким образом, о жизни и смер-
ти Советского государства, о жизни и 
смерти народов СССР…»1.

1 Сталин И. В. О Великой Отечественной 

Логичной была организационная и 
содержательная перестройка пропаган-
ды в тылу, на фронте и в тех областях 
СССР, которые попадали под оккупа-
цию. Данная перестройка происходи-
ла в быстром, чрезвычайном порядке, 
хотя внутри процесса некоторые авто-
ры отмечают наличие противоречивых 
тенденций. Например, упомянутый 
выше Ф. Л. Синицын на основе образ-
цов советской военной пропаганды и 
документальных источников отмечает 
колебания в деле актуализации соб-
ственно русской тематики пропаган-
дистского продукта. По его мнению, 
усиление данной темы было характерно 
для периодов ухудшения обстановки на 
фронтах, тогда как улучшение военной 
ситуации вело к некоторому снижению 
«русско-исторической» риторики, а ин-
тернациональный компонент, напро-
тив, нарастал: «Русский национальный 
фактор использовался лишь утилитар-
но – нажим на него делался в моменты, 
когда положение на фронте было наи-
более тяжелым (октябрь 1941 г. – фев-
раль 1942 г. и с июня 1942 г.)… в 1944 г. в 
армейских пропагандистских изданиях 
произошло снижение в 2 раза по срав-
нению с 1943 г. количества публикаций 
о героическом прошлом русского наро-
да» [8, с. 22, 48].

Однако нас интересует само содер-
жание пропаганды в контексте соци-
альных коммуникаций. Основными 
каналами трансляции пропагандист-
ского продукта становятся периоди-
ческая печать, книжная продукция, 
плакат, киноискусство и радио. От-
дельно следует упомянуть изменения 
в наградной системе, о чём еще будет 
сказано. Важными условиями дей-
ственности пропаганды являются её 
войне Советского Союза. М.: ОГИЗ, 1948. С. 13.
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массовость и повторяемость ключевых 
образов и идей – с целью их закрепле-
ния в общественном сознании и пре-
вращении в мотивирующие факторы 
повседневных социальных практик. 
Советская пропаганда военного време-
ни вполне отвечала вызовам историче-
ского момента. Выступления И. В. Ста-
лина явились не просто симптомом 
корректировок в идеологии, но и ука-
заниями к практическим действиям 
работников агитационного фронта. Со 
2-й половины 1941 г. и до конца войны 
устойчивое место среди мощного пото-
ка агитационных плакатов занимают те 
их образцы, которые используют обра-
зы исторического прошлого России в 
качестве обоснования действий армии 
и народа в борьбе с немецко-фашист-
скими захватчиками. 

Составление полного перечня об-
разцов визуальной пропаганды пред-
ставляет определённые трудности. 
Хотя исследовательские работы в 
этом направлении ведутся. Наиболее 

выразительные образцы плакатной 
продукции периода Великой Отече-
ственной войны были представлены в 
юбилейном издании «Наша Победа» к 
65-летию Победы СССР над Германи-
ей и её союзниками [7]. Даже по этому, 
достаточно ограниченному по охвату 
материала, изданию можно построить 
статистическую выборку (см. рис.) ак-
туализации самой тематики русской 
истории в общем контексте визуаль-
ной пропаганды. В указанном издании 
помещено 397 образцов плакатного ис-
кусства, из них 20 плакатов обращают 
внимание аудитории на героическое 
прошлое русского народа, что состав-
ляет около 6% общего количества. 
Столь небольшое количество не долж-
но нас смущать. Во-первых, данная вы-
борка – неполная относительно общего 
числа разнообразной по тематике пла-
катной продукции военного времени, 
во-вторых, значимость того или иного 
образа далеко не всегда равнозначна 
его чисто количественному весу.
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Рис. Рис. Плакаты на тему русской истории (кол-во экземпляров)

В 2013  г. было предпринято более 
масштабное с точки зрения полноты 

информации издание, хотя и с мень-
шей степенью наглядности – книга 
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А.  С.  Морозова «Окна ТАСС. 1941–
1945». В ней собрана и систематизиро-
вана по местам выпуска информация 
обо всех «Окнах ТАСС», которые за 
годы войны выпускались в различных 
местах СССР [6]. Множественность 
центров публикации позволяет гово-
рить о тотальном охвате тождествен-
ными историческими образами по-
давляющего большинства населения 
огромной страны. Что, в свою очередь, 
создавало единство ценностных ори-
ентаций, мировоззрения и социаль-
ных практик. Визуальная пропаганда 
порождала эффект аксиологической 
гомогенности общества на основе еди-
ных историко-героических образов. 
Прошлое становилось частью настоя-
щего, создавая очень специфический 
хронотоп войны [1, с. 234]. 

Теперь обратимся к собственно 
историческим образам, демонстрируе-
мым на плакатах. Вполне закономерно 
в качестве сюжетов для пропаганды 
избирались те исторические эпизоды, 
которые были связаны с противосто-
янием Российского государства и рус-
ского народа иностранной агрессии. 
Выступление И.  В.  Сталина на Крас-
ной площади 7 ноября 1941 г. очертило 
хронологические, событийные и лич-
ностные контуры историко-патрио-
тической пропаганды, которая нашла 
отражение в плакате. Таковыми стали 
период с XIII по XIX  вв. включитель-
но, от Александра Невского до фельд-
маршала Кутузова. В качестве вдох-
новляющих событий предлагались 
победоносные эпизоды русской во-
енной истории. Однако военно-исто-
рический ряд деятелей был не един-
ственным, к которому апеллировал 
советский лидер. Сутками ранее, в 
выступлении перед партийно-совет-

ским активом Москвы в метро «Ма-
яковская» Сталин обратился также к 
великой русской культуре, напомнив 
имена великих русских литераторов, 
учёных, художников и композиторов и 
противопоставив их гитлеровцам как 
«лишённым чести и совести людям с 
моралью животных» [9, с.  30]. Иначе 
говоря, кроме образов героев-защит-
ников Отечества в сознание общества 
транслировались архетипические об-
разы тех, сугубо мирных, деятелей, 
которые формировали фундаменталь-
ные ценности и смыслы Русской циви-
лизации, её сущностное ядро, которое 
и следует защищать всеми силами от 
посягательств врага «с моралью жи-
вотных». 

При этом сам Сталин представал 
не просто харизматичным националь-
ным лидером, но как бы концентриро-
ванным выразителем, носителем и за-
щитником этих ценностей. Едва ли это 
был предусмотренный эффект его вы-
ступлений, но объективно сталинские 
речи занимали первое место в обще-
ственном «пространстве внимания» 
[5, с.  61] и в дальнейшем ассоцииро-
вались именно с ним. Не случайно на 
ряде плакатов образы национальных 
героев сопровождались соответствую-
щей фразой из выступления Сталина 7 
ноября 1941 г. Интересными представ-
ляются практические способы транс-
ляции историко-героических образов. 
В частности, на многих плакатов соз-
давались своеобразные историко-ху-
дожественные коллажи, где советские 
воины оказывались во главе ряда за-
щитников Родины от древнерусских 
дружинников до солдат эпохи Наполе-
оновских войн и Русской Император-
ской армии периода Первой Мировой 
войны. Что сопровождалось соответ-
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ствующими случаю стихотворными 
или прозаическими текстами:

«Били мы врага копьём, били мы 
врага ружьём и теперь стальным ору-
жием бьём врага, где обнаружим»
[9, с. 19];

«Наполеон потерпел поражение в 
России. То же будет и с зарвавшимся 
Гитлером» [9, с. 22].

Логичным дополнением, продол-
жением и развитием концептуальных 
идей лидера государства и его Воору-
жённых Сил, отражённых в плакатах, 
явились многочисленные произведе-
ния искусства, созданные советскими 
литераторами, художниками, кинема-
тографистами. Исторические интен-
ции культурной жизни СССР в этот 

период становятся одними из домини-
рующих во всех её жанрах. Обратимся 
к примерам. Так, в момент наивысшего 
военного напряжения на фронтах – в 
июле 1942 года, когда немецкие части 
Группы армий «Б» вышли в Большую 
излучину Дона и устремились к Ста-
линграду, в ведущей советской во-
енной газете «Красная звезда» с трёх-
дневным промежутком появились 
стихи двух видных советских поэтов 
– Ильи Сельвинского и Константина 
Симонова. Нас будут интересовать в 
этих произведениях наиболее важные 
для понимания проблемы отрывки, 
оперирующие архетипами, неразрыв-
но связанными с историческим про-
шлым России.

«Люблю великий русский стих,
Еще непонятый, однако,
И всех учителей своих
От Пушкина до Пастернака…
<…>
Какие ж трусы и врали
О нашей гибели судачат?
Убить Россию это значит
Отнять надежду у Земли!»

Сельвинский И. Л., «России»1

«Если дорог тебе твой дом,
Где ты русским выкормлен был,
Под бревенчатым потолком,
Где ты, в люльке качаясь, плыл;
Если дороги в доме том
Тебе стены, печь и углы,
Дедом, прадедом и отцом
В нем исхоженные полы …»

Симонов К. М., «Убей его!»2

1В одном случае мы видим обраще-
ние к традициям и именам русской 
литературы как смыслообразующему 
зерну личностного бытия и с последу-
ющим переходом к мироустроитель-
ной роли России. В итоге получаем 
логическую цепочку смыслов: русская 
литература → фундирование бытия 
личности → абсолютизация историче-
ского бытия России → невозможность 
существования мира без России. На-
циональный культурно-исторический 
образ получает, таким образом, все-
мирно историческую значимость абсо-

1 Красная звезда. 1942. 15 июля.

лютного характера. 
2У Симонова исторические образы 

выполняют более интимную архети-
пическую роль. Они связаны с рус-
ской избой, которая, если обратиться к 
культурологии, являлась не чем иным, 
как концентрированной моделью 
трёхуровневой картины мироздания. 
Начало человеческой жизни и её даль-
нейшее смыслополагание оказываются 
связаны исключительно с нерушимо-
стью родного дома и «исхоженностью» 
полов поколениями предков. Имен-
но на потолке и полах родной избы, 

2 Красная звезда. 1942. 18 июля.
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люльки на «очепе», которая от века 
плывёт под потолком-«небосводом», 
возможна национальная идентич-
ность, которую и следует защитить. 
Таким образом, если у Сельвинского 
исторический контекст призван мо-
тивировать солдата на исполнение 
всемирно-сотериологической миссии, 
то в варианте Симонова солдат оказы-
вается мотивирован на жертву своей 
глубинно-интимной связью с родной 
избой, заключающей в себе всё миро-
здание. Разумеется, противоречия в 
двух поэтических концептах нет, про-
сто они отражают разные грани пони-
мания целей и смысла Великой Отече-
ственной войны. Хотя, безусловно, для 
основной массы рядовых солдат обы-
денные и менее патетичные образы 
Симонова были ближе и действеннее, 
нежели глобальная поэтика Сельвин-
ского.

В известном смысле апофеозом ли-
тературно-исторической пропаганды 
можно считать роман Юрия Герма-
на «Россия молодая», начало созда-
ния которого приходится на 1942  г. 
Обращение к Петровской эпохе с её 
предельным напряжением народных 
сил и укреплением государственно-
сти, тяжёлой, но победоносной войной 
укладывалось в идеологический тренд 
1941–1945  гг. Одновременно роман 
– это апология русского народа, его 
гражданских и ратных добродетелей, 
которая вкладывалась и в уста против-
ника: «Шпага не брошена, граф! – про-
изнес премьер-лейтенант значительно. 
– Рука московитов крепко сжимает ее 
эфес. И нужны все наши силы, весь 
шведский здравый смысл, весь гений 
нашего народа, крайнее напряже-
ние всех наших возможностей, дабы 
противостоять стремлению России к 

морю. Россияне считают это стремле-
ние справедливым… Им приходится 
туго, есть еще налоги: берут за уход в 
море и за возвращение с рыбой, берут 
за дубовый гроб, берут уздечные, за 
бороды, за топоры, за бани. Мужиков 
гонят на непосильные работы; сотни, 
тысячи людей умирают на постройках 
крепостей, на верфях, на прокладке 
дорог, на канатных, суконных, полот-
няных мануфактурах… война с Рос-
сией – безумие! Мы можем презирать 
эту страну, как презирали ее до сих 
пор, но во всех наших внешних про-
явлениях мы должны искать дружбы с 
нею, вести торговлю, показывать себя 
добрыми соседями. Русские – сильный 
народ…»1.

Художественно-литерат у рный 
текст выходит за рамки описываемой 
эпохи, приобретая значимость внев-
ременной, метафизической характери-
стики России и русского народа. Карти-
на, относящаяся к далёкому прошлому 
и вызывающая чувство национальной 
гордости, прекрасно отражала и в то 
же время укрепляла умонастроения 
настоящего, когда выживание страны 
и народа вновь зависело от мобили-
зации всех сил и лучших качеств. Ин-
тересно, что на фоне разворачиваю-
щихся исторических событий и судеб 
главных героев исподволь проводится 
мысль о значимости единения власти 
и народа в лихолетье. Никакие личные 
обиды и допущенные государством не-
справедливости не должны заслонять 
от людей единства высшей ценности, 
каковой представлена защита Родины. 
Иными словами, героические образы 
из прошлого были призваны не толь-
ко мотивировать советских людей на 

1 Цит. по изд.: Герман Ю. П. Россия молодая. 
М.: Эксмо, 1997.



222

ISSN 2072-8360 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки 2019 / № 4

подвиги, но и служить ресурсом по-
литической лояльности и внутреннего 
порядка в обществе. Повышать устой-
чивость социальной системы ради со-
хранения исторической субъектности 
страны и защиты её будущего. 

Особая роль в патриотической про-
паганде военного времени принадле-
жала кинематографу. Задолго до во-
йны руководство СССР вполне чётко 
осознавало агитационные и мораль-
но-воспитательные возможности это-
го сравнительно молодого вида искус-
ства, как то видно из поздравительных 
слов Сталина, сказанных советским 
кинематографистам в 1935 г.: «Кино в 
руках Советской власти представляет 
огромную, неоценимую силу. Обладая 
исключительными возможностями 
духовного воздействия на массы, кино 
помогает рабочему классу и его партии 
воспитывать трудящихся в духе социа-
лизма, организовывать массы на борь-
бу за социализм, подымать их культу-
ру и политическую боеспособность»1. 

Политика СССР в области кинема-
тографа в военное время стала прак-
тическим воплощением данной уста-
новки. Среди художественных картин, 
снятых в 1941–1945 гг., было несколько 
работ виднейших советских режиссё-
ров, непосредственно посвящённых 
избранным моментам русской исто-
рии. В качестве характерных примеров 
укажем на кинокартины «Кутузов» 
(1944 г., режиссёр В. М. Петров), «Иван 
Грозный» (1945 г., режиссёр С. М. Эй-
зенштейн). Явный историко-фоль-
клорный подтекст имел сказочный 
фильм «Кощей Бессмертный» (1944 г., 
режиссёр А.  А.  Роу). Основным сю-

1 Приветствие И.  В.  Сталина работникам 
советской кинематографии // Правда. 1935. 11 
янв.

жетным мотивом фильма-сказки 
была борьба с захватчиками, которые 
ассоциировались с инфернальным, 
абсолютным злом, что в условиях во-
йны было чрезвычайно актуальным. 
Особенно впечатляющим в сказочной 
киноленте выглядит эпизод, когда за 
спиной русского богатыря Никиты Ко-
жемяки встаёт стеной русское войско 
из горсти родной земли (58-я минута 
фильма). Мотив более чем прозра-
чен – родная земля даёт силы своим 
воинами на борьбу с врагом. Вполне 
«идеологически выдержанным» вы-
глядел и сюжет дружбы русского бо-
гатыря и восточного удальца. Можно 
представить себе, какое воздействие 
на сознание зрителя, не избалованного 
спецэффектами, должны были оказы-
вать «чудеса» и аллюзии на киноэкра-
не – причём не только на детей, но и на 
взрослых. 

Поскольку эта публикация пред-
ставляет первую часть нашего иссле-
дования, постольку и выводы, приво-
димые ниже, носят, по необходимости, 
промежуточный характер.

