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от редКоЛЛеГии

2022 год явился временем перело-
ма мирового исторического развития . 
Монотонный процесс оказался заменён 
процессом революционным . Прежняя 
система мироустройства окончательно 
рухнула . Новая мироустроительная мо-
дель станет развилкой возможностей . 
Соответствующие симптомы, приведшие 
человечество к кризису 2022 г ., обнару-
живались и ранее . История на интервале 
2014–2022 гг . проявилась в следующих 
ведущих к глобальным трансформациям 
тенденциях:

− военная эскалация;
− пересменка экономического лидера, 

борьба за передел рынков;
− кризисные процессы в мировой эко-

номике;
− рост центр-периферийных проти-

воречий;
− усугубление ценностных противо-

речий;
− рост ксенофобии, новая фашизация;
− максимизация социальной поляри-

зации;
− управленческие тупики периода 

пандемии .
В . И . Ленин в своё время писал о Рос-

сийской империи как о слабом звене в 
цепи империализма . Сегодня таким сла-
бым звеном стала Украина . Украинская 
воронка затягивает в себя фактически всё 
человечество . С одной стороны находит-
ся Россия, отстаивающая принципы мно-
гополярного мироустройства, с другой – 

Запад, ведущий борьбу за сохранение си-
стемы однополярности . За украинским 
режимом стоит консолидированный За-
пад, ведущий прокси-войну против Рос-
сии, в котором украинцам отведена роль 
«пушечного мяса» . «Украинский проект», 
собственно, и создавался в качестве «та-
рана» против России . Также в своё время 
глобальные силы мирового капитала по-
строили военную машину гитлеровской 
Германии с целью канализировать насту-
пления европейского фашизма и нацизма 
на СССР .

Возникают исторические аналогии с 
ситуацией 1914 и 1939 гг . Ещё один шаг, и 
катастрофа станет необратимой .

Есть ли выход из сложившегося по-
ложения? Этот выход также подсказы-
вает история . По итогам Победы 1945 г . 
были инициированы процессы денаци-
фикации и демилитаризации государств-
агрессоров . Необходимо было вытравить 
нацизм с корнем, ликвидировав источ-
ник угроз для человечества . И это уда-
лось . На десятилетия был обеспечен мир, 
и «холодная война» 1 .0 так и не перерос-
ла в «горячую» . Именно эту рецептуру 
и предложила Россия применительно к 
Украине .

Что такое современная денацифика-
ция? Что представляет собой нацизм в 
его новых модификациях? Каковы источ-
ники современного мирового кризиса? 
На эти и другие вопросы дают ответы ав-
торы публикуемых в «Вестнике» статей .
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Аннотация
Цель.  Нахождение объяснений природы современного глобального политического кризиса 
через призму теории цивилизационного развития.
Процедуры и методы. Методология исследования опирается на цивилизационный подход в 
анализе мировых общественных процессов. Ход истории отдельных цивилизаций и мира в 
целом рассматривается на основе модели «цивилизационного маятника». Ключевым методом 
явился приём исторических аналогий как уроков истории для актуальной политики.
Результаты. Нашла подтверждение гипотеза о продуцировании кризисных процессов в слож-
ных социальных системах и на уровне человечества в целом при игнорировании цивилиза-
ционных факторов развития. Отрицание цивилизационно-ценностной вариативности мира в 
глобальной политике явилось фундаментальным основанием современного мирового поли-
тического кризиса.
Теоретическая  и/или практическая значимость. Представленное исследование может быть 
использовано в качестве теоретического основания в выработке подходов соотнесения гло-
бальной политики и политики национальных государств с фактом существования мировых 
цивилизаций.
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Abstract
Aim. To find explanations of the nature of the modern global political crisis through the prism of the 
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Methodology. The research methodology is based on the civilizational approach in the analysis of 
world social processes. The course of the history of individual civilizations and the world as a whole 
is considered on the basis of the “civilizational pendulum” model. The key method was the use of 
historical analogies as history lessons for current politics.
Results. The study has confirmed the hypothesis about the production of crisis processes in com-
plex social systems and at the level of humanity as a whole while ignoring civilizational factors of 
development. The denial of the civilizational and value variability of the world in global politics is the 
fundamental basis of the current global political crisis.
Research implications. The present study can be used as a theoretical basis in developing approach-
es to correlating global politics and the policies of nation states considering the fact of the existence 
of world civilizations.