1. С одной стороны, наша статья 
описывает трансформацию культур-
ных образов и идеологии сталинской 
эпохи, отраженных в ряде репрезен-
тативных исторических трудов. С дру-
гой стороны, это попытка отыскать 
и должным образом осветить ещё не 
раскрытые в достаточной степени 
аспекты проблемы.

2. Глубокие изменения содержа-
ния пропаганды военного времени в 
направлении усиления русских исто-
рических компонентов хотя и были 
подстёгнуты войной, но имели соб-
ственные, более глубокие корни в по-
литике и культурной жизни СССР 
1930-х гг.
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3. Русская историко-культурная 
тема находит своё яркое выражение 
не только в узком пропагандистском 
поле, но и во много более широком 
слое всей культурной жизни советско-
го общества 1941–1945 гг. В конечном 
итоге именно историко-патриотиче-
ская тема стала одной из важнейших 
отличительных черт советской отече-
ственной культуры военных лет.

4. Обращение к истории в русле 
пропаганды и культуры военного вре-
мени обращали советские власть и об-
щество в сторону многовековой наци-
ональной традиции, на порядок более 

древней, чем марксизм, являвшийся 
официальным идеологическим фунда-
ментов СССР. Но de facto это означало 
серьёзнейшую ревизию всей совет-
ской идеологической системы. Как мы 
помним, Маркс крайне скептически 
относился к ценностям историческо-
го наследия: «Традиции всех мёртвых 
поколений тяготеют, как кошмар, над 
умами живых»1. В реальности же ока-
залось, что наследие предков спасало 
не только настоящее, но и будущее 
огромной страны.
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ÍÅÓÄÀ×ÍÀß ÏÎÏÛÒÊÀ Í. Ñ. ÕÐÓÙÅÂÀ ÑÎÇÄÀÒÜ ÀÃÐÎÃÎÐÎÄÀ
Â ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ Â ÏÎÑËÅÂÎÅÍÍÛÅ ÃÎÄÛ 

Горлов В. Н.
Институт деловой карьеры
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 23. Российская Федерация

Аннотация.  В статье рассматриваются проблемы колхозного строительства в 1950 г., ког-
да Н. С. Хрущев возглавил руководство МК ВКП(б). Автор основывал работу на докумен-
тальных источниках из фондов Центрального государственного архива города Москвы. 
Хрущев увлекся идеей создания агрогородов и колхозов-гигантов. Под его давлением 
началась подготовка к развертыванию строительства агрогородов в Московской обла-
сти. По мнению Н. С. Хрущева, маленькие подмосковные колхозы тормозили развитие 
сельского хозяйства. Он мечтал превратить колхозников в подмосковных агрогородах в 
сельскохозяйственных рабочих.

Ключевые слова: Н. С. Хрущев, Московская область, агрогород, колхоз, крестьянство

UNSUCCESSFUL ATTEMPT OF KHRUSHCHEV TO CREATE AGRICULTURAL 
TOWNS IN THE MOSCOW REGION IN THE POST-WAR YEARS

V. Gorlov
Institute of Business Career
Varshavskoye shosse, 23, Moscow, 117105. Russia

Abstract. The article considers the development of collective farms in 1950, when N. Khrush-
chev became the leader of the Moscow regional committee of the CPSU, drawing on documents 
from the funds of the Moscow Central State Archive. Khrushchev was fascinated by the idea of 
creating agro-towns and giant collective farms. He initiated preparations for the construction 
of agro-towns in the Moscow Region. According to Khrushchev, small collective farms outside 
Moscow hampered the development of agriculture. Khrushchev wanted to turn farmers in the 
agro-towns near Moscow into agricultural workers.

Keywords: N. Khrushchev, Moscow Region, agro-town, collective farm, peasantry

Укрупнения мелких колхозов началось на рубеже 40-х–50-х  гг. В это время 
у первого секретаря МК ВКП(б) Н.  С.  Хрущева зародилась мысль об «агро-
городах». По его мнению, «укрупнение колхозов открывает неисчерпаемые 
возможности»1. Слияние колхозов проводилось с целью, прежде всего, ликвида-
ции их маломощности и убыточности, повышения товарности. На совещании в 
МК ВКП(б) в 1950 г. формулировались главные задачи: «…полная перестройка 

© CC BY Горлов В. Н., 2019.
1 Центральный государственный архив города Москвы (далее – ЦГА Москвы). Ф.П-3. Оп.138. 

Д.215. Л.53.
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сельскохозяйственного производства 
и подъем его еще на более высокий 
уровень на основе внедрения крупной 
машинной техники и достижений со-
ветской агротехнической науки»1. 

 Очень быстрыми «ударными» темпа-
ми проводилось объединение колхозов. 
В Московской области к началу 50-х гг. 
насчитывалось 6069 колхозов, их оста-
лось 1578 к 10 июля 1950  г.2 Слияние 
колхозов сопровождалось массовым 
сселением колхозников на новые места, 
на которых планировалось построить 
крупные поселки с новыми жилищами, 
магазинами, клубами, медицинскими 
пунктами. Н а одном из Пленумов МК 
ВКП(б) Н. С. Хрущев говорил уже о том, 
что «наступили такие времена, когда 
должны быть стерты грани между горо-
дом и деревней»3. Для таких масштаб-
ных планов требовались очень боль-
шие финансовые и трудовые затраты. 
Необходимо было провести огромную 
подготовительную работу: разработать 
проекты, найти источники финансиро-
вания, обеспечить стройки кадрами. 

В начале было принято политиче-
ское решение. Но так как невозмож-
ность разворачивания таких объемов 
жилищного строительства после при-
нятия решений о сселении была ясна 
сразу же, было решено перевозить ста-
рые избы на новые места «временно». 
Колхозники на собраниях зачастую 
негативно отзывались о необходимо-
сти перебираться на необжитые места. 
Требовалось сажать вновь плодовые 
деревья, рыть колодцы, разводить ого-
роды и т.  д. Предстояло, одним сло-
вом, приспосабливать новое место 
«под себя»4. Старики никак не могли 

1 ЦГА Москвы. Ф.П-3. Оп. 124. Д. 191. Л. 2.
2 ЦГА Москвы. Ф.П-3. Оп. 138. Д. 191. Л. 2.
3 ЦГА Москвы. Ф.П-3. Оп. 138. Д. 215. Л. 64.
4 ЦГА Москвы. Ф.П-3. Оп.124. Д.214. Л.40.

взять в толк, зачем так быстро нужно 
перетаскивать старые избы, срывать-
ся с обжитых мест. Одна жительница 
колхоза говорила: «…куда вы такую 
рухлядь поставите в агрогород, он вам 
все испортит»5.  Председатели местных 
Советов и колхозов видели проблемы 
воочию, хорошо понимая трудности. 
Они удивлялись искренне тому, как из 
старых домов с 50–80% износа пред-
стоит строить «красивую деревню»6.

 В Коломенском районе в колхозе 
им. Димитрова было собрано в единый 
населенный пункт несколько деревень, 
было перевезено 60 домов с разборкой 
домов на старых местах и с установкой их 
на новом месте. Колхозники, не соглаша-
ясь с местами новых усадьб, возмущаясь, 
открыто роптали: «Отдельные председа-
тели меряют на свой аршин и произво-
дят сселение в тот колхоз, или в тот на-
селенный пункт, в которых живут»7.

Темпы сселения деревень Н. С. Хру-
щев всемерно поощрял, поставив за-
дачу за 2,5–3 года переселить все мел-
кие деревни Подмосковья в крупные 
центры8. Н а совещании председателей 
колхозов области летом 1950 г. Хрущев 
раскрывал планы: «С помощью колхо-
зов колхозники мелких деревень смогут 
перевезти свои дома и другие построй-
ки в крупные села и собрать их на но-
вом месте, а потом постепенно с ростом 
колхоза будут строить для колхозников 
более благоустроенные дома…»9. 

Руководство Московской области 
лихорадочно стало требовать пере-
ориентации работы архитектурных 
мастерских, проектных институтов. 
Однако колхозники очень резко кри-

5 ЦГА Москвы. Ф.П-3. Оп.138. Д.215. Л.67.
6 Там же. Л. 69.
7 ЦГА Москвы. Ф.П-3. Оп.124. Д.211. Л.47.
8 ЦГА Москвы. Ф.П-3. Оп.124. Д.214. Л.69.
9 Там же. 
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тиковали архитекторов. Колхозники 
обоснованно требовали, чтобы в про-
ектах были «сарай, где был бы поросе-
нок, свиньи, куры, чтобы можно было 
держать 10–12 овец, чтобы было место, 
где можно положить дрова» Больше 
всего их поражала некомпетентность 
проектантов в вопросах сельского 
строительства: «Это ведь не рабочий 
поселок, а это колхоз»1. За ведующий 
отделом колхозного и сельского стро-
ительства МК ВКП(б) С. К. Уваров от-
кровенно говорил на совещании по 
проблемам сельского строительства: 
«Наши архитекторы, инженеры слиш-
ком оторвались от жизни колхозов, ни 
одного архитектора мы в нашем райо-
не не видели»2. Изба как традиционное 
жилище средней полосы России усту-
пала место в проектных планах дому с 
несколькими квартирами. Архитекто-
ров, кто стремился учитывать тради-
ции крестьян, подвергали критике: «…
большинство типовых проектов на жи-
лые дома повторяет крестьянскую избу 
с примыкающей к ней холодными сеня-
ми, большим хозяйственным двором»3. 
По мнению областного руководства, 
это явно не годилось для новых дере-
вень. «Это некоторые городские люди 
думают за колхозников и говорят, что 
колхозник не привык жить на втором 
этаже», – наставлял Н.  С.  Хрущев на 
проходившем в Москве 4 сентября 
1950  г. Совещании работников про-
мышленности строительных деталей»4.

Появление многоэтажек в сельской 
местности, строительство агрогоро-
дов объяснялось твердым желанием 
руководства государством «индустри-

1 ЦГА Москвы. Ф.П-3. Оп.124. Д.191. Л.40.
2 ЦГА Москвы. Ф.П-3. Оп.138. Д.112. Л.33.
3 ЦГА Москвы. Ф.П-3. Оп.124. Д.191. Л.36.
4 ЦГА Москвы. Ф.П-3. Оп.124. Д.195. Л.129.

ализировать труд и быт крестьян». 
Колхозники относились к квартирам 
очень и очень неоднозначно, так как 
проводилось крушение устоявшего-
ся поколениями крестьянского быта, 
неоправданно сокращалась традици-
онная жилая площадь, что отвращало 
крестьян от личного подворья. 

Составление перспективных пла-
нов застройки и развития сел сильно 
отставало от решений властей. Только 
в 650 колхозах перспективное плани-
рование было начато в 1951 г.5 Круп-
ные села было решено строить «комби-
нировано», «сократить часть усадьбы, 
прилегающей непосредственно к дому 
и вынести остальную часть усадьбы, 
прилегающей непосредственно к дому, 
за пределы села»6. По таким планам 
колхозники должны были теперь «хо-
дить на огород». Такое размещение хо-
зяйства колхозников должно было ве-
сти к «сближению города и деревни».

Специфика населения сельской 
местности области была такова, что 
часть сельчан традиционно работа-
ла на промышленных предприятиях 
городов. После решения о сселении 
мелких деревень рабочие вынужде-
ны были оставлять рабочие места или 
перебираться ближе к месту работы. В 
одном из колхозов в Пушкинском рай-
оне Московской области должны были 
перенести 15 домов рабочих и служа-
щих и 41 дом колхозников. У председа-
телей колхозов часто возникал вопрос: 
«Куда мы денем рабочих?»7. 

В Пушкинском районе в колхозе 
«Майское» большинство колхозников 
работало на производстве, из 300 домов 
колхоза 220 принадлежало рабочим. В 

5 ЦГА Москвы. Ф.П-3. Оп.126. Д.191. Л.15.
6 ЦГА Москвы. Ф.П-3. Оп.124. Д.214. Л.1.
7  ЦГА Москвы. Ф.П-3. Оп.138. Д.Т215. Л.67.
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Мытищинском районе наметили сселе-
ние 16 деревень, из 1358 жилых домов 
608 домов принадлежали работающим 
на производстве. На фабриках и заво-
дах Коломны из окружающих деревень 
работало 3 тыс. сельчан1. 

Работающие в городах ещё более 
были недовольны намечавшимся пе-
реездом не по их воле. Н.  С.  Хрущев 
предлагал решать вопрос с переселе-
нием просто и быстро: «…обязать ра-
бочих нельзя, но надо перенести туда, 
где они работают»2. И  это несмотря на 
то, что большое количество жителей 
Подмосковья, проживающие в дерев-
нях, работали в Москве.

Большинство колхозников не могли 
самостоятельно начать строительство 
новых «квартирных» домов. В Мыти-
щинском районе колхозники отказыва-

лись наотрез переезжать, мотивируя тем, 
что нет денег, открыто говоря о том, что 
«не ожидают помощи от государства»3.

Курс руководства государством 
на укрупнение колхозов означал, что 
мелкие хозяйства должны были стать 
«крупными социалистическими кол-
хозами». Объединение колхозов про-
водилось под непосредственным руко-
водством Н. С. Хрущева, который сам 
лично контролировал и форсировал 
процесс. В этом политическом реше-
нии главным было то, что «крупны-
ми колхозами проще управлять», чем 
множеством мелких хозяйств. Опыт 
Подмосковья должен был использо-
ваться для «индустриализации труда и 
быта» колхозников всей страны.
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Аннотация. Чеченский кризис на протяжении 1994–1996 гг. оставался центральной ин-
формационной темой и оказывал влияние на внутреннею и внешнею политику Россий-
ской Федерации. Руководство Чечни и России в начале кризиса не смогло прийти к раз-
решению ситуации путем переговоров. Попытка быстрого решения «чеченского вопроса» 
обернулась масштабной военной кампанией с огромными человеческими жертвами, а 
также гуманитарной катастрофой. В своей работе автор освещает внутреннюю борьбу в 
Чеченской республике до декабря 1994 г., проводя анализ материалов различных россий-
ских средств массовой информации. Целью работы явилось освещение событий в самой 
Чечне и влияние федерального центра на оппозиционные силы внутри республики. Ав-
тор дает обобщённую характеристику начала военной операции против режима Джохара 
Дудаева, проведенной силами оппозиции при поддержке федерального центра. Статья 
адресована для преподавания курса по современной истории России.

Ключевые слова: Чеченская республика, Джохар Дудаев, чеченская оппозиция, Борис 
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Chechnya and Russia could not resolve the situation through negotiations. An attempt to solve 
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После прихода к власти в Чечне в 
конце 1991  г. генерала Джохара Ду-
даева отношения между Москвой и 
Грозным постепенно стали обретать 
тревожный характер. Встреча пре-
зидентов России Б. Н. Ельцина и пре-
зидента самопровозглашенной респу-
блики Ичкерия Д.  Дудаева так и не 
состоялась. Ситуация между Центром 
и Чеченской республикой обретала 
черты политического тупика, где ни 
одна из сторон не могла прийти к кон-
кретным договоренностям и компро-
миссам. Чеченская сторона настаивала 
на полном суверенитете республики, 
равноправных отношениях с Россией 
как независимого государства. Россия 
со своей стороны не признавала власть 
Д.  Дудаева легитимной и продолжала 
вести диалог с руководством Чечни 
как с субъектом Российской Федера-
ции. 

Долго продолжаться такой статус-
кво не мог, и Центром было принято 
решение найти в самой Чечне людей, 
пользующихся авторитетом в респу-
блике, но настроенных против власти 
Д.  Дудаева, лояльных к российскому 
руководству. Замысел был прост: сы-
грать на внутричеченских противо-
речиях и таким образом свергнуть 
режим Дудаева. Этими людьми стали 
вчерашние соратники Дудаева: Рус-
лан Лабазанов (бывший начальник 
охраны Дудаева), Бислан Гантамиров 
(бывший мэр г. Грозного, назначенный 
Дудаевым), а также Умар Автурханов, 
глава Надтеречного района Чеченской 
республики, в котором преимуще-
ственно проживало русскоязычное на-
селение (в основном казаки), а рядом 
проходила граница между Чечней и 
Ставропольским краем. Впоследствии, 
не без помощи Москвы формирует-

ся вооруженная оппозиция режиму 
Д. Дудаева. 

Необходимо отметить, что не все 
населенные пункты были подкон-
трольны сторонникам Дудаева: цен-
тром оппозиции стал Надтеречный 
район, далее селение Толстой-юрт 
(вотчина Руслана Хасбулатова), Урус-
Мартан (родовое селение Бислана Ган-
тамирова), г.  Аргун (подконтрольный 
формированиям Руслана Лабазанова). 
Активная фаза подготовки оппози-
ции к свержению режима Дудаева на-
чинается летом 1994 г., когда в Кремле 
приняли соответствующее решение. 
Был сформирован временный совет 
Чеченской республики во главе с ли-
дером оппозиции Умаром Автурхано-
вым. Примерно в это же время в Чеч-
ню возвращается Руслан Хасбулатов и 
формирует «Миротворческую миссию 
профессора Хасбулатова» с целью при-
мирения противоборствующих сто-
рон и проведения переговоров между 
ними и российскими властями. Руслан 
Хасбулатов пользовался симпатией 
среди чеченцев и был широко известен 
всей стране, особенно после событий 
октября 1993 г. Но миссия Хасбулатова 
провалилась, так как ни одна из сто-
рон не пришла к взаимопониманию. 
В результате Руслан Хасбулатов фак-
тически присоединился к антидудаев-
ской оппозиции. 

Многочисленные «ходоки» из числа 
представителей оппозиции стали ча-
стыми гостями в российской столице, 
в кабинетах руководителей силовых 
структур России. Каждый из них ста-
рался убедить московских кураторов, 
что именно за ним стоит сила, которая 
сможет свергнуть Д. Дудаева и вер-
нуть республику в российское право-
вое поле, но для этого им необходима 
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значительная поддержка Москвы. К 
1994  г., однако, страна находилась в 
глубочайшем экономическом и соци-
альном кризисе: миллионы безработ-
ных, вчерашние инженеры, работники 
науки, профессора, специалисты вы-
сочайшего уровня оказались невос-
требованными. Политика молодых 
«демократов-реформаторов» во главе 
с Борисом Ельциным с их экономиче-
скими экспериментами подвели стра-
ну к полному экономическому краху. 
Начинается массовая приватизация 
промышленных, нефтяных, горнодо-
бывающих объектов страны, которые 
еще вчера при СССР были народным 
достоянием. Тем самым вокруг тог-
дашней власти в России формирует-
ся новая элита, которая располагает 
огромными ресурсами и властью и 
преследует исключительно свои эко-
номические и политические интересы. 

«Реформаторы» из команды Б. Ель-
цина позже назовут все происходящее 
«рыночными отношениями» в новом 
демократическом обществе. Большая 
часть экономики России на тот момент 
была теневой, в бюджет государства 
не поступало налоговых отчислений 
от коммерческой и иной деятельности 
частных предприятий. Сильно было 
также влияние крупных криминаль-
ных группировок, которые контроли-
ровали многочисленные коммерческие 
структуры. Эта ситуация наблюдалась 
практически во всех регионах страны. 

Аналогичное положение дел наблю-
далось и в Чеченской республике, где 
узкая прослойка людей контролиро-
вала продажу нефтепродуктов, поток 
движения беспошлинных товаров по 
территории республики и их вывоза 
в страны дальнего зарубежья. Чечня 
стала своеобразным офшором, на ко-

тором успели нагреть руки многие не 
только в Грозном, но и в Москве. Наи-
вно полагать, что руководству Чечни 
могли позволить без ведома федераль-
ного центра практически три года ре-
ализовывать нефтепродукты и горю-
че-смазочные материалы на миллионы 
долларов США. 

На фоне тяжелейшей экономиче-
ской ситуации в России летом 1994  г. 
события вокруг Чечни начали разви-
ваться стремительно, оппозиционные 
силы во главе с Умаром Автурхано-
вым были признаны Москвой един-
ственной законной властью в Чечне. 
Можно полагать, что в этот момент 
сам Джохар Дудаев и его окружение 
поняли, что красная черта проведена: 
Б. Н. Ельцин дал понять, что готов при-
нять решительные меры для решения 
«чеченского вопроса». Ни западные 
страны, ни государства Ближнего Вос-
тока не стремились оказать Д. Дудаеву 
сколь-либо значимую политическую 
поддержку на официальном уровне в 
вопросе политического статуса Чечни. 

В это время на территории Надте-
речного района начинается активная 
фаза по подготовке сил оппозиции. Из 
воспоминаний участника тех событий 
генерал-майора пограничных войск 
Юрия Колоскова: «Группа  Автурха-
нова была не просто оппозиционным 
Дудаеву центром силы, каких в тог-
дашней Чечне было немало. Это была 
централизованная сила, которую под-
готовил Кремль для устранения режи-
ма Дудаева. По сути, это была россий-
ская военная база внутри Чечни»1.

Основной костяк формирований 

1 Латунский И. Позорный рейд: авторский 
блог, 23.11.1994 г. // Завтра: блоги и сообщества. 
– URL: http://zavtra.ru/blogs/pozornyij-rejd (дата 
обращения: 12.06.2019).
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оппозиции состоял из местных жите-
лей, большинство из которых не имело 
профессиональной военной подготов-
ки, но на помощь им были направле-
ны военные инструкторы, большое 
количество стрелкового оружия, тан-
ки и даже три вертолета. Успех лю-
бой боевой операции зависит от мно-
гих факторов, но ключевым является 
подготовка, а с этим в рядах бойцов 
оппозиции были, по словам Ю. В. Ко-
лоскова, сложности. Не было точных 
разведданных об опорных точках сил 
противника, отсутствовала налажен-
ная координация между частями. 
Банальное отсутствие строевой под-
готовки не сулило ничего хорошего 
в предстоящем штурме. Те немногие 
профессионалы, которые были в кур-
се происходящих событий, возможно, 
понимали весь авантюризм данного 
похода, но не могли повлиять на ход 
операции. Решения принимались не 
ими, а политическим руководством. 
Незадолго до штурма силы Умара Ав-
турханова были подкреплены танками 
из Кантемировской дивизии. По сло-
вам Б.  Гантамирова, практически все 
они были в неисправном состоянии, 
не было и налаженной частоты связи 
между боевыми машинами, что было 
недопустимо для такой серьезной опе-
рации. Штурм Грозного начался 26 
ноября 1994 г. Вооруженные формиро-
вания Временного совета, оснащенные 
артиллерией, бронетехникой, верто-
летами двинулись на столицу Чечни 
с севера и северо-востока и окружили 
город. В первой половине дня успех 
сопутствовал атакующим силам оп-
позиции: им удалось захватить здание 
МВД и ряд других административных 
объектов. Подавляющее число населе-
ния оставалось в стороне от происхо-

дящих событий, несмотря на призыв 
Д.  Дудаева к населению формировать 
народное ополчение1. 

Бои шли в течение семи часов, в ре-
зультате чего оппозиции удалось во-
рваться в пустующий президентский 
дворец и захватить здание телеком-
плекса, поспешив оповестить о своей 
победе и свержении Д. Дудаева. 

Во вторую половину дня ситуация 
стала меняться. Силы Дудаева атако-
вали танковую колону из гранатомё-
тов и начали наносить удары с разных 
сторон. Несколько танков было сразу 
же подбито, после массивного шкваль-
ного огня части оппозиции стали рас-
сеиваться и стремительно отступать от 
ранее занятых позиций. Не сумев вос-
пользоваться своим преимуществом в 
начале штурма, антидудаевские силы 
начали выходить из города, оставляя 
подбитые танки и боевые машины 
пехоты в центре Грозного. Стало оче-
видным, что операция по свержению 
Д. Дудаева потерпела фиаско. Большой 
неожиданностью для российской об-
щественности стал тот факт, что среди 
захваченных в плен отрядами Дудаева 
оказались российские военнослужа-
щие2.

Кадры штурма Грозного и последу-
ющий захват в плен российских воен-
нослужащих, которые были показаны 
по местному телевидению, облетели 
весь мир. Для многих россиян и по-
литиков увиденное стало шоком. Без-
грамотная разработка операции с во-
енной и политической стороны дала 
повод для мобилизации вокруг Дуда-

1 Хайтина Ю. Белый цвет смерти // Москов-
ский комсомолец. 1994. 27 ноября.

2 Пачегина Н. Попытка свергнуть Дудаева 
провалилась // Независимая газета. 1994. 29 
ноября.
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ева молодого мужского населения ре-
спублики. 

Тем временем Министерство обо-
роны РФ вопреки обнародованию 
имен, воинских званий и частей рос-
сийских военнослужащих, захвачен-
ных в плен, упорно отказывается при-
знавать участие российской армии во 
внутричеченском конфликте, называя 
военнопленных наемниками. Тем са-
мым Министерство обороны вслед за 
Администрацией Президента отказы-
вается признать пленных своими во-
енослужащими. Судьбой захваченных 
солдат занялся председатель комите-
та по обороне Государственной думы 
Сергей Юшенков1.

Направленный Комитетом солдат-
ских матерей запрос Президенту РФ, 
Федеральному Собранию с требованием 
предать гласности, какие войска исполь-
зуются в Чечне, остался без ответа2.

Для большинства россиян чечен-
ский конфликт, переросший в реаль-
ные боевые действия к концу 1994  г., 
оказался непонятным и воспринимал-
ся как война кланов за власть внутри 
республики. Центральные массмедиа 
в отношение событий в Чечне транс-
лировали разноголосицу мнений раз-
личных групп [3]. 

Прервав молчание после провала 
штурма 29 ноября 1994 г., Б. Н. Ельцин 
по телевидению обращается к участ-
никам вооруженного конфликта с тре-
бованием в течение 48 часов сложить 
оружие и распустить вооруженные 
формирования. Требование звучит в 
ультимативной форме с угрозой при-

1 Пачегина Н. Кремль готовится к ведению 
чрезвычайного положения в Чечне // Незави-
симая газета. 1994. 30 ноября.

2 Устюжанин В. Спасет ли Родина-мать 
пленных своих сыновей // Комсомольская 
правда. 1994. 1 дек.

менения военной силы на территории 
Чеченской республики3.

С начала вооруженного конфлик-
та Россия занимала позицию «невме-
шательства» между противоборству-
ющими сторонами. Дудаев, захватив 
военнослужащих российской армии, 
доказал обратное. Мало того, он потре-
бовал, чтобы Россия подтвердила свое 
участие в штурме Грозного под угрозой 
расстрелять пленных как «ничейных» 
наемников. Вместо того, чтобы искать 
выход из ситуации, Президент потре-
бовал сложить оружие и разойтись. То, 
что сторонники Дудаева от подобного 
заявления Ельцина опомнятся и сда-
дут оружие, мягко говоря, было мало-
вероятно. Следовательно, обращение 
Ельцина следовало понимать, как пол-
ное нежелание ведения дальнейшего 
диалога, пусть сложного и неприятно-
го для руководства России, но который 
давал надежду бескровного решения, 
сложившегося кризиса4.

Политика России в Чечне не из-
менилась потому, что ее попросту не 
было. Были люди, связанные с оппози-
цией, и были другие люди, у которых 
существовала возможность осущест-
влять свои цели при дудаевской вла-
сти. Соответственно, лоббировались 
обе стороны конфликта. От того, какое 
российское лобби на определенный 
период оказывалось сильнее, зависе-
ли спорадические движения Ельцина, 
последовательность, которых никак 
не производила впечатления проду-
манной, твердой политики главы го-
сударства. В течение срока ультима-
тума была проведена определенная 

3 Бельдюгина Л. Разделенные кровью // Рос-
сийская газета. 1994. 3 дек.

4 Калинина Ю. Ельцин дал Чечне 48 часов // 
Московский комсомолец. 1994. 30 ноября.
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кампания по подготовке обществен-
ного мнения в пользу введения чрез-
вычайного положения на территории 
Чеченской республики. Пресс-служба 
президента Ельцина обратилась через 
свои каналы в обход Совета Федера-
ции к главам субъектов, находящихся 
по соседству с Чечней, с предложением 
коллективно поддержать готовящиеся 
меры по наведению порядка в респу-
блике. Это обращение было подписано 
всеми субъектами Северного Кавказа, 
кроме Дагестана и Ингушетии, кото-
рые считали, что еще не исчерпаны 
меры политического урегулирования1.

Министр обороны Павел Грачев за-
верял, что в случае введения режима 
«ЧП» российская армия не будет во-
евать с чеченским народом, основная 
роль вооруженных сил будет состо-
ять в оказании помощи внутренним 
войскам в разоружении незаконных 
формирований2. Примечательно, но 
всего два года назад 1992 г. Павел Гра-
чев пришел к договоренности с Дуда-
евым о разделе оставшегося на терри-
тории Чечни оружия по схеме 50/50. 
При этом позднее Грачёв утверждал, 
что передача военной техники была 
согласованна им с главой государства. 
Вероятно, Б.  Н.  Ельцин не придал в 
мае 1992  г. большого значения этому 
факту, так как чеченская проблема на 
тот момент не воспринималась доста-
точно острой [4]. Т. е. уже тогда было 
очевидно, что курс Дудаева явно идет 
вразрез с российским руководством и 
потенциальный конфликт между Чеч-
ней и Россией вполне реален. 

1 Пачегина Н. Если принятое решение не 
отменили в последний момент // Независимая 
газета. 1994. 1 дек.

2 Пачегина Н. Войска в Чечню пока не вве-
дены // Независимая газета. 1994. 2 дек.

Но даже при таком раскладе силы 
Дудаева и России были несопоставимы. 
Реальный военный потенциал сторон-
ников генерала Дудаева — это тема от-
дельная, Дудаев не обладал регулярной 
военной армией со строгой дисципли-
ной. Отсутствовали у него также силы 
ПВО, что в дальнейшем показал сам ха-
рактер боевых действий, когда авиация 
беспрепятственно контролировала воз-
душное пространство республики. Ко-
стяк сепаратистов был сформирован из 
верных Дудаеву ополченцев, прошед-
ших службу в рядах советской армии, 
некоторые из них обладали реальным 
боевым опытом, который был получен 
в основном в Афганистане и в ходе гру-
зино-абхазского конфликта. 

Как и следовало ожидать, ультима-
тум президента не дал никаких резуль-
татов, в том смысле, что сторонники 
Дудаева не стали разоружаться, а си-
туация в регионе продолжала оста-
ваться напряженной. Не способство-
вала успеху переговоров и фронтовая 
авиация, которая наносила довольно 
ощутимые удары с воздуха, Грозный 
стал подвергаться ракетным обстре-
лам с конца ноября 1994  г. Так, были 
нанесены удары по аэропорту Север-
ный, уничтожено несколько учебных 
самолётов, в том числе и гражданский 
ТУ-134. Были нанесены удары по пред-
полагаемым складам вооружений и 
военной техники. В результате масси-
рованных авианалетов жертвами ста-
новились мирные граждане, женщи-
ны, дети, старики. Это способствовало 
возникновению антироссийских на-
строений. Рядовые чеченцы, которые 
считали себя вне политики и ожидали 
наведения порядка, никак не думали, 
что будут подвергнуты обстрелу. К 
тому же в городе оставалось большое 
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количество прежде всего русскоязыч-
ного населения, которому просто не-
куда было ехать. И только русские, по 
большинству, находились в панельных 
пятиэтажках, которые сыпались, как 
карточный дом, при попадании глу-
бинных бомб1. Они не могли опереться 
на широкие родственные связи, как то 
было среди чеченцев [1]. 

Андрей Козырев, тогда министр 
иностранных дел, который присут-
ствовал на заседании Совета безопас-
ности России 28 ноября 1994 г., писал: 
«Военные убедили нас, что это должен 
быть “бескровный блицкриг” и он бу-
дет продолжаться не дольше чем, до 20 
декабря 1994 года». Поэтому Ельцин не 
сомневался, что война в Чечне будет 
короткая [2]. 

Несмотря на заверения военных 
чинов о попытках решения вопроса 
мирным путем и быстрой локализации 
конфликта, обе стороны активно гото-
вились к боевым действиям. В Грозном 
и на подступах к городу воздвигались 
боевые укрепления. На границе с Чеч-
ней сосредотачиваются крупные вой-
сковые бригады: 131-я мотострелковая 
бригада, воздушно-десантные диви-
зии, подразделения ГРУ и спецназа, а 
также большое количество тяжелой 
артиллерии2.