Keywords: civilizations, crisis, “civilizational pendulum”, conflict, global politics, Russia, Ukraine, USA

Введение
Мир оказался в состоянии глобально-

го кризиса . Первым симптомом его про-
явления явился кризис экономический, 
поразивший в 2008 г . мировую экономи-
ку . Его удалось притупить за счёт мас-
штабной эмиссии, но причины, его по-
родившие, не были устранены . Причины 
же эти имели неэкономическую природу . 
Уже тогда стало очевидным, что кризис 
является системным, а в основе его лежит 
поражение базовых ценностей человече-
ства . Выявление аксиологической основы 
кризиса обусловливает обращение к фе-
номену цивилизаций как сложных соци-
альных систем, формируемых на единой 
ценностной платформе .

Сегодня применительно к актуальной 
политической повестке обнаруживается 
дефицит такого рода исследований . И 
дело не в том, что теория цивилизаций 
выведена из дискурсивного простран-
ства . Она включена в учебники и образо-
вательные программы как классическая 
компонента развития мировой обще-
ственной мысли . Проблема состоит в её 
операционном использовании . Тема ци-
вилизаций применяется чаще всего для 
описания прошлого, но не анализа акту-
альных политических вызовов и форми-
рования управленческих рецептур . При-
ходится констатировать, что соединения 
цивилизационной теории с политиче-
ской практикой до настоящего времени 
на системном уровне не произошло . Иг-
норирование же цивилизационных фак-

торов в политике приводит к повторяе-
мым провалам и катастрофам .

Гипотезой представляемого исследо-
вания является выдвижение положения 
о цивилизационно-ценностной природе 
современного глобального кризиса, мак-
симально проявленного, в частности, в 
повестке конфликта 2022 г . Невнимание 
к цивилизационным факторам развития 
человечества оборачивается к провалам 
во внутренней политике государств и во-
йнам во внешней политике .

Методологической основой представ-
ляемого исследования является приме-
нение теории цивилизаций в качестве 
объяснительной модели актуальных по-
литических вызовов . Ключевым исследо-
вательским методом выступает в данном 
случае приём исторических аналогий, 
определяемых в качестве уроков истории .

Метафора «цивилизационного 
маятника»

В древнекитайской традиции «Дао 
дэ цзин» формулировалась такая мысль, 
что, если безоглядно двигаться в одном 
направлении, можешь не заметить, как 
оно сменится на противоположное [9] . 
Если разрушать равновесие в пользу од-
ной из сторон, то завтра неизбежно про-
явят себя силы противодействия . И чем 
больше будет приложена сила, тем силь-
нее окажется и реакция . За движением 
маятника в одну из сторон непременно 
последует на следующей фазе обратный 
его ход с возрастающей амплитудой [5] . 
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И было бы наивно надеяться, что обрат-
ного хода не будет . Можно полагать, что 
Третий закон Ньютона действует и при-
менительно к процессам, происходящим 
в социальных системах . И в этой связи 
представление политиков, что маятник 
будет всегда двигаться только в одном 
направлении с запада на восток, является 
не только не стратегичным, но и лишён-
ным элементарного здравого смысла .

Напомним некоторые из общеиз-
вестных проявлений закона маятника 
в истории . Цивилизационным ответом 
вторжения персов в Грецию стало через 
столетие сокрушение Персидской импе-
рии в результате походов А . Македонско-
го . Ответом на арабскую средневековую 
экспансию стала организация крестовых 
походов на Ближний Восток . Пожар в 
Москве в 1812 г . – и вот уже в 1814 г . рус-
ские войска во главе с императором всту-
пают в Париж . Победа стран «Антанты» 
в Первой мировой войне была закрепле-
на Версальской системой, построенной 
таким образом, что фактически прово-
цировала новую мировую войну . Одни 
оказались национально унижены (Герма-
ния), другие – изолированы (Советский 
Союз), и как итог – глобальная трагедия 
[18] . А разве ничему не учит судьба Ос-
манской империи? Масштабная экспан-
сия и этноконфессональные преследова-
ния породили ответные удары – внешние 
и внутренние, приведшие её к геополити-
ческому краху .

Широко обсуждаемой темой является 
сегодня проблема последствий колониа-
лизма и расизма: ответом на идеологию 
расового превосходства колонизаторов 
оказываются фобии потомков рабов к 
потомкам своих угнетателей . Эта истори-
ческая связь наиболее ярко проявилась в 
современных США . Гражданская война 
1861–1865 гг . положила конец рабству, 
однако отнюдь не уравняла чернокожее 
население в правах с белым населением . 
Именно это неравенство в доступе к об-
разованию, культуре, в уровне жизни 
большинства потомков афроамерикан-

цев в сравнении с белым населением и за-
пустило своеобразный часовой механизм 
взрыва современного социального кризи-
са в этой стране, несмотря на очевидные 
усилия и успехи американского общества 
в устранении этого неравенства . По сути, 
фундаментальные противоречия сохра-
нились, о чём свидетельствует то, что 
«оплаты» за страдания рабов требуют те, 
кто никогда рабами не был, от тех, кто 
никогда не был рабовладельцами и всег-
да, в своём большинстве, выступал про-
тив рабства . Таким образом, обратный 
ход «маятника» задавался в этом случае 
не только наследием былых веков .

Существует и более короткая времен-
ная связь . Наряду с историческими проти-
воречиями ход маятника цивилизацион-
ных конфликтов задаётся и современной 
политической игрой . Разве не было пред-
упреждений политикам Запада, что по-
пытки свержения властных режимов в 
странах Ближнего Востока (Ираке, Ливии, 
Сирии) могут обернуться кризисными 
последствиями, прежде всего для Европы? 
К таким последствиям относятся: 

1 . возрастание динамики миграци-
онных потоков со слабо адаптируемыми 
к европейским реалиям аллохтонами, а 
соответственно, ростом криминалитета, 
криминализацией повседневных комму-
никаций; 

2 . возрастание террористических 
угроз и джихадизма, рассматриваемых 
террористами как справедливое возмез-
дие странам-агрессорам .

В Китае с xix столетия не восстанав-
ливают разрушенный европейцами во 
время Опиумной войны, инициирован-
ной для защиты интересов наркоторгов-
цев, Летний императорский дворец . Руи-
ны дворца служат назиданием китайской 
нации о том, какая участь ожидает слабо-
го . Сейчас Китай обрёл силу и экономи-
чески теснит Запад . Как будут действо-
вать китайцы в отношении проигравших 
в конкурентной борьбе западных стран, 
имея перед собой напоминание об их 
действиях в период слабости Китая?
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Имея этот опыт исторического маят-
ника, стоит посмотреть и на современные 
отношения России и Запада . В России ещё 
с Петра i, юбилей которого широко отме-
чается в этом году, существовала всегда 
значительная группа «русских европей-
цев», принимающих европейские цен-
ности и считающих Россию европейской 
страной . Но и находившийся в лагере их 
оппонентов великий русский писатель и 
гуманист Ф . М . Достоевский отзывался о 
Европе как о «стране чудес» для русского 
человека, нашей «второй духовной мате-
ри» [10] .