Последней попыткой прийти к 
мирному исходу сложившейся ситуа-
ции была встреча 6 декабря министра 
обороны Павла Грачева и Дудаева в 

станице Орджоникидзевская Сунжен-
ского района республики Ингушетия. 
Встреча проходила более часа за за-
крытыми дверями. Главным ее итогом 
стала договоренность о передаче всех 
ранее захваченных в плен российских 
военнослужащих. Но договориться о 
мире не удалось. Больше они никогда 
не встречались. 

По итогам исследования, автор 
пришел к заключению, что точкой не-
возврата в чеченском конфликте явил-
ся провал штурма Грозного силами 
оппозиции. Ситуация усугубилась и 
фактом участия российских военнос-
лужащих в боестолкновениях в столи-
це Чечни в ноябре 1994  г. на стороне 
оппозиции, а также широкая компа-
ния по освещению данных событий 
в средствах массовой информации, в 
том числе и западных. Сложившиеся 
обстоятельства не могли способство-
вать конструктивному переговорному 
процессу ни с одной, ни с другой сто-
роны в силу взаимных обвинений в 
эскалации конфликта. 

11 декабря Президент РФ Борис 
Ельцин подписал указ № 2169 «О мерах 
по обеспечению законности, правопо-
рядка и общественной безопасности на 
территории Чеченской республики». В 
тот же день объединённая группиров-
ка вооруженных сил России вступила 
на территорию Чечни.

Статья поступила в редакцию 27.02.2019
12
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ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÎÒÍÎØÅÍÈß ÐÎÑÑÈÈ È ÑÒÐÀÍ ÇÀÏÀÄÀ:
ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÀÐÀËËÅËÈ
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Российский государственный университет правосудия
117418, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 69, Российская Федерация

Аннотация. Рассмотрено состояние отношений России и стран Запада в начале XXI в., 
отмечен их кризисный характер. Предпринята попытка ответа на вопрос, является ли это 
состояние проявлением «новой холодной войны». Методом сравнения проведен анализ 
процессов, присущих современным российско-западным отношениям, а также собы-
тий советско-американского противоборства второй половины 40-х гг. ХХ в. Установле-
но сходство и различие в причинах обострения отношений между сторонами в разные 
временные эпохи; выявлены программные документы, нацеленные на противостояние; 
продемонстрированы некоторые приемы, средства и методы, использовавшиеся в годы 
«холодной войны» и применяющиеся уже в ходе «новой эпохи противостояния». Пред-
ставлено авторское видение современного состояния отношений между Россией и стра-
нами Запада, отмечены отдельные исторические уроки, вытекающие из истории противо-
стояния между СССР и США.

Ключевые слова:, СССР, Россия, Запад, США, «холодная война», доминирование, «новая 
эпоха противостояния», российско-западные отношения, санкции1

MODERN RELATIONS BETWEEN RUSSIA AND WESTERN COUNTRIES: 
HISTORICAL PARALLELS

М. Ivashko 
Russian State University of Justice
69, Novocheremushkinskaya St., Moscow 117418, Russian Federation

Abstract. The article covers the crisis state of relations between Russia and Western countries 
at the beginning of the 21st century, attempting to answer the question of whether this situation 
is the manifestation of a new cold war. Using a comparison method, the author analyses the 
processes inherent to modern Russian-Western relations, as well as the events of the second 
half of the 1940s associated with the Soviet-American confrontation. The author finds similari-
ties and differences in the causes of aggravated relations between the sides in different time 
periods; identifies program documents promoting confrontation; as well as demonstrates some 
ways, means and methods used in the years of the cold war and in the new era of confrontation. 
The author presents his vision of the current state of relations between Russia and Western 
countries, noting some historical lessons arising from the confrontation between the USSR and 
the USA.
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В Кэмп-Дэвиде 1 февраля 1992 г. 
главами государств России и США 
была подписана Декларация, где обе 
стороны больше не рассматривали 
«друг друга в качестве потенциальных 
противников». Было подчеркнуто, что 
«их отношения характеризуются отны-
не дружбой и партнерством, основан-
ными на взаимном доверии, уважении 
и общей приверженности демократии, 
и экономической свободе». А на со-
вместной пресс-конференции двух 
лидеров было заявлено об окончании 
«холодной войны» и начале новой эры 
взаимоотношений двух государств1.

Прошло чуть более четверти века. 
Дня не проходит, чтобы мировая об-
щественность не узнала об «угрозах», 
якобы исходящих со стороны России 
и очередных ограничительных мерах, 
предпринимаемых в связи с этим за-
падными странами по отношению 
к российскому государству или его 
гражданам. В этом ряду стоят эконо-
мические санкции, меры военного ха-
рактера, направленные на усиление 
вооруженных сил Североатлантиче-
ского блока вблизи границ Россий-
ской Федерации, шаги США по одно-
стороннему выходу из долгосрочных 
договоренностей по ограничению 
распространения ядерного оружия и 
обвинения в этом России, блокирова-
ние российских конструктивных ини-
циатив в международных структурах, 
антироссийская риторика, шпионома-
ния, развернутая западными средства-
ми массовой информации. Перечень 
мер, направленных на создание нега-

1 Михеев В. Россия – США: в Кэмп-Дэвиде 
забили последний гвоздь в гроб «холодной во-
йны» // Известия. 1992. 2 февр.

тивного фона вокруг России, можно 
было бы продолжить. 

В условиях неоднозначных оценок 
происходящего сегодня между Росси-
ей и странами Запада2, которые встре-
чаем в разного рода публикациях, слы-
шим в высказываниях как на научном, 
так и обыденном уровнях, возникает 
ряд вопросов. Как классифицировать 
отношения, которые сложились на 
сегодняшний день между Россией и 
странами Запада? В чем причина или 
что лежит в основе их обострения и 
можно ли состояние российско-запад-
ных отношений обозначить категори-
ей «новая холодная война»? Попытка 
найти ответ на поставленные вопросы 
и является целью данной статьи.

Анализ историографии заявленной 
проблемы показал, что содержание от-
ношений между Россией и Западом на 
современном этапе нашло отражение, 
главным образом, на страницах пери-
одических изданий и Интернет-ресур-
сах [3, с.  5–17; 5, с.  212–218; 8, с.  208–
216]. Это объясняется, прежде всего, 
тем, что точка отсчета явной эскала-
ции российско-западных отношений 
не стала ещё глубокой историей, сегод-
ня пока идет процесс накопления фак-
тов и постепенного осмысления в но-
вых исторических условиях непростых 
отношений между Россий и странами 
Запада. Вместе с тем представляется, 
что одним из инструментов понима-
ния сложившейся ситуации между 
ними может выступить историческое 
знание такого явления, как «холодная 
война» на начальном этапе её разви-

2 автор под термином «страны Запада» или 
«Запад» понимает государства Европейского 
Союза и Северной Америки.



240

ISSN 2072-8360 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки 2019 / № 4

тия между США и СССР. Опыт пере-
житого позволяет более зримо понять 
происходящее сегодня между Россией 
и Западом, помогает найти ответы на 
злободневные вопросы, которые воз-
никают при их рассмотрении. Безус-
ловно, есть осознание того, что мир 
меняется и делать прямые аналогии с 
историческим прошлым – дело небла-
годарное и даже опасное. Вместе с тем 
при выстраивании событийного ряда, 
характеризующего современные рос-
сийско-западные отношения, нельзя 
избавиться от мысли об исторических 
параллелях, ассоциации с явлением 
второй половины 40-х гг. ХХ в., кото-
рое вошло в историю под названием 
«холодная война» между США и СССР.

Первая параллель: причина 
возникновения противостояния

Однозначного ответа на вопрос о 
генезисе обострения отношений меж-
ду Российской Федерацией и Западом 
в современной отечественной истори-
ографии нет. Обобщение же существу-
ющих точек зрения на данную про-
блему позволяет говорить о том, что 
определенной чертой, за которой стала 
складываться новая ситуация в мире, 
являлся 1991  г. Год, когда окончатель-
но была разрушена социалистическая 
система в странах Восточной Европы, 
распался СССР, прекратил свое суще-
ствование один из полюсов биполяр-
ной системы. Вместе с ним, по сути, 
рушился тот миропорядок, который 
существовал после окончания Второй 
мировой войны. Одновременно старые 
политические институты эпохи раз-
рядки 70-х  гг. ХХ  в. демонстрировали 
свою неэффективность и не обеспечи-
вали стабильности в мире. В этой ситу-
ации, по мнению члена Зиновьевского 

клуба МИА «Россия сегодня» О. Юрье-
ва, и появился «проект однополюсного 
мира, предложенный и навязываемый 
в первую очередь США». Задача тако-
го проекта, по мнению автора статьи 
«Второе пришествие “холодной во-
йны”», была направлена на то, чтобы 
«обеспечить управляемость истории 
путем закрепления доминирования 
Соединенных Штатов, их союзников 
во всех сферах жизни человечества»1. 

По окончании «холодной войны» 
США, по словам президента России 
В.  В.  Путина, решили «перекроить 
мир исключительно под себя, под 
свои интересы»2. В результате на про-
тяжении 90-х – начала 2000-х  гг. по 
отношению к России выстраивалась 
своеобразная политика со стороны 
«победителей». По меткому замечанию 
российского ученого-американиста 
Э.  Я.  Баталова, в это время стратегия 
Запада «складывалась из трех взаи-
мосвязанных компонентов, а именно: 
вовлечения её (в разных областях – на 
разную глубину) в западную сферу; 
ограничения возможностей её разви-
тия и пространства для маневра; и в 
этих целях – максимального возмож-
ного окружения России по периметру 
её границ государствами, выступа-
ющими в роли форпоста Запада» [1, 
с. 5–20]. Российский ученый Т. А. Ша-
клеина политику Запада, направлен-
ную, с одной стороны, на ограничение 
влияния России в мире (главным обра-
зом – на постсоветском пространстве), 

1 Юрьев О. Второе пришествие «холод-
ной войны», 18.07.2014 г. [Электронный ре-
сурс] // РИА Новости. – URL: https://ria.
ru/20140718/1016511368.html (дата обращения: 
10.05.2019).

2 Цилюрик Д. Владимир Путин не объявлял 
«Второй холодной войны» // Независимая газе-
та. 2014. 27 окт.
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c другой – на сотрудничество, называ-
ет «двойственной и непоследователь-
ной». А её результатом «недоумение и 
обиду» у российской элиты [11, с. 352]. 

Правда, открыто выступить против 
такого содержания российско-запад-
ных отношений, новой системы ми-
ропорядка, выстраиваемой Западом в 
целом, Россия смогла не сразу. В тоже 
время, именно такой безапелляцион-
ный тон навязывания «побежденной 
стороне» своего видения мироустрой-
ства становился в новых исторических 
условиях первопричиной понимания 
российской стороной необходимо-
сти защиты своих национальных ин-
тересов и формирования адекватной 
внешней политики. 

Ответить на внешнеполитический 
вызов, по мнению политолога и эко-
номиста С.  Караганова, Российская 
Федерация смогла лишь тогда, когда 
«усилилась», «возросла способность 
и готовность защищать и отстаивать 
свои интересы». И этот факт ученый 
называет «наиболее очевидной при-
чиной возникновения» «новой эпохи 
противостояния», заметим, на этот раз 
между Россией и США [4].

Оценивая последствия появив-
шихся возможностей у российско-
го государства, директор Института 
США и Канады РАН В. Гарбузов обра-
щает внимание на поведение Европы 
и США, которые «впервые за долгие 
годы восприняли Россию как мощную 
геополитическую угрозу собствен-
ным позициям на мировой арене». 
По его мнению, США и их союзники 
такую опасность увидели, во-первых, 
в особой позиции России в отноше-
нии постсоветского пространства, из 
отдельных районов которого исхо-
дит угроза российской безопасности, 

а во-вторых, в «активности Москвы 
по формированию новых интеграци-
онных объединений на пространстве 
бывшего СССР», в-третьих, в проведе-
нии российским государством незави-
симой внешней политики1. В то же вре-
мя американская медиа организация в 
области политической журналистики 
Politiсo придерживается другого мне-
ния, считая, например, виновником 
кризиса в отношениях России и Запада 
«агрессивную политику» В. В. Путина2. 
Правда, объяснений тому, чем вызва-
на эта «агрессия», авторы не дают. По-
другому говоря, определение Россией 
очертаний своих внешних экономиче-
ских и политических приоритетов, ви-
дение мира многополярным в проти-
вовес американскому однополярному 
было воспринято Западом как посяга-
тельство на его интересы и послужило 
причиной появления кризиса в рос-
сийско-западных отношениях.

Кроме геополитических интересов, 
которые легли в основу противоречий 
между Россией и Западом, в отече-
ственной и зарубежной историогра-
фии встречаем рассмотрение и других 
причин. Одна из них, которую нельзя 
не упомянуть, принадлежит С.  Кара-
ганову. В частности, он считает, что 
одним из направлений острой конку-
ренции, которая наблюдается сегодня 
в мире, является разворачивающаяся 

1 См.: Торин А. Противостояние России и 
Запада: чьи нервы крепче? 02.04.2018  г. [Элек-
тронный ресурс] // Международная жизнь. 
– URL: https://interaff airs.ru/news/show/19636 
(дата обращения: 1.04.2019).

2 Politico: «новая холодная война» с Рос-
сией диктует США политику сдерживания, 
26.12.2017  г. [Электронный ресурс] // ИноТВ. 
– URL: https://russian.rt.com/inotv/2017-12-26/
Politico-novaya-holodnaya-vojna-s (дата обраще-
ния: 10.04.2019).
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«борьба между двумя моделями раз-
вития – либерально-демократическим 
капитализмом традиционного Запа-
да» и моделью «авторитарного полу-
демократического капитализма», по 
утверждению политолога, «экономи-
чески эффективного и политически 
приемлемого» [4].

Конечно, существуют и другие точ-
ки зрения на предмет понимания при-
чин осложнения российско-западных 
отношений. Но примечательно то, что 
даже беглый взгляд на состояние от-
ношений России с Западом позволяет 
увидеть сегодня схожие черты с той си-
туацией, которая сложилась в мире во 
второй половине 40-х  гг. ХХ  в. между 
СССР и США. Расстановка политиче-
ских сил после Второй мировой войны 
по сравнению с довоенной измени-
лась. Одни игроки (фашистская Герма-
ния и ее союзники) были разгромлены. 
Другие – Англия и Франция – крайне 
ослаблены. А США вышли из войны 
окрепшей державой. На поставках во-
оружения и продовольствия за годы 
войны американские монополии зара-
ботали не менее 300 млрд. долларов, а 
золотой запас США к 1948 г. составил 
около 70% всего золота мира1. Опира-
ясь на экономическое превосходство, 
США «ориентировались, по мнению 
авторов 2-томного издания «Холодная 
война», на послевоенное доминирова-
ние в мире» [10, с. 54]. Иначе говоря, в 
условиях не остывшего после оконча-
ния войны мира США заявили о своих 
геополитических интересах и готов-
ности их отстаивать. Уже 19 декабря 
1945  г. президент США Г. Трумэн в 
специальном послании конгрессу про-

1 Скиданов Ю. План Маршалла оказался 
сильнее планов маршалов // Парламентская га-
зета. 2017. 11 июня.

возгласил об «ответственности» США 
«за руководство миром» и о «реши-
мости сохранить свою роль руководи-
теля всех наций»2. По мнению амери-
канского историка Дж. Боффа, – «все 
(т. е. в США. – М. И.) были согласны 
не только с амбициозной целью руко-
водить миром, но даже со стремлени-
ем, выраженным в еще более сильной 
формулировке: “перестроить по об-
разцу и подобию Соединенных Шта-
тов”» [2, с. 260]. 

Препятствием на пути реализации 
этих планов стал Советский Союз, ко-
торый, несмотря на колоссальные по-
тери, вышел из войны победителем и 
вправе был рассчитывать на участие 
в послевоенном обустройстве мира, 
проведении такой международной по-
литики, которая обеспечивала бы без-
опасность его границ. А её реализация 
на практике привела к столкновению 
с интересами США и их союзниками. 
Именно с этих позиций необходимо 
рассматривать разногласия между 
СССР и США в первые послевоенные 
годы вокруг Ирана, Турции, Греции, 
стран Центральной, Восточной и Юго-
Восточной Европы. 