Это Россия (тогда Советский Союз) 
первой открыла объятия для Запада на 
исходе холодной войны . Никогда, навер-
ное, Россия (вначале СССР, а потом и РФ) 
так системно не двигалась навстречу За-
паду, как в конце 1980-х – 1990-е гг ., когда 
М . С . Горбачёв провозглашал политику 
«нового мышления», а Р . Рейган обли-
чал СССР как империю зла и призывал 
к «крестовому походу» против комму-
низма и Голливуд снимал фильмы вроде 
«Рокки iv» и «Рэмбо в Афганистане» . 
Когда уже, казалось бы, компромисс меж-
ду сверхдержавами на самом высоком 
уровне был достигнут (Рейкьявикский 
саммит состоялся ещё в 1986 г ., Маль-
тийский – в 1989 г .), со стороны Запада 
приветствовались и поддерживались де-
зинтеграционные процессы в СССР (что, 
кстати говоря, противоречило принци-
пам нерушимости границ в Европе) .

Сам Дж . Буш старший во время вы-
ступления в Верховной Раде в Киеве 
1 августа 1991 г ., т . е . за 17 дней до путча, 
признавал, что американский политиче-
ский истеблишмент находится перед ди-
леммой «между поддержкой Президента 
Горбачёва и поддержкой стремящихся к 
независимости лидеров по всему СССР», 
хотя само по себе рассмотрение такого 
выбора означало вмешательство во вну-
тренние дела Советского Союза . Трудно 
представить, чтобы кто-то из лидеров 
СССР или РФ заявил бы, что стоит перед 
дилеммой поддерживать целостность 

США или, к примеру, сепаратизм Техаса . 
Через полгода после своей киевской речи 
и 1 месяца после ликвидации СССР Буш 
28 января 1992 г . докладывал в выступле-
нии перед Конгрессом о победе Америки 
в холодной войне, признавая тем самым, 
что война, несмотря на заверения о пар-
тнерстве, продолжалась вплоть до ликви-
дации Советского Союза .

Западные СМИ поддерживали уже в 
1990-е гг . сепаратистское движение на Се-
верном Кавказе, закрывая глаза на факты 
атаки России международными терро-
ристами . Романтическое же отношение 
в России к Западу пошатнулось только в 
1999 г . В этом году не только состоялось 
первое включение ряда государств – быв-
ших членов Организации Варшавско-
го договора в НАТО (Польша, Венгрия, 
Чехия), но и была проведена бомбарди-
ровка странами альянса без каких-либо 
санкций ООН территории Югославии . 
Интервал между этими событиями со-
ставлял 2 недели, и связь одного с другим 
была очевидной . Тогда Запад в коллизии 
между центром и автономным этниче-
ским анклавом занимал прямо противо-
положную позицию, чем ту, которую он 
занял впоследствии по Украине или по 
Грузии . Летевший с визитом в США рос-
сийский премьер-министр Е . М . Прима-
ков, получив сообщение о начавшейся 
бомбардировке, развернул свой самолет 
над Атлантикой . И это был не разворот 
премьера, а начало разворота России . 
Маятник начал свой обратный ход [7] .

Тот же маятниковый эффект проявля-
ет себя и в современной истории Украи-
ны . В книге «Столкновение цивилизаций» 
С . Хантингтон приводил, как известно, 
2 примера цивилизационно расколотых 
стран – Югославии и Украины [22] . Каж-
дые выборы на Украине демонстрировали 
региональное размежевание цивилиза-
ционных идентичностей . Для предотвра-
щения гражданской войны и территори-
ального распада страны принципиально 
важно было поддержание равновесия сил, 
условного консенсуса . Государственный 
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переворот 2014 г . этот консенсус перечер-
кнул, вызвав естественное отторжение на 
юге и востоке страны . И в этой маятнико-
вой амплитуде 2022 г . стал проявлением 
действия сил цивилизационного оттор-
жения в ответ на попытки европеизации 
и украинизации .

Последствия игнорирования 
цивилизационных факторов в политике 

и государственном управлении
Цивилизационное государствостро-

ительство основывалось на поиске оп-
тимальных форм жизнеобеспечения со-
циума, проявляемых в каждой из ниш 
онтологии соответствующего сообще-
ства . Цивилизации исторически образо-
вывались и развивались как адаптация 
людских популяций к условиям место-
развития . Уникальный тип цивилизаций 
формировался на основе 3 составляю-
щих: расовых и этнопсихологических 
особенностей сообщества, особенно-
стей природной среды и особенностей 
внешнего окружения . Культурные нар-
ративы представляли в своей основе ре-
зультат соотнесения этих 3 компонент . 
Цивилизационогенез осуществлялся на 
длительных временных интервалах . Вы-
работанные в его развёртке механизмы 
жизнеобеспечения вошли за столетия, 
а то и тысячелетия, в природу человека . 
Сформировался особый антропологи-
ческий тип человека цивилизационного . 
Были выстроены системы цивилизаци-
онных кодов .

Однако с течением времени под вли-
янием новомодных идей традиционные 
институты стали восприниматься как 
пережиток, проявление архаики . Возни-
кают политические теории, обосновы-
вавшие необходимость модернизации . 
Модернизация зачастую была действи-
тельно необходима . Но проведённая в 
разрыве с цивилизационным фундамен-
том она приводила в определенной вре-
менной перспективе к кризису . Рефор-
маторы руководствовались в стратегии и 
практике преобразований не условиями 

цивилизационного существования соци-
ума, а той или иной идеологией – либе-
ральной, коммунистической, нацистской . 
Фактически имел место социальный ин-
жиниринг . Результатом его являлось соз-
дание общества-гибрида . 

Фактически каждая страна мира име-
ет в своей истории опыт такого рода 
социально-антропологических дефор-
маций . Для Англии и Франции это был, 
в частности, период, наступивший по-
сле великих национальных революций . 
Французский революционный террор 
опирался на фундамент идеологии эпо-
хи Просвещения . Конечно, обвинять в 
терроре Вольтера, Монтескье или Дидро 
было бы абсурдно . Но попытка пере-
строить французское государство по ле-
калам идеологии Просвещения привела 
к применению насильственных методов . 
Вандейское восстание («Вандея»), тради-
ционно трактуемое как мятеж контррево-
люционных сил, явилось наиболее ярким 
примером отторжения, сохранявшим 
приверженность цивилизационным кон-
стантам французского крестьянства, по-
пыткам радикальной модернизации [15] .

К человеконенавистнической практи-
ке приводили попытки реализации по-
литики на основании идеологии расизма . 
Начиналось всё с утверждения особой 
миссии белого человека по распростране-
нию образования и культуры на цветных 
континентах . Закончилось массовыми 
жертвами среди народов «низших рас», 
попранием человеческого достоинства, 
рабовладением . Страной «отрубленных 
рук» называли, например, Бельгийское 
Конго, т . к . колонизаторы применяли ши-
рокую практику нанесения увечий конго-
лезцам, подозреваемых в преступлениях 
или проявлявших непокорность . Посред-
ством идеологии расового превосходства 
белых и богоизбранности американской 
нации обосновывалось уничтожение 
индейцев и рабство негритянского насе-
ления в Соединённых Штатах Америки . 
Перенос управленческих моделей евро-
пейских монополий в колонии и полуко-
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лонии, будучи неадаптивными к реалиям 
существования цивилизаций, превращал 
цветущие прежде регионы в пустыни и 
зоны перманентного голода . К . Маркс в 
«Британском владычестве в Индии» бле-
стяще в своё время показал, как разруше-
ние европейцами системы ирригацион-
ного земледелия на Востоке, связанного 
с властной централизацией и общинным 
земледелием, приводило к гуманитарной 
катастрофе [14] .