Таким образом, более 70 лет назад, 
с одной стороны, прежде всего, гео-
политические интересы США, жела-
ние выстроить американоцентричную 
систему, остановить распространение 
влияния СССР, с другой – внешнепо-
литические планы Советского Союза, 
стремление к созданию зоны безопас-
ности вдоль своих границ, в том чис-
ле и при помощи навязывании своей, 
«советской» модели развития, распро-
странения коммунистических идей, 

2 USA. Congressional Record: proceedings and 
debates of the 79th Congress fi rst session, 1945, vol. 
91, part 9, pp. 12398–12399.
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послужили поводом к обострению 
международных отношений в мире и 
стали одной из причин начала «холод-
ной войны» между СССР и США.

Вторая параллель: концептуальное 
оформление противостояния

Противостояние, которое набирало 
силу во второй половине 40-х гг. ХХ в., 
с первых же шагов получило концеп-
туальное оформление, становилось 
внешнеполитической программой 
действий как со стороны Соединенных 
Штатов, так со стороны Советского 
Союза. Свидетельством тому являют-
ся известная речь бывшего, на тот пе-
риод времени, премьер-министра Ве-
ликобритании У. Черчилля в Фултоне в 
присутствии президента США Г.  Тру-
мэна 5 марта 1946 г., провозглашённая 
12 марта 1947 г. Соединенными Штата-
ми «доктрина Трумэна», объявленный 
5 июня 1947 г. «план Маршалла» и т. д. 
Все они были направлены на сдержи-
вание расширяющейся сферы влияния 
СССР всеми доступными средствами, 
в том числе и угрозой применения 
ядерного оружия. 

А с другой стороны, под руковод-
ством СССР 22 сентября 1947 г. было 
основано Информационное бюро 
коммунистических и рабочих пар-
тий – международная коммунисти-
ческая организация, программным 
документом для которой стал доклад 
Секретаря ЦК ВКП(б) А. А. Жданова, 
призывающий к сплочению всех де-
мократических антифашистских сил 
против новых планов войны и агрес-
сии1. Еще большее сопротивление За-

1 См.: Информационное совещание пред-
ставителей некоторых компартий в Польше в 
конце сентября 1947 года. М.: Госполитиздат, 
1948. С. 30–35.

пада вызывала «политика советизации 
Восточной Европы», которую активно 
проводил Советский Союз во второй 
половине 40-х гг. ХХ в. 

В современных условиях концепту-
альное оформление сложившихся рос-
сийско-западных отношений нашло 
отражение в принятой в июне 2015  г. 
новой редакции «Национальной во-
енной стратегии» (прежняя была ут-
верждена в 2011 г.). Согласно данному 
документу, авторами Стратегии Рос-
сия недвусмысленно относилась к раз-
ряду тех государств, которые «демон-
стрируют неуважение к суверенитету 
соседних стран», её «агрессивность» 
признавалась фактором, который вли-
яет «на перспективы отношений меж-
ду ведущими державами» [6, с. 3–10]. 

Ещё более жестко политика Соеди-
ненных Штатов по отношению к Рос-
сии провозглашена в Новой стратегии 
национальной безопасности США, 
которая была опубликована в декабре 
2017 г. Россия в этом документе, наря-
ду с Китаем, отнесена к разряду «реви-
зионистских держав» и «наиболее се-
рьёзным источникам угроз для США». 
Российское государство напрямую об-
виняется в применении «подрывных 
мер» с целью «размыть американскую 
безопасность и процветание». Опреде-
ляя угрозы, перечисленные документы 
предусматривают и шаги по «сдержи-
ванию российской агрессии». Одним 
из примеров ответных мер на вызов 
Запада служит Послание Президента 
России В. В. Путина Федеральному со-
бранию в 2018  г. И все же следует от-
метить, что, в отличие от документов, 
отражающих противостояние СССР и 
США во второй половине 40-х гг. про-
шлого века, Стратегии США 2000-х гг., 
оставляют, в концептуальном плане, по 
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мнению исследователя А.  Маринина, 
«двери открытыми для сотрудничества 
с Россией по вопросам, представляю-
щим взаимный интерес» [7, с. 12–16].

Третья параллель: средства, методы 
и приёмы, используемые в ходе 

противостояния

На практике же современное про-
тивостояние – это не только концепту-
альное оформление позиций противо-
борствующих сторон, но и конкретные 
действия с использованием определен-
ных средств, методов, приёмов. В «этой 
войне, – так называет нынешнее состо-
яние между Россией и Западом немец-
кий журналист и политолог А.  Рар, –
каждый стремится выстроить свою 
правду, уничтожить альтернативные 
точки зрения, объявить аргументацию 
противника пропагандой, не слушать 
её и перестать вести диалог …», а прие-
мы, которые используются при этом, по 
его замечанию, «весьма изысканны»1. 

Среди них – экономические санк-
ции, инициатором которых выступи-
ли США. Их первая волна пришлась 
ещё на 2012 г., когда Конгрессом США 
был принят «Акт Магнитского» в свя-
зи со смертью российского юриста 
фонда Hermitage Capital Management 
С. Л. Магнитского. С 2014 г. в связи с 
событиями на Украине странами За-
пада против России была развязана 
«экономическая война», которая про-
должается и по сей день. Всего к огра-
ничительным мерам экономического 
характера с 2014 по 2018  гг. против 
России присоединилось 40 государств. 

1 Цит. по: Россия-Запад. В чём суть кон-
фликтов [Электронный ресурс] // National Busi-
ness. – URL: https://nb159.ru/experts/persony/
mneniya/rossiya-zapad-v-chyom-sut-konfliktov/ 
(дата доступа: 8.04.2019).

Главной целью принятых мер являет-
ся стремление стран Запада, и прежде 
всего США, лишить Россию экономи-
ческих и технологических перспектив, 
при этом используется язык ультима-
тума, угроз, шантажа. 

Наряду с экономическими санк-
циями США наращивают военное 
присутствие за рубежом, в том числе 
непосредственно у границ с Россией, 
увеличивают свои военные расходы и 
требуют увеличения взносов на содер-
жание Североатлантического блока от 
своих союзников. По мнению А.  Кур-
това, редактора журнала «Проблемы 
национальной стратегии», «широкое 
военное присутствие за рубежом – это 
альфа и омега оборонной политики 
США… Военные базы позволяют Ва-
шингтону проецировать силу, держать 
под контролем глобальные процессы 
и “сдерживать” конкурирующие с ним 
державы»2.

Целенаправленная антироссийская 
пропаганда, развернутая в связи с де-
лом «Скрипалей» шпиономания, де-
монстрация «всесилия» России в гла-
зах западного обывателя выразились в 
том, что власти более десяти западных 
стран обвинили Россию в попытках 
манипулирования их электоральными 
процессами и общественным мнени-
ем. А американские эксперты подсчи-
тали, что с 2004 г. Москва вмешалась 
в дела как минимум 27 государств3. 

2 Цит. по: Заквасин А. Нападать всегда до-
роже, чем защищаться: почему в США загово-
рили о нецелесообразно высоких расходах на 
оборону, 14.01.2019  г. [Электронный ресурс] 
// RT на русском. – URL: https://russian.rt.com/
world/article/592151-ssha-voennye-rashody (дата 
обращения: 14.04.2019).

3 Черненко Е. Москва долгорукая. Как Рос-
сию обвиняли во вмешательстве в дела других 
государств // Коммерсант. 2017. 29 дек.
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Для предотвращения так называемой 
российской угрозы «Актом о противо-
действии оппонентам Америки по-
средством санкций», введенным аме-
риканской стороной против России 
в августе 2017  г., предусматривалось 
ассигнование специальному «Фонду 
противодействия российскому влия-
нию» 250 млн. долл. США на 2018/19 
фискальный год1. Об атмосфере, фор-
мируемой в самом американском 
обществе по отношению к России, 
свидетельствует, например, решение 
Министерства энергетики США о за-
прете штатным сотрудникам участво-
вать в разработке программ, которые 
финансировала Россия2.

Однако перечисленные приёмы не 
новы. Переживаемое сегодня совре-
менной Россией знакомо нашей отече-
ственной истории. Так, в 1948  г. США 
были введены экспортные лицензии, 
в 1949 г. был принят «Закон о контро-
ле над экспортом» и создан Коорди-
национный комитет по контролю над 
экспортом (КОКОМ), в 1951 г. принят 
закон «О контроле над оказанием по-
мощи в целях взаимной обороны» и 
т. д. Все перечисленные меры были на-
правлены на ограничение или запрет 
вывоза большинства товаров западных 
государств в СССР и страны, ставшие 
на путь построения социализма, лише-
ния Советского Союза новых западных 
технологий, усиления финансово-эко-
номического давления не только на 
СССР, но и на его союзников [9, с. 5–24]. 

Об уровне идеологического проти-
востояния свидетельствует история 

1 Ремчуков К. Это не просто новые санкции, 
это принципиально новое давление на россий-
скую элиту // Независимая газета. 2017. 24 июля.

2 Сухова С. Война по науке // Огонёк. 2019. 
№ 10 (5555). С. 16–20.

политики маккартизма, которая была 
развернута США во второй половине 
40-х  гг. под лозунгом «защиты демо-
кратии от мирового коммунизма». Так, 
в 1947 г. была создана специальная Ко-
миссия по расследованию антиамери-
канской деятельности. Она разрабаты-
вала списки лиц, которым за симпатию 
коммунистическим взглядам запре-
щалось занимать государственные 
должности. В 1949  г. по инициативе 
правительства США был организован 
процесс над лидерами Коммунисти-
ческой партии США. А «Закон о вну-
тренней безопасности», принятый в 
сентябре 1950  г., предписывал всем 
американским коммунистам зареги-
стрироваться в Министерстве юсти-
ции в качестве агентов иностранной 
державы3. О масштабах деятельности 
идеологических институтов США под 
«флагом антикоммунизма и антисове-
тизма» демонстрирует «Закон о взаим-
ном обеспечении безопасности», при-
нятый в 1951  г., предусматривающий 
специальные ассигнования в сумме 
100 млн. долларов на проведение под-
рывной деятельности против СССР 
и стран народной демократии. Без-
условно, Советский Союз принимал 
адекватные меры для того, чтобы про-
тивостоять военному, политическому, 
экономическому, идеологическому 
давлению Запада. Результатом этого 
противостояния между СССР и США, 
миром капитализма и социализма и 
стало на многие десятилетия ХХ в. та-
кое явление, которое получило у исто-
риков название «холодная война».

3 См.: Семенова С. Маккартизм, 22.11.2011 г. 
[Электронный ресурс] // История США: мате-
риалы к курсу. URL: https://ushistory.ru/popul-
jarnaja-literatura/727-makkartizm-sp-294332634 
(дата обращения: 7.01.2019).



246

ISSN 2072-8360 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки 2019 / № 4

Представляется, что выстраивае-
мые параллели в определённой мере 
позволяют объяснить факт существо-
вания в отечественной и зарубежной 
историографии неоднозначной оценки 
нынешнего состояния российско-за-
падных отношений и российско-аме-
риканских, в частности. Когда одни 
называют это временем «продолже-
ния холодной войны», утверждая, что 
она «так и не заканчивается», другие 
– противоречия РФ и США в начале 
ХХI  в. обозначают термином «холод-
ная война 2.0» или «второе прише-
ствие «холодной войны». Третьи счи-
тают противостояние США и России 
«частью холодной войны, которая се-
годня де-факто развязана США про-
тив Китая». Мнения можно множить. 
Но в то же время, на наш взгляд, при-
веденные параллели позволяют видеть 
и отличия того противостояния, кото-
рое было между СССР и США и суще-
ствует сегодня между Россией и стра-
нами Запада.

Те конкретные шаги, которые 
предпринимаются сегодня Россий-
ской Федерацией и странами Запада 
для отстаивания своих интересов в 
разных сферах жизнедеятельности 
государств, действительно схожи с 
пережитым на протяжении ряда де-
сятилетий ХХ  в., что в определенной 
степени оправдывает тех исследова-
телей, которые происходящее сегодня 
называет «холодной войной». Однако 
следует подчеркнуть, что смысловая 
нагрузка этого термина в начале ХХI в. 
иная. Во-первых, субъектами проти-
востояния сегодня выступают, с одной 
стороны, Россия, с другой – страны 
Запада, где лидером выступают Со-
единенные Штаты. Во-вторых, в усло-
виях информационного развития она 

ведется другими, чем в ХХ в., средства-
ми и методами. В-третьих, цели этого 
противостояния иные. 

Россия более чем за четверть века 
стала частью той капиталистической 
системы, которой в свое время про-
тивостоял Советской Союз. Сегодня 
отсутствуют идеологические причины 
для этого противоборства, но наблю-
дается разное видение моделей раз-
вития капиталистического общества. 
Политическое устройство, не подпа-
дающее под американские стандар-
ты, выступает одним из источников 
противостояния. Главной же причи-
ной кризиса российско-западных от-
ношений выступают геополитические 
интересы США, за которыми стоят 
американские капиталы. В тоже время 
Россия, несмотря на ту ослабленную 
позицию, в которой оказалась после 
распада СССР, в силу своего географи-
ческого положения, исторической тра-
диции не приемлет внешнего подчи-
нения. Поэтому считаем, что в основе 
сегодняшнего противостояния лежит 
стремление США к доминированию в 
мире и нежелание России подчинять-
ся ему. Отстаивая свои национальные 
интересы в условиях стремления США 
оставаться глобальным лидером, Рос-
сийская Федерация, прежде всего, за-
щищает принципы, свое видение ми-
роустройства в начале ХХI в., которое 
не совпадает с представлениями ми-
рового порядка США и их союзников, 
но разделяется по многим позициям 
рядом государств, которые стремятся 
быть независимыми игроками на меж-
дународной арене. 

Россия выступает за многополяр-
ный мир, где все государства должны 
иметь равные права и равные возмож-
ности как участия в построении ново-
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го мироустройства, так и выстраива-
ния такой модели развития, которая 
соответствует национальным интере-
сам государства. В этом противостоя-
нии важно учитывать уроки противо-
борства между СССР и США. Один из 
них подсказывает, что уступки, даже 
временные, противником восприни-
мается не как попытка к компромиссу, 
а как слабость. Потерянные позиции в 
период временных отступлений вер-
нуть очень сложно. В тоже время сле-
дует быть реалистом. Соотношение 
сил и экономические возможности в 
новых условиях не в пользу России. 

Сдерживающим фактором действий 
«с позиции силы» выступает, как и в 
период «холодной войны», ядерное 
оружие. В этих условиях исторический 
опыт подсказывает выход – это пере-
говоры, переговоры не только России 
и США, но всех других государств, ко-
торые на сегодняшний день обладают 
ядерным оружием. Переговоры с од-
ной целью – предотвращения ядерной 
угрозы, как реальности при той кон-
фронтационной обстановке, которая 
характеризует сегодняшний мир.

Статья поступила в редакцию 08.05.2019
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Аннотация. Целью статьи является доказательство некорректности использования струк-
турного метода Роберта Гилпина для объяснения теоретического аспекта «Истории» Фу-
кидида. Автор проанализировал концепцию природы человека древнегреческого истори-
ка, а также изучил теорию гегемонической войны Гилпина. В ходе проведенного анализа 
использовался метод структурного реализма. По итогам работы сделан вывод о неадек-
ватности применения структурного подхода при анализе текста Фукидида: выявлена 
ключевая ошибка Роберта Гилпина в определении основного стремления фукидидовской 
«человеческой природы». Теоретическая значимость статьи заключается в доказатель-
стве ошибочности использования некоторых методов современного политического реа-
лизма для изучения классических текстов. Статья адресована историкам и политологам, 
занимающихся изучением современной теории международных отношений.

Ключевые слова: Фукидид, Пелопоннесская война, Роберт Гилпин, теория гегемониче-
ской войны, структурный реализм1
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Abstract. The article is aimed at proving the incorrectness of using R. Gilpin’s structural method 
for explaining the theoretical aspect of History by Thucydides. The author analysed the concept 
of human nature by the ancient Greek historian and studied The Theory of Hegemonic War by 
R. Gilpin. The method of structural realism was employed for the analysis. The analysis revealed 
the key error made by R. Gilpin in determining the basic aspiration of Thucydidian human nature; 
thus, it was concluded that the structural approach should not be used when analysing the text 
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of Thucydides. The theoretical relevance of the article lies in proving the incorrectness of using 
some methods of modern political realism to study classical texts. The article is addressed to 
historians and political scientists who study the modern theory of international relations.