Германский гитлеровский монстр был 
создан на основе идеологии нацизма, 
опиравшегося на арийскую теорию, не-
оязыческий миф, геостратегию расшире-
ния жизненного пространства, расовую 
евгенику [6; 16] . Созданная система ста-
ла историческим апофеозом проявления 
сил человеконенавистничества в мире . 
Нацизм апеллировал к традициям про-
шлого, но с цивилизационным подходом 
он не имел ничего общего . Не случайно 
О . Шпенглер, один из основоположников 
методологии рассмотрения обществен-
ных процессов через призму историко-
культурных типов, отвергал все предло-
жения нацистов о сотрудничестве [24] . 
Почти все цивилизации, за исключением 
тех, которые формировались в опреде-
лённой географической изоляции (на-
пример, японская), представляют собой 
этнически гетерогенные системы . Сосу-
ществование этносов есть выработанный 
столетиями, а то и тысячелетиями меха-
низм цивилизационного функциониро-
вания . Нацизм разрушал этот механизм, 
подменяя реальное прошлое историче-
ским мифом .

К деформациям социального раз-
вития приводил разрыв с цивилизаци-
онным фундаментом при реализации 
коммунистического эксперимента по-
строения государства нового типа . Через 
такого рода периоды цивилизационных 
потрясений прошли и Россия в период 
борьбы со старорежимным прошлым, 
и Китай в период «культурной револю-
ции» . В . И . Ленин в «Государстве и рево-
люции» обосновывал формирование но-

вой модели советской государственности 
по образцу Парижской коммуны [13] . То, 
что управлять Россией нельзя по образцу 
управления Парижем пришлось убедить-
ся достаточно скоро . Шаг за шагом совет-
ская система от модели революционного 
гибрида возвращалась на цивилизацион-
ные рельсы государствостроительства . 
Сложившуюся в результате адаптации 
революционной идеи к российской циви-
лизационной среде систему Н . А . Бердя-
ев определил как «русский коммунизм» . 
Коммунизм в России, по оценке фило-
софа, был не столько марксистским про-
ектом, сколько модификацией Русского 
царства с её идеократией и общинными 
ценностями [1] .

Нечто подобное произошло и в исто-
рии Китая . Во время «культурной ре-
волюции» подвергалась, в частности, 
гонениям китайская конфуцианская тра-
диция . Прошло время, и конфуцианство 
признаётся сегодня в КНР важнейшей 
составляющей китайского духовного на-
следия .

Неолиберализм уже на современной 
стадии исторического развития явился 
фактически идеологическим прикрыти-
ем децивилизования . Представление об 
универсальности неолиберальной рецеп-
туры было положено в основу реформ, 
отбросивших направившихся по пути 
реформирования государства далеко на-
зад . Одной из жертв такого реформиро-
вания стала в 1990-е гг . Россия . Один из 
советников российского правительства 
в те годы, теоретик курса «шоковой те-
рапии» Дж . Сакс сделал по прошествии 
лет признание: «Мы положили больно-
го на операционный стол, вскрыли ему 
грудную клетку, но у него оказалась дру-
гая анатомия» [23] . Признание наличия у 
России другой анатомии означало фикса-
цию провала универсалистских идеоло-
гий и неоправданность игнорирования 
цивилизационной теории в управлении 
сложными социальными системами .

Национализм на Украине также стал 
проявлением последствий децивилизо-
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вания . Этнизация прошлого украинского 
народа создавала ложное видение основ 
государственного и общественного жиз-
неустройства . Украина является важ-
нейшей составной частью российской 
цивилизации . Это не означает отрицание 
её права на самостоятельное от России 
политическое существование . Цивили-
зационный ареал может распространять-
ся на ряд государств, имеющих близкие 
ценности . То, что Украина входит в рос-
сийскую цивилизацию, признают как 
самоочевидное положение все ведущие 
разработчики цивилизационной теории . 
Однако вопреки этому политика Киева 
выстраивалась в логике цивилизацион-
ного разрыва с Россией . Внутри страны 
подавлялось всё, связанное с русскими 
и советскими культурными традициями . 
Такая политика не могла не привести к 
кризису .