Keywords: Thucydides, Peloponnesian war, Robert Gilpin, theory of hegemonic war, structural 
realism

Труд Фукидида «История», посвя-
щенный описанию Пелопоннесской 
войны между Спартой и Афинами 
(431–404  гг. до н.  э.), является фунда-
ментом политического реализма. Так, 
по словам заведующей кафедры поли-
тической теории МГИМО (У) МИД РФ 
Татьяны Алексеевой, «многие совре-
менные исследователи, обращаясь к 
Фукидиду, видят в нем прямую транс-
ляцию сегодняшних предположений, 
убеждений и заблуждений» [1, c.  7]. 
В отечественной научной литературе 
теоретическому аспекту в «Истории» 
Фукидида уделено сравнительно не-
большое внимание. Как справедливо 
отмечает Татьяна Кудрявцева, «оте-
чественная историческая наука задол-
жала Фукидиду» [3, с. 407]. За исклю-
чением работ Феохарая Кессиди «Фи-
лософия истории Фукидида» [2, с. 15] 
и Александра Мишурина «Фукидид: 
сущность политической истории» [4, 
с.  1], мы не можем назвать более или 
менее серьезных исследований, пред-
принятых на данную тематику.

В данной статье мы проведем ана-
лиз ключевой концепции Фукидида, 
а именно: эгоистической сущности 
природы человека, а также сравним 
ее с одной из наиболее влиятельных 
реалистических концепций «гегемо-
нической войны» Роберта Гилпина. 
Актуальность статьи обусловлена как 
современным кризисом мировой по-
литики, так и вытекающей из него не-
обходимостью теоретического осмыс-
ления международной системы. Если в 

2015 г. такие исследователи, как Ламонт 
Колуччи только начинали говорить о 
возвращении великих держав в миро-
вую политику [8, p. 44], то, по мнению 
экспертов Мюнхенской конференции 
по безопасности 2019 г., будущее меж-
дународной системы зависит от воли 
могущественных государств1. Струк-
турные реалисты, в том числе и Роберт 
Гилпин, убеждены, что международ-
ная система всегда обусловливалась 
интересами могущественных стран 
и философские выводы «Истории» 
Фукидида являются ярким тому под-
тверждением. Несмотря на то, что сам 
Гилпин ссылается на теорию Фукидида 
и пытается обосновать свой подход к 
международным отношениям учением 
древнегреческого историка, его объяс-
нение теоретического аспекта «Исто-
рии» является противоречивым и в 
сущности своей неверным.

Учение о природе человека в 
«Истории» Фукидида

Проблема природы человека явля-
ется одной из ключевых тем в учении 
древнегреческого историка: Фукидид 
полагал, что человек является эгоисти-
ческим существом [6, c. 42]. 

Френсис Корнфорд в своей работе 
«Фукидид Мифоисторик» демонстри-

1 См.: Munich Security Report 2019: “Th e 
Great Puzzle: Who Will Pick Up the Pieces?” Ав-
торы доклада Мюнхенской конференции по 
безопасности полагают, что в текущей неопре-
деленной системе международных отношений 
отчетливо видна роль трех великих держав: 
США, Китая и России.
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рует исторический метод древнегре-
ческого автора [9 , p.  57]. По его мне-
нию, под причинами войны Фукидид 
понимает определенные события, а не 
экономические, социальные и прочие 
факторы. Фукидид не изучает рассма-
триваемые им события с точки зрения 
причинно-следственных связей. Если 
мы будет следовать логике Фукиди-
да, то, по мнению Корнфорда, найдем 
три причины Пелопоннесской войны. 
Так, началом столкновения послу-
жит конфликт вокруг Эвбеи, предло-
гом – жалобы керкирян и коринфян, 
а непосредственной причиной – страх 
лакедемонян перед возрастающим мо-
гуществом Афин.

Задаваясь вопросом о причинах на-
чала Пелопоннесской войны, Фукидид 
говорит в первую очередь о ссоре, ко-
торая произошла между участниками 
конфликта. Можно сказать, что, по Фу-
кидиду, «история есть развертывание 
заложенных в человеке качеств, воз-
можностей, устремлений и действий, 
сообразно обстоятельствам» [2, c. 124].

Фукидид жил в период расцвета 
афинской культуры – золотой век Пе-
рикла. Он получил прекрасное образо-
вание и, судя по всему, находился под 
влиянием ученых софистов. Софисты 
скептически относились к традицион-
ным ценностям афинского полиса [7, 
p.  36]. Следование государственным 
законам, по их мнению, не приносило 
пользы человеку, поскольку ему при-
ходилось пренебрегать своими при-
родными наклонностями. Софисты 
утверждали, что следование своим 
природным наклонностям представ-
ляет собой подлинную пользу для че-
ловека.

По нашему мнению, Фукидид не 
только усвоил основные положения 

учения софистов, но и использовал их 
понимание человеческой природы в 
своей работе. Жажда власти для него – 
это не просто эгоистическое желание, 
но фундаментальное свойство чело-
веческой природы, выражающееся в 
первую очередь в стремлении следо-
вать своим желаниям. Смысл посту-
лируемого историком тезиса можно 
свести к следующей максиме: «право 
– это сила, а сила – это право». Руко-
водствуясь этим правилом, действуют 
не только отдельные люди, но и целые 
государства. Знаменитый отрывок из 
«Пятой книги», получивший название 
«мелосского диалога», представляет 
собой точнейшую иллюстрацию миро-
воззрения Фукидида.

Руководствуясь принципом «право 
– это сила, а сила – это право», афин-
ский военно-морской отряд во главе с 
Алкивиадом высадился на острове Ме-
лос с целью его подчинения. Предлагая 
жителям добровольно сдаться, афи-
няне аргументировали свое решение 
общим благом для обоих государств. 
Когда же население осажденного по-
лиса задавало резонный вопрос о том, 
в чем, собственно, это благо будет за-
ключаться, афиняне, руководствуясь 
избранной ими философией, отвеча-
ли: правом сильного подчинять слабо-
го. «Но не согласитесь ли вы оставить 
нас нейтральными, не врагами вам, а 
друзьями, с условием не вступать ни 
в один из союзов?» – спрашивали ме-
лосцы, подчеркивая, что, в отличие 
от спартанцев, они (афиняне) ценят 
свою выгоду больше права. Посланцы 
Афин отвечали, спартанцы «с боль-
шей откровенностью отождествляют 
приятное для них – с честным, а вы-
годное – со справедливым». Оказание 
сопротивления со стороны мелосцев 
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афиняне назвали простой ошибкой. 
Неразумно сопротивляться тем, перед 
кем ты бессилен.

Мелосцы: «...мы все же верим, что 
божество нас не умалит, ибо мы благо-
честиво противостоим вам, поступаю-
щим несправедливо».

Афиняне: «Благость богов, надеем-
ся, не оставит и нас... Ведь о богах мы 
предполагаем, о людях же из опыта 
знаем, что они по природной необхо-
димости властвуют там, где имеют для 
этого силу. Этот закон не нами уста-
новлен, и не мы первыми его приме-
нили. Мы лишь его унаследовали и со-
хранили на все времена» [6, c. 293].

Итак, мелосцы, не желая становить-
ся рабами, призвав на помощь судьбу 
и богов, решают оказать сопротивле-
ние и сохранить свободу. «Если су-
дить по вашим решениям, – говорят 
им афиняне. – то вы – единственные 
люди, для которых будущее достовер-
нее настоящего, которое у вас перед 
глазами, и вы принимаете незримое 
за уже осуществляющееся, так как оно 
вам желательно. Предавшись всецело 
вере в лакедемонян и в судьбу, вы ри-
скуете всем, но вы все и потеряете!» [6, 
c. 295]. Итогом осады стало поражение 
мелосцев, уничтожение мужского на-
селения и порабощение детей и жен-
щин. Уничтожение Мелоса афинской 
экспедицией является иллюстрацией 
принципа верховенства силы не толь-
ко в политике, но и в жизни.

Теория «гегемонической войны» 
Роберта Гилпина

Роберт Гилпин является одним из 
наиболее влиятельных теоретиков 
международных отношений нашего 
времени. Несмотря на то, что его под-
ход к исследованию межгосударствен-

ной политики во многом опирается на 
подход структурного реализма Кенне-
та Уолца [5, c. 87], значительное место 
в его работах уделено изучению вну-
тригосударственных факторов1.

Одним из лейтмотивов всех ра-
бот Роберта Гилпина является мысль 
о том, что не международные инсти-
туты, а государства и их интересы 
по-прежнему остаются ключевыми 
акторами на мировой арене [11, p.  4]. 
Можно сказать, что доказательству 
этого утверждения он посвящает зна-
чительное, если не определяющее ме-
сто в своей научной карьере. Реали-
стические взгляды Гилпина или, как он 
отмечает, его философские идеи [12, 
p.  6] представляют собой фундамент 
для подтверждения этого доказатель-
ства.

Первым основоположением реа-
листического подхода Роберта Гилпи-
на является его убеждение в том, что 
человек является социальным суще-
ством, формирующим конфликтные 
группы. Люди объединяются в группы 
и склонны скорее к противостоянию 
друг с другом, поэтому мир и стабиль-
ность – это не проявление солидарно-
сти, а сформировавшийся в процессе 
борьбы баланс сил [12, p. 7].

Вторым основоположением теории 
Гилпина является особое отношение к 
роли национальных интересов. По его 
словам, национальные интересы фор-
мируются исключительно политиче-
скими элитами и могут изменяться в 
зависимости от того, меняется ли сама 
элита, либо ее цели. Подход Гилпина 
значительно отличается от взглядов 

1 Гилпин не отрицает основных постулатов 
теории Кеннета Уолца. По его словам, теория 
«гегемонической войны» не отвергает, а допол-
няет структурный реализм.
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Ганса Моргентау и Кеннета Уолца. С 
одной стороны, он отрицает объектив-
ный аспект национальных интересов, 
а с другой – полагает, что отношение 
элит к безопасности определяется не 
только стремлением к выживанию 
своего государства, но и стремлением 
к собственному групповому выжива-
нию [12, p. 8].

Третье основоположение Гилпина 
напрямую связано с его оценкой прин-
ципа силы. В мире политической анар-
хии и конфликтных интересов главной 
особенностью отношений между го-
сударствами является принцип силы. 
В то время как сторонники остальных 
теорий международных отношений 
уделяют значительное внимание роли 
универсальных моральных ценностей, 
реалисты говорят о том, что универ-
сальные ценности едва ли могли бы 
иметь какую-то значимость без ис-
пользования силы [12, p. 8].

Теор ия международных отношений 
Роберта Гилпина – концепция «геге-
монической войны» – является важ-
нейшей составляющей современного 
политического реализма. Архитектур-
ное строение политолога отсылает нас 
к «Истории Пелопоннесской войны» 
Фукидида [13, p.  591]. Согласно Ро-
берту Гилпину, международные отно-
шения представляют собой не только 
анархическую систему, но и опреде-
ленную иерархию власти, устанавли-
ваемую наиболее могущественным го-
сударством-гегемоном. Могущество 
гегемона обеспечивает стабильность 
системы, с одной стороны, а с другой, 
позволяет менее сильным странам пе-
ремещаться по вертикали власти. Гил-
пин подчеркивает, что внутри систе-
мы возможны войны, но они не имеют 
глобального значения до тех пор, пока 

один из участников международного 
сообщества не решится занять место 
гегемона на вершине иерархии.

Гилпин перечисляет неструктурные 
факторы, которые, по его мнению, по-
зволяют государству претендовать на 
роль гегемона. Среди них он выделя-
ет географический, демографический, 
технологический, военный и идеоло-
гические факторы. Ученый отмечает, 
что эффективное сочетание этих фак-
торов у страны, стремящейся занять 
достойное место в вертикали власти, 
усиливает страх со стороны актуаль-
ного гегемона. Именно страх застав-
ляет гегемона формировать новые 
коалиции, направленные против по-
тенциального агрессора, разбивая ми-
ровое сообщество на два противосто-
ящих друг другу лагеря. Иначе говоря, 
прежняя вертикаль или, как выража-
ется Гилпин, иерархия престижа уста-
ревает, и именно по общесистемной, а 
не по конкретной причине.

Результатом гегемонической во-
йны является не только исчезновение 
прежнего лидера, но изменение всего 
международного порядка [14, p.  112]. 
Трудно, если вообще возможно спрог-
нозировать итог гегемонических войн, 
поскольку, как подчеркивает Гилпин, 
победителями в ней вовсе не обяза-
тельно становятся страны, изначально 
участвующие в борьбе. Победителем 
может стать в том числе и третья сто-
рона, как, например, США после Вто-
рой мировой войны [10, p. 1].

По мнению Гилпина, конфликт 
между Афинами и Спартой пред-
ставляет собой яркий пример геге-
монической войны. Так, перед нача-
лом столкновения Лакедемон являлся 
ключевым греческим государством, 
решения и авторитет которого ока-
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зывали непосредственное влияние 
на действия всех остальных полисов. 
Действительно, можно согласиться с 
Гилпином в том, что правление Спар-
ты создало систему гегемонической 
стабильности, внутри которой суще-
ствовала определенная мобильность 
полисов.

Основной причиной Пелопонес-
ской войны стал страх спартанцев 
перед возрастающим могуществом 
Афин. Правители Спарты поняли, что 
чем дольше они будут откладывать на-
чало вооруженного конфликта, тем 
сильнее будет возрастать власть Афин 
и, соответственно, снижаться их соб-
ственный авторитет.

Как мы утверждали ранее, рассуж-
дения Фукидида о причинности имеют 
мало общего с современным подходом 
к этому явлению. Гилпин подтвержда-
ет эту мысль, выделяя, впрочем, клю-
чевые факторы, которые, по его мне-
нию, повлияли на возвышение Афин. 
В соответствии со своей теорией он 
выделяет географический, демогра-
фический, экономический, техноло-
гический и политический элементы. 
Последний элемент, политическое 
возвышение Афин, стал определяю-
щим: обострившийся страх со сторо-
ны Спарты расколол греческий мир на 
две части. Результатом войны двух ла-
герей, как отмечается в самой теории 
Гилпина, стало исчезновение прежней 
системы отношений греческих горо-
дов-государств и победа стороны, не 
участвовавшей в конфликте – Македо-
нии.

Ключевой ошибкой Роберта Гил-
пина в объяснении теоретического 
аспекта «Истории» Фукидида явля-
ется попытка исследования труда 
древнегреческого автора сквозь при-

зму структурного реализма. По мне-
нию американского ученого, Фукидид 
сформулировал свое понимание отно-
шений между государствами, опира-
ясь на законы, присущие всей между-
народной системе. Несмотря на то, что 
Гилпин сознает роль концепции «чело-
веческой природы» у древнегреческо-
го автора, он говорит о ней вскользь, 
при этом допуская ошибку в определя-
ющем ее свойстве, а именно: в стрем-
лении к силе. Если мы будем следовать 
мысли Гилпина, то окажется, что вовсе 
не сила, а страх и сопутствующее ему 
стремление к безопасности является 
по Фукидиду определяющим свой-
ством человека.

Попытка Гилпина использовать 
структурный подход при исследова-
нии труда Фукидида создает суще-
ственные границы для объяснения 
теоретического аспекта «Истории». 
Фактически благодаря этой оптике мы 
не понимаем философского значения 
древнегреческого текста. Действитель-
но, нельзя не согласиться с Гилпином 
в том, что фактической причиной во-
йны между Афинами и Спартой стал 
страх со стороны последних, однако 
вовсе не он является определяющей 
особенностью Пелопонесской войны. 
Техническое преимущество афинско-
го полиса позволило ему сдерживать 
осаду войска Лакедемона в тяжелей-
ших условиях: при чуме и отсутствии 
сельского хозяйства. Афины обладали 
мощнейшим флотом, который позво-
лил не только удержать, но и находить 
новых союзников в неблагоприятных 
для демократического полиса обстоя-
тельствах.

Одним из важнейших уроков Пе-
лопонесской войны является то, что 
даже при наличии существенного гео-
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графического, демографического, эко-
номического и военного преимуществ 
отсутствие благоразумия и слепое под-
чинение собственным желаниям при-
вели государство к краху. Так, соглас-
но тексту «Истории», ключевую роль в 
экспансии Афин на Сиракузы сыграл 
массовый психоз афинских граждан, 
посчитавших завоевание сходного по 
политической системе государства 
прекрасной возможностью личного 
обогащения. Более того, как показы-
вают высказывания самих предводи-
телей Афин, неутолимость желаний 
демоса оказалась неподконтрольной 
элитам, поэтому они не могли нести 
ответственности за их внешнеполити-
ческие решения, хотя в действитель-

ности подогревали их эгоистические 
желания. Коллективный психоз граж-
дан в сочетании с безответственным 
поведением правящей элиты привели 
Афины к империализму и поражению 
в Пелопоннесской войне. 

Таким образом, по нашему мнению, 
структурный подход Роберта Гилпина 
не проясняет, а наоборот — затрудняет 
адекватное восприятие мыслей древ-
негреческого историка. Как показало 
наше исследование, отправной идеей 
Фукидида является не размышление 
о самодовлеющей роли анархической 
международной системы, а исследова-
ние эгоистической природы человека.

Статья поступила в редакцию 28.12.2018
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Аннотация. Представлены результаты изучения влияния глобализации на политические 
процессы в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Авторами использованы факто-
логический, исторический и аналитический методы. В настоящее время Ассоциация госу-
дарств Юго-Восточной Азии обеспечивает политическую стабильность в регионе, способ-
ствует взаимодействию между странами и поддерживает баланс «внерегиональных» сил. 
Приведенные данные свидетельствуют, что глобализация порождает, помимо позитив-
ных, негативные экономические, социальные и политические последствия для государств 
региона. Негативные тенденции вызывают необходимость принятия протекционистских 
мер со стороны правительств для защиты национальных производителей от внешней 
конкуренции. Сопротивление глобализму характеризуется подъемом традиционализма и 
патриотизма, а также активизацией движения антиглобалистов. Практические результаты 
исследования заключаются в объяснении особенностей протекания политических про-
цессов в странах Юго-Восточной Азии.
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Глобализация является одной из 
основополагающих тенденций XXI  в., 
охватившей почти все сферы финан-
совой, экономической, политической, 
культурной жизни государств по всему 
миру и представляющей «всеобъемлю-
щий процесс развития трансмировых 
связей и отношений, ведущий к ста-
новлению глобального человеческого 
сообщества» [8, c. 10]. Процесс глобали-
зации начался с создания могуществен-
ных транснациональных корпораций 
(ТНК), распространившихся по всему 
миру, минуя национальные границы [3, 
c.  256–259]. Данный процесс проявля-
ется у большинства стран в выравнива-
нии уровня социально-экономического 
развития, нарастающей поляризации 
как на государственном, так и на регио-
нальном уровне; их взаимозависимости 
в производственной и торговой сферах 
(вплоть до внутриотраслевого разделе-
ния труда); возникновении глобальных 
электронных финансовых рынков. Про-
исходит перегруппировка основных 
субъектов системы международных от-
ношений в сфере мировой политики: 
возвышение Китая и Азиатско-Тихо-
океанского региона (АТР), увеличение 
роли национальных государств. 

Объектом нашего исследования яв-
ляются процессы глобализации в АТР, 
их влияние на развитие стран Азиат-
ско-Тихоокеанского региона в целом. 
Целью является выяснение характера 
влияния глобализации на внутренние 
и внешние политические процессы 
в странах Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Нами предпринята попытка 
выявить и исследовать противоречи-
вость глобализационного процесса на 
примере конкретного региона – АТР.

Одной из основополагающих со-
ставляющих регионального процесса 

глобализации является политическая 
заинтересованность США в развитии 
собственных стратегически важных 
экономических и военно-политиче-
ских отношений. Европейский Союз 
также представляется важнейшим ак-
тором, заинтересованным в развитии 
экономических отношений на более 
долгосрочную перспективу и проявля-
ющим интерес к сфере безопасности. 
Серьезным фактором глобализации 
становится интенсивно растущая эко-
номика Китая. На современном этапе 
прослеживается тенденция пропор-
ционального усиления позиций всех 
сторон. 

О влиянии глобализации на страны 
АТР свидетельствуют процессы посте-
пенного смещения потоков мировой 
экономики в Азиатско-Тихоокеанский 
регион. Глобализация стягивает регио-
ны в новую общность – АТР, где берет 
свое начало регионализация и форми-
руются устойчивые объединения на 
основе географической, исторической, 
экономической и культурной общно-
сти [9, c. 44–45]. Регионализация – это 
своего рода реакция на процесс глоба-
лизации, приводящий к образованию 
зон различной протяженности и мас-
штаба. Регионализация протекает в ус-
ловиях глобализации, которая усили-
вает интеграционные процессы, а они, 
в свою очередь, находят отражение в 
регионализации [13, c. 27]. 

Так, под эгидой США было созда-
но Транстихоокеанское партнерство 
(ТТП), назначением которого было 
регулирование внутренних правил в 
странах-участницах [1, c.  68]. Изна-
чально соглашение предусматривало 
унификацию норм в различных сфе-
рах деятельности, отмену таможенных 
пошлин и т. д. При помощи ТПП США 
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стремились к продвижению создания 
зоны свободной торговли в АТР, та-
ким образом захватив под свой кон-
троль весь интеграционный процесс 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе [8, 
c.  129]. Несомненно, основная задача 
США – достижение безоговорочного 
политического и экономического до-
минирования в регионе и сдержива-
ние развития Китая. 

Стратегия США, связанная с за-
ключением многочисленных догово-
ров со странами АТР (Вьетнамом, Ин-
дией, Индонезией и др.), направлена 
не на поддержку других государств, 
как заявляют США, а, прежде всего, на 
получение экономических выгод и ди-
видендов1. США направляют страте-
гии на то, чтобы страны увидели выго-
ды от сотрудничества с ними. В сфере 
политики и безопасности США стре-
мятся расположить как можно больше 
военных ресурсов в странах региона, 
таким образом обеспечить военное 
господство в Тихом океане, сдерживая 
военные амбиции Китая. В этой связи 
США заключают соглашения со стра-
тегически важными партнерами в этой 
области: Южной Кореей, Японией, 
Филиппинами, Сингапуром. Китай, в 
свою очередь, также ищет союзников, 
стремясь усилить свое влияние в реги-
оне, оказывая экономическую помощь 
нуждающимся государствам и доведя 
связь с ними до уровня взаимозависи-
мости [2, c. 87–99]. Стратегии США и 
Китая в АТР можно охарактеризовать 

1 См.: Ружинская Т.И., Ширковец М.К., 
Щербакова А.М., Ефимова В.А. (2017) Новые 
направления американских интеграционных 
процессов в зоне АТР [Электронный ресурс] // 
МГИМО университет: научные работы аспи-
рантов и студентов. – URL:  https://mgimo.ru/
upload/2017/06/new-trends-in-pacific-rim.pdf 
(дата обращения 28.04.2019)

как направленные на «соперничество» 
и «опережение». 

США, преследуя свои экономиче-
ские выгоды, переносили свои произ-
водства в Китай на протяжении долго-
го времени, так как Китай нуждался в 
инвестициях, а США – в дешевой рабо-
чей силе и минимизации издержек. Но, 
как известно, процесс глобализации 
неизменно для одних его участников 
несет выгоды, а для других – потери. 
Об этом, например, свидетельствует 
то, что действующая администрация 
США во главе с президентом Дональ-
дом Трампом приняла решение выйти 
из соглашения Транстихоокеанского 
партнерства, увидев, как интеграци-
онный процесс влияет на внутреннюю 
обстановку в стране, в частности, ве-
дет к уменьшению количества рабочих 
мест для американских рабочих2.

По утверждению экономиста-вос-
токоведа В.  А.  Мельянцева, в эпоху 
глобализации в мире происходит, в це-
лом, как некоторая гармонизация ин-
тересов мировых «акторов» и конвер-
генция общественно-экономических 
систем, так и очевидное «накопление 
неустойчивости» [16, c. 355], формиру-
ющих вместе противоречивый харак-
тер глобализации. Показателен в этой 
связи провал переговоров Всемирной 
торговой организации (ВТО) в Дохе 
в 2001–2006  гг., в ходе которых США 
требовали от азиатских стран сниже-
ния пошлин на продукты и товары 

2 Яковлев П. (2017) Азиатско-Тихооке-
анский регион и будущее глобальной эконо-
мики  [Электронный ресурс] // Перспективы: 
сетевое издание Центра исследований и ана-
литики Фонда исторической перспективы. 
– URL: http:// http://www.perspektivy.info/rus/
ekob/aziatsko-tihookeanskij_region_i_budush-
heje_globalnoj_ekonomiki_2017-05-11.htm (дата 
обращения 28.04.2019)
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стран Запада и открытия своих рын-
ков для западных финансовых, страхо-
вых и других услуг [6, c. 100–111]. 

Между тем в условиях глобализа-
ции обеспечиваются возможности 
для качественно нового уровня со-
трудничества стран по всему миру, 
минуя путь бездумного копирования 
и воссоздания в восточных капитали-
стических странах. «Рынки способны 
чудодейственным образом искоренять 
бедность не больше, чем решать про-
блемы глобального потепления или 
загрязнения окружающей среды. Толь-
ко уверенная в себе и решительно на-
строенная общественность богатых 
стран может обеспечить правитель-
ствам бедных стран возможность сво-
бодно принимать решения, которые 
были бы выгодны жителям этих стран. 
Это предполагает, что нам следует от-
вергнуть наряду с ожидаемой раци-
ональностью ортодоксии свободной 
торговли, еще и этичность “справед-
ливой” системы глобальной торговли, 
– утверждает норвежский экономист 
Эрик Райнерт и добавляет, – <…> это 
также значит, что мы должны следить 
за своими правительствами, чтобы 
они не вмешивались во внутренние 
дела бедных стран»1.

Одним из ярких примеров глоба-
лизации в АТР является вступление 
Китая во Всемирную торговую орга-
низацию (ВТО) в 2001 г. В этом случае 
невозможно недооценить положитель-
ное влияние глобализации, поскольку 
это был лучший путь удержания тем-
пов экономического роста и реформ, 
а также соблюдения правил междуна-
родной торговли, что в конечном ито-

1 Райнерт Э. Как богатые страны стали бо-
гатыми, и почему бедные страны остаются бед-
ными. М.: ВШЭ, 2011. 384 с.

ге имело для самого Китая важнейшее 
значение. Став членом ВТО, Китай 
приобрел право участия в формулиро-
вании правил, контролирующих меж-
дународную торговлю и инвестиции, 
но одновременно влияние правитель-
ства Китая на собственный националь-
ный финансовый сектор значительно 
уменьшилось, в чем проявляется одно 
из противоречий процесса глобали-
зации. В некоторых случаях Китай 
трактует глобализацию как «опасный 
и неприемлемый путь гегемонизма», 
необходимость «делиться суверени-
тетом», что влечет за собой экономи-
ческую взаимозависимость Китая и 
мировых экономических лидеров – 
США, Японии, Евросоюза. Такое по-
ложение дел, в свою очередь, является 
причиной постепенной политической 
трансформации, что также отражает 
противоречивый характер глобали-
зации. На других странах-участницах 
АТР, например, Малайзии, Таиланде, 
Индонезии вышеупомянутые явления 
сказываются отрицательно, замедляя 
их развитие.

Так, например, внешнеполитиче-
ский курс Японии на протяжении 
десятилетий определялся военно-по-
литическим союзом с США, которые 
обеспечивали ее безопасность. В на-
стоящее время, после выхода Японии 
из длительной экономической депрес-
сии, она является одной из ведущих 
экономических держав, прочно удер-
живая второе место после США по 
уровню ВВП. Затронутые процессом 
глобализации, японские компании 
все больше стали ориентироваться 
на Азиатско-Тихоокеанский регион, а 
в частности, заметно выросло число 
стран АТР, ведущих внешнюю торгов-
лю с Японией за последние пятьдесят 
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лет. Повышение внешнеполитической 
активности и стратегии Японии про-
явились в участии в международных 
организациях, таких как АСЕАН и 
АТЕС, о которых будет сказано ниже1. 

Характерной чертой текущего эта-
па развития Азиатско-Тихоокеанского 
региона является активизация много-
сторонних форм сотрудничества. Гло-
бализация запускает процессы ин-
теграции, которые, в свою очередь, 
проявляются регионально, порождая 
крупные региональные блоки и струк-
туры, такие как «Шанхайская органи-
зация сотрудничества» (ШОС), форум 
«Азиатско-Тихоокеанского эконо-
мического сотрудничества» (АТЭС), 
«Региональный форум АСЕАН по без-
опасности» (АРФ), «Механизм Вос-
точноазиатских саммитов» (ВАС), 
«Совещание по взаимодействию и 
мерам доверия в Азии» (СВМДА), 
«Диалог по сотрудничеству в Азии» 
(ДСА), и также «Система диалоговых 
партнерств Ассоциации государств 
Юго-Восточной Азии» с ключевыми 
«внерегиональными» государствами 
и региональными организациями [7, 
c. 112–115]. Рассмотрим некоторые из 
них. 

Текущее положение в Азиатско-
Тихоокеанском регионе можно оха-
рактеризовать как по большей части 
стабильное, поскольку Ассоциация 
государств Юго-Восточной Азии, 
обеспечивая связь и взаимодействие 
между государствами региона, наряду 
с этим, поддерживает баланс «внере-
гиональных» сил2, что происходит за 

1 Долгосрочная экономическая стратегия 
Японии, 2011 г. [Электронный ресурс] // We-
beconomy.ru. – URL: http://www.webeconomy.ru/
index.php?page=cat&newsid=1048&type=news 
(дата обращения 26.04.2019)

2 См. справочный материал на сайте Мин-

счет установления с крупными миро-
выми «акторами» сети диалоговых 
партнерств». АСЕАН – одна из круп-
нейших и важнейших международных 
организаций, «закрытого регионализ-
ма» [4, c. 114–117], служит важнейшим 
фактором в обеспечении региональ-
ной безопасности, поддержания мира, 
стабильности и взаимного развития, 
укрепления позиций на внешних рын-
ках [10, c. 255].

Отношения между АСЕАН и Ки-
таем расширяются и углубляются в 
новых сферах посредством форми-
рования ряда структур. Изучив офи-
циальные документы АСЕАН, можно 
предположить, что Китай стремится 
как можно сильнее расширить свое 
геостратегическое влияние в АСЕАН и 
получить всевозможные преференции 
от создания зоны свободной торговли. 
В отношениях Японии и АСЕАН, по-
мимо активного процесса реализации 
уже достигнутых договоренностей, 
Япония продолжает расширять со-
трудничество в областях: применение 
спутниковых технологий, разреше-
ние вопросов ликвидации стихийных 
бедствий, взаимодействие в вопросах 
здравоохранения и дипломатии, борь-
ба с климатическими изменениями, 
управление муниципальным плани-
рованием. АСЕАН и Республика Ко-
рея нацелены на увеличение объема 
товарооборота до 150 млрд. долларов 
США к концу текущего года. АСЕАН 
и США стремятся поднять уровень 
отношений по данному диалогу на 
стратегический уровень. США особо 

экономразвития РФ: Справка об АСЕАН 
[Электронный ресурс]. – URL: http://economy.
gov.ru/minec/resources/7b08110040b1d64bac54fe
2af281cc1b/Справка+об+АСЕАН.doc (дата об-
ращения 26.04.2019)
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активно себя проявляют в налажива-
нии экономического и политического 
диалога с АСЕАН. Так в 2010  г. был 
заключен торговый договор, который 
предопределил дальнейшее сотруд-
ничество в сфере инвестиций и стал 
важным шагом в развитии отношений 
между АСЕАН и США (объём взаим-
ного оборота товарами и услугами за 
1996–2015 гг. увеличился на 97% и со-
ставил 260 млрд. долларов в год). 