Проведённый обзор показывает, что 
игнорирование цивилизационных фак-
торов и приверженность универсалист-
ским идеологиям раз за разом оборачива-
лась общественным кризисом . Выходом 
из него становилась адаптация соответ-
ствующей идеологии к цивилизационно-
му контексту . Полученные выводы вовсе 
не означают запрета на идеологическое 
строительство . Идеология как аккумуля-
ция высших государственных ценностей 
и смыслов имеет принципиальное значе-
ние . Речь идёт о содержании идеологии . 
Идеология универсализма оказывается 
путём конструирования социальных ги-
бридов . Нужна, соответственно, идео-
логия, в фокусе которой находилась бы 
цивилизационная специфика страны, её 
самобытность и идентичность .

Классическая политика и политика 
постмодерна

Современная эпоха в политике состо-
ит в атрофированности видения будуще-
го . Утраченным оказался методологиче-
ский инструментарий его постижения . 
Гегелевская диалектическая методика, 
оказавшая принципиальное влияние 

на развитие общественной мысли xix–
xx вв ., была заменена постмодернист-
ским мозаичным мировосприятием . 
Вместе с классической методологией 
из политики ушла логика . Пришло по-
коление политиков-постмодернистов, и 
это, возможно, становится для челове-
чества главной угрозой . Современные 
политики-постмодернисты не способны 
подняться до уровня стратегического 
лидерства, будучи ограничены в своих 
когнитивных способностях только элек-
торальными циклами . Они принципи-
ально не готовы думать о последствиях 
совершаемых ими действий . Для них есть 
только настоящее, сводящееся к сиюми-
нутному .

Для иллюстрации произошедших 
изменений целесообразно в рамках со-
временного украинского контекста обра-
титься к содержанию упоминаемой выше 
речи Дж . Буша ст . в Киеве в год крушения 
Советского Союза . Речь американско-
го президента была посвящена свободе . 
Сегодня очевидно, что идея свободы ис-
пользовалась тогда как инструмент го-
сударственной дезинтеграции СССР . Но 
в фокусе современных событий важен 
другой фрагмент речи Буша: «Позже се-
годня я побываю у монумента в Бабьем 
Яре, который служит печальными напо-
минанием о том, что происходит, когда 
люди не могут сдерживать ужасную вол-
ну нетерпимости и тирании . И вместе 
с тем свобода – это не то же самое, что 
независимость . Американцы не будут 
поддерживать тех, кто стремится к неза-
висимости для того, чтобы сменить ти-
ранию, навязываемую издалека, местным 
деспотизмом . Они не будут помогать тем, 
кто поощряет самоубийственный на-
ционализм, порождаемый на межнаци-
ональной ненависти» . Буш, в отличие от 
современных политиков, предупреждает, 
что США не будут поддерживать нацио-
нализм . Говорит он это именно на Украи-
не, где уже тогда обнаруживались нацио-
налистические тенденции . Национализм 
называется Бушем самоубийственным, и 
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эти слова о самоубийственности нацио-
нализма на Украине были произнесены 
более 30 лет назад .

Говорил Буш в Киеве и о губительно-
сти торговых войн: «Вы не можете что-
то улучшать, если вы не имеете права 
общаться . И, наконец, свободная эконо-
мика требует подключения к основному 
экономическому процессу . А . Смит за-
метил два столетия назад: “Торговля обо-
гащает всех, кто в ней участвует” . Изоля-
ция и протекционизм обрекают тех, кто 
их практикует, на деградацию и нужду» . 
Кто практикует политику экономической 
изоляции в отношении кого-либо, сам 
будет обречён на изоляцию и нужду – это 
ещё одно назидание, даваемое современ-
ным политикам из прошлого .

События на Украине в фокусе теории 
«цивилизационных столкновений»

Анализируя происходящее сегодня на 
Украине в логике причинно-следствен-
ных связей, хотел бы обратиться к двум, 
обладающим, как представляется, когни-
тивным потенциалам концептам – «тео-
рии цивилизаций» и «теории домино» .

Понятие «цивилизационные войны» 
или «цивилизационные столкновения» 
были впервые использованы в американ-
ской политологии . И именно в дискур-
се американской политологии впервые 
было заявлено, что Украина является 
потенциальным пространством цивили-
зационного столкновения . Как примеры 
цивилизационно расколотых стран, на-
помню, рассматривал Украину и Югосла-
вию С . Хантингтон в своём классическом 
труде «Столкновение цивилизаций» . От-
сылка к американской политологии важ-
на в данном случае как предупреждение 
о распространении представлений о том, 
что посредством темы цивилизационного 
столкновения закладывается целевым об-
разом российская политическая матрица 
освещения конфликта на Украине [22] .

Опираясь на теорию цивилизаций, 
следует, во-первых, констатировать, 
что, будучи суверенными государства-

ми, Российская Федерация и Украина, 
по определению западных и российских 
авторов, входят в единую цивилизацион-
ную систему . Мониторинг разработанно-
го по методологии Р . Инглхарта проекта 
«Всемирный обзор ценностей («World 
values Survey») [12] показал, что Россия и 
Украина обнаруживают предельную цен-
ностную близость друг к другу, что под-
тверждает принадлежность их к одной 
цивилизации . Н . Я . Данилевский («Рос-
сия и Европа») [8] определял её как сла-
вянскую, О . Шпенглер («Закат Европы») 
– русско-сибирскую [25], А . Дж . Тойнби 
(«Постижение истории») [19] и С . Хан-
тингтон («Столкновение цивилизаций») 
– как православную [22] . Причём терри-
тория Украины не являлась цивилиза-
ционной периферией, изначально входя 
в ядро этой цивилизации . Киев с отсыл-
кой к «Повести временных лет» называли 
«матерью городов русских» [17] . Русский 
философ Г . Федотов, фиксируя искус-
ственный характер противопоставления 
русских и украинцев, предлагал в каче-
стве разрешения противоречий, перене-
сти столицу единого государства в Киев 
[21] . Логика метрополия 4– колония, 
хорошо известная по опыту европоцен-
тричных колониальных империй, в дан-
ном случае совершенно не работает .

Есть, впрочем, в составе современ-
ной Украины так называемые запад-
ные регионы, исторически отпавшие от 
православного мира с принятием Брест-
Литовской унии . Эти регионы долгое 
время находились под властью Польши и 
Австрии, и по отношению к ним можно 
говорить об особом случае на цивилиза-
ционной карте . Греко-католики на совре-
менной Украине доминируют только в 
3 областях – Львовской, Тернопольской, 
Ивано-Франковской; и их удельный вес 
составляет 11% украинского населения . 
При таком конфессиональном соотно-
шении речь корректнее вести не о рас-
коле страны, как считал С . Хантингтон, 
а о наличии особого греко-католическо-
го анклава . Православная компонента 
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в структуре населения Украины даже 
больше, чем её удельный вес в населении 
Российской Федерации . Да и к цивили-
зации Запада греко-католиков Западной 
Украины отнести нельзя . Дистантность 
западноукраинской общности от доми-
нантных групп при нахождении в соста-
ве Речи Посполитой и Австрийской им-
перии была значительной, имели место и 
прецеденты этнической дискриминации . 
В этом отношении было более корректно 
говорить о западноукраинской группе 
как цивилизационном фронтире, нежели 
о её принадлежности к цивилизации За-
пада [20] .

Итак, если принять положение, что 
Россия и Украина – единая цивилизация, 
то нынешний конфликт должен быть оха-
рактеризован как конфликт внутрициви