Американская сторона рассматри-
вает АСЕАН как центр структуры АТР 
и центр для выполнения своей страте-
гии возобновления баланса, подтвер-
див важность сотрудничества между 
АСЕАН и США, в частности, в сфере 
обороны: «Следует подтвердить, что 
дружественные отношения между 
странами АСЕАН и США служат воз-
можностью для дальнейшего развития 
сотрудничества в разрешении новых 
долговременных вызовов безопас-
ности в АТР. Асеано-американское 
сотрудничество в сфере обороны по-
казывает стремительное развитие от-
ношений США со странами АСЕАН»1.

Стратегию Японии в АСЕАН мож-
но охарактеризовать как «формиро-
вание единого антикитайского фрон-
та» [5, c.  8]. В конфликте по поводу 
островов в Южно-Китайском море, 
где сталкиваются интересы Пекина и 
Вашингтона, Япония, присутствуя в 
формате «АСЕАН + Япония», подни-
мает вопросы безопасности на море 
и свободы навигации, противостоит 
попыткам Китая расширять свое вли-
яние в этой зоне. Говоря о стратегии 

1 Ань Хуен. Центральная роль АСЕАН в 
регионе, 03.08.2015 [Электронный ресурс] // 
VOV5: Радио «Голос Вьетнама». Служба ино-
вещания. – URL: http://vovworld.vn/ru-RU (дата 
обращения 26.04.2019).

Японии в отношении АСЕАН, следует 
также отметить стремление «страны 
восходящего солнца» к многоуровне-
вой кооперации, интеграционным ме-
рам внешнеэкономического характера, 
распространению своих инноваций в 
развивающихся странах.

АСЕАН является особым примером 
интеграции с целым рядом различно-
го рода глобализационных противо-
речий. Страны отстают друг от друга 
по уровню экономического развития, 
и «в одном ряду» с высокоразвитым 
государством Сингапур стоят такие 
беднейшие страны, как Лаос, Мьянма, 
Камбоджа. Ярко проявляется проти-
воречие по качеству экономического 
развития. Увеличивается асимметрия 
товарооборота в экспорте-импорте 
стран с разным уровнем экономиче-
ского развития. Несоблюдение сани-
тарных норм и требований при рас-
ширенном воспроизводстве влечет 
за собой распространение инфекций. 
Противоречие между производством и 
экономическими условиями его разви-
тия порождает угрозу экологической 
катастрофы, связанную с постоянным 
и неконтролируемым увеличением 
объемов производства [12, c. 49–55], 
возрастает имущественное расслоение 
населения, усиливается недоступность 
и кастовость образования.

Азиатско-Тихоокеанское эконо-
мическое сотрудничество (АТЭС) 
– международная организация, «ин-
тегрирующая» страны Азиатско-Ти-
хоокеанского региона, была создана 
для эффективного взаимодействия в 
области торговли и инвестиций. Сре-
ди стратегических целей организации 
декларируется развитие в регионе ос-
нов интеграции принципов свобод-
ной торговли, свободного движения 
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капиталов [15, c.  148–149]. В состав 
АТЭС входит 21 страна, среди которых 
страны-лидеры – КНР, США, Канада, 
Япония, Австралия. Наряду с полити-
кой свободной торговли, существует 
и система протекционизма, которая 
стимулирует национальную экономи-
ку, защищает ее от иностранной кон-
куренции, навязывания иностранных 
вкусов, и является по существу проти-
воречием глобализации. Этой системы 
придерживается ряд стран, в частно-
сти США.

Вместе с тем, по мнению российско-
го политика и экономиста А. Л. Кудри-
на, противоречивый процесс глобали-
зации сделал Азиатско-Тихоокеанский 
регион «более уязвимым к кризисным 
явлениям»1, так как данный регион 
активно взаимодействует с другими 
государствами, что, несмотря на все 
преимущества, несомненно, влечет за 
собой и негативные последствия. Как 
известно, азиатские банки в недалеком 
прошлом одобрили большое количе-
ство кредитов европейским партне-
рам, а затем впоследствии испытывали 
определенную степень зависимости 
от нестабильной ситуации в Европе. 
Процесс глобализации впервые на-
чал давать сбой еще на этапе кризиса 
2008‒2009  гг., когда многие государ-
ства, дабы оградить национальных 
производителей от конкуренции из-
вне, активно применяли протекцио-
нистские меры [11, c. 57–71]. Тот факт, 
что либерализация международной 
торговли дала сбой, Вашингтон вос-
принял как провал политики «гло-

1 Привалова М. Азиатский вектор: АТЭС 
нам становится ближе, 26.06.2012 [Электрон-
ный ресурс] // РБК. – URL: https://www.rbc.ru/ec
onomics/04/07/2019/5d1e2f339a79477b03283863 
(дата обращения 26.04.2019).

бального мультилатерализма» (несмо-
тря на то, что такая политика, прежде 
всего, проводилось в интересах транс-
национальных корпораций – главных 
игроков глобальной экономики). В 
качестве альтернативы «глобальному» 
Америкой был предложен «региональ-
ный мультилатерализм» – «формиро-
вание интеграционных объединений, 
способных на практике реализовать 
либеральные нормы и правила транс-
граничной торговли в отдельно взятых 
регионах» [16, c. 343]. Таким образом, 
угасающую глобализацию планиро-
валось вернуть к жизни и воссоздать 
«новый глобализм» [14, с. 45–47].

Отметим, глобализация видоизме-
няет работу практически всех видов 
бизнеса, начиная от транснациональ-
ного, заканчивая средним и малым. 
В настоящее время бизнес-сообще-
ство не может не испытывать разного 
рода влияния международной конъ-
юнктуры и колебания курса валют. 
Подтверждением тому является воз-
никновение мировых финансовых 
кризисов. Локальным производителям 
приходится конкурировать с крупны-
ми иностранными оппонентами даже 
в мелкой торговой лавке. Бесспорно, 
задача бизнеса – приспосабливаться к 
новым условиям, но в данном случае, 
невозможно избежать естественного 
конкурентного отбора. Из этого вы-
текает вопрос о том, как добиться ми-
нимизации влияния потрясений в фи-
нансовой сфере на основы социальной 
безопасности отдельных государств 
и личности, а также того, чтобы, вви-
ду непродуманных действий прави-
тельств, «битвы транснациональных 
гигантов» не приводили в упадок про-
изводительные силы. Так выражается 
еще одно противоречие глобализации. 
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Однозначно – непросто в современном 
мире сочетать цели бизнеса с интере-
сами общества.

Противоречие глобализации в сфе-
ре экономики проявляется также в 
создании многочисленных предпосы-
лок для возникновения и распростра-
нения международной экономической 
преступности. Это прежде всего про-
тивозаконная миграция капитала, на-
логовые и таможенные манипуляции, 
отмывание денег, незаконный оборот 
наркотиков и оружия (первопричина 
терроризма). Вместе с тем глобализа-
ция встречает все большее и большее 
сопротивление, о чем свидетельствует 
подъем традиционализма, патриотиз-
ма и регионализма в странах АТР. Госу-
дарства с коммунистическим партий-
ным режимом, Китай, Вьетнам через 
некоторое время развития будут спо-
собны предложить сообществу свой, 
отличный от американского, глоба-
лизационный проект. Сингапур, Ма-
лайзия, Вьетнам активно вступают в 
подобный процесс, сохраняя свои по-
литические и идеологические основы 
государственного устройства и фикси-
руя высокие темпы роста экономики.

Таким образом, исследование ха-
рактера влияния глобализации на 
политические процессы стран Ази-
атско-Тихоокеанского региона сви-
детельствует о ее сложном, противо-
речивом характере. Способствуя 
экономическому росту, она продолжа-
ет оказывать непосредственное влия-
ние на формирование ключевых стра-
тегий стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона и общую геополитическую ар-
хитектуру. Вместе с тем наблюдается 
реализующейся в последние 30 лет 
общий кризис модели глобализации 
стран АТР, обусловленный нараста-

нием многочисленных политических, 
экономических и социальных проти-
воречий. 

К причинам, вызывающим подоб-
ные противоречия, в первую очередь, 
относятся: возрастающая независи-
мость финансового сектора от прави-
тельств, необходимость стран «делить-
ся суверенитетом», несоответствие 
производства экономическим услови-
ям его развития, конвергенция обще-
ственно-экономических систем, эко-
номическая взаимозависимость стран, 
различие их темпов экономического 
развития, несоблюдение санитарных 
норм и требований при расширенном 
воспроизводстве. В результате увели-
чивается асимметрия товарооборота 
в экспорте-импорте стран с разным 
уровнем экономического развития, 
возникают проблемы не снижающейся 
экономической преступности, эколо-
гии, связанные с угрозой экологиче-
ской катастрофы и распространением 
инфекций, имущественного расслое-
ния населения, недоступности и касто-
вости образования. 

Условия глобализации существен-
но отразились на внутренней полити-
ке стран и их взаимоотношениях друг 
с другом. Страны АТР, испытав нега-
тивные политические, экономические 
и социальные последствия глобализа-
ции, столкнулись с подъемом традици-
онализма, патриотизма, движения так 
называемых антиглобалистов, осозна-
ющих, что явление такого масштаба 
в условиях современной реальности 
невозможно остановить, но можно и 
необходимо сдерживать негативное 
влияние глобализации на политику и 
экономику.

Статья поступила в редакцию 16.05.2019
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INTERNATIONAL RELATIONS IN NETWORK COMPUTER GAMES: RISKS 
AND OPPORTUNITIES FOR IMPLEMENTATION OF MEMORY POLICIES

S. Fedorchenko, D. Tedikov, K. Teslyuk, R. Markaryan 
Moscow Region State University
24 Very Voloshinoy ul., Mytishchi 141014, Moscow Region, Russian Federation

1Политика памяти означает набор средств и приемов, применяемых политиче-
скими акторами для утверждения в массовом сознании выгодной им интерпре-
тации исторических событий. Именно политика памяти обеспечивает прочную 
легитимность власти, формирует устойчивое институционное доверие, исто-
рическое сознание граждан страны. К широкому спектру коммуникационных 
приемов реализации политики памяти можно отнести систему образования, 
традиционные массмедиа (радио, пресса, телевидение), а также новые медиа, 
среди которых, кроме социальных сетей, блогов, видеохостингов, мессендже-
ров и форумов, можно назвать и компьютерные игры. И, так как многие из ком-
пьютерных игр становятся многопользовательскими, то их можно определить 
в качестве сетевых. Сетевые принципы чата и многопользовательского режима 
и придают компьютерным играм коммуникационный характер. В настоящее 
время среди компьютерных игр развивается целое направление симуляторов 
международных отношений, где политические манипуляции через муссирова-
ние стереотипов, паттернов убеждают геймера в правильности, объективности 
тех или иных способов разрешения политических проблем и конфликтов. 
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Существует несколько подходов к 
проблеме степени влияния компьютер-
ных игр на массовое сознание. Соглас-
но скептическому подходу, опасения о 
манипулятивной роли компьютерных 
игр явно преувеличены [2]. Но есть и 
другой подход к проблеме, более реа-
листичный [3; 4]. К примеру, М. Шулске 
из Йоркского университета утвержда-
ет, что компьютерные игры являются 
теми самыми «идеологическими кар-
тами», которые коллективно произ-
водятся и коллективно потребляются, 
превращая идеологические абстрак-
ции в более конкретные переживания, 
принимающимися геймерами. 

Но что же может изучать политолог 
в компьютерных играх, чтобы диагно-
стировать факты влияния интересан-
тов на массовое сознание и аудиторию 
геймеров? Во-первых, это фундамен-
тальные архетипы (Героя, Осажден-
ного Города (Трои), Карнавала, Тени, 
Зверя, Правителя, Трикстера и др.), 
использующиеся для эмоциональных 
триггеров, привлекающих внимание. 
Архетипы, механизмом воспроизвод-
ства которых интересовались К.  Юнг 
и М. Элиаде, стали важным структур-
ным компонентом компьютерных игр. 
Их можно использовать как для реа-
лизации политики памяти и постепен-
ного формирования поколения патри-
отически ориентированных граждан, 
так и для совершенно противополож-
ных целей. Во-вторых, это мягкие и 
жесткие технологии изменения интер-
претации чего-либо – политические 
стереотипы, мифы и фейки. 

Одной из первых компьютерных 
игр, куда проникли паттерны и стере-
отипы агрессивного поведения, стала 
Balance of Power – стратегическая кам-
пания, созданная Крисом Кроуфордом 

в 1985 г. на базе Apple Macintosh. Хотя 
дипломатическое разрешение кон-
фликтов поощряется в игре, но в ней 
все равно применяется политическая 
технология конструирования и вос-
производства «образа врага» из СССР.

Примечателен кейс игры 
Antiwargame 2001 г. По сценарию, некая 
враждебная зарубежная страна изо-
бражена как нация-агрессор, усеянная 
нефтяными вышками (создание «обра-
за врага» из стран и народов Ближне-
го Востока) [3]. То, что предложенная 
игрой милитаристская модель вну-
тренней политики и международных 
отношений является наиболее логич-
ной и безальтернативной для любой 
страны, – откровенная предвзятость. 
В одной из миссий Antiwargame изо-
бражается анонимный ближневосточ-
ный город, где игрок сталкивается с 
проблемой террористов и присутствия 
мирного населения (типичный «образ 
врага» из ближневосточных народов). 
Щелчок мышью запускает ракету, ко-
торая уничтожает здания и убивает, в 
том числе, мирных жителей, находя-
щихся в радиусе взрыва (классический 
стереотип о необходимости агрессии 
в политике и международной сфере). 
После такой акции мирные граждане 
оплакивают своих родственников и 
сами становятся террористами. Ясно, 
что массовый переход мирных граж-
дан в ряды террористов – явный фейк. 

По мнению ученого из индийского 
Джиндальского университет а Н. де За-
мароши, который провел контент-ана-
лиз различных симуляторов междуна-
родных отношений (версии Empires: 
Dawn of the Modern World, Europa 
Universalis, Civilization, Age of Empires, 
Medieval: Total War), такого рода игры 
не так нейтральны в политическом 
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смысле, как может показаться на пер-
вый взгляд. Замароши уверен, что в 
данной игровой линейке присутствует 
милитаристский стереотип, букваль-
но приучающий геймеров к мысли, 
что все международные дела следует 
решать не переговорами, а силовым 
путем [4]. Через этот стереотип до гей-
меров доносится идея, что война – это 
выгодное предприятие, которое при-
носит только прибыль. На самом деле 
война – довольно затратное меропри-
ятие, поэтому государства стремятся 
решать свои проблемы иными путями. 

Подводя итоги небольшого очерка, 
важно заметить, что игнорирование 
государством реализации политики 
памяти через канал компьютерных игр 
в условиях цифровизации приводит 
к тому, что данным ресурсом начина-
ют пользоваться иные коммерческие 
и политические акторы, в том числе 
различные радикальные организации, 
вплоть до террористических группи-
ровок, заинтересованных в вербовке 
молодежи. С другой стороны, недо-
статочное внимание к формированию 
исторической памяти в среде различ-
ных целевых аудиторий геймеров при-
водит к погружению их в океан стере-
отипов, мифов и откровенных фейков 
(к примеру, жителей Северной Кореи 

в играх изображают смешными, же-
стокими и трусливыми одновремен-
но). Такого рода приемы формируют 
искаженное историческое сознание и 
угрожают легитимности власти, спло-
ченности страны. 

Однако, кроме рисков, в тех же си-
муляторах международных отноше-
ний заложен серьезный потенциал для 
реализации политики памяти. Именно 
в «игровом поле» лучше запоминается, 
а самое главное, хорошо принимается 
геймерами определенный набор цен-
ностей (к примеру, в России важна 
апелляция к традиции справедливости 
[1]). Государство, которое заботится о 
сохранении суверенитета, целостно-
сти страны и национальной безопас-
ности, должно использовать и этот ка-
нал коммуникационного воздействия 
на массовое сознание. Патриотическое 
чувство надо воспитывать не просто 
через элементы игры, а именно через 
подобные симуляторы с отсылкой к 
историческим событиям. И здесь важ-
ной задачей становится разработка па-
раметров объективной интерпретации 
исторических и политических собы-
тий, подкрепленная запоминающими-
ся архетипами. 

Статья поступила в редакцию 10.06.2019
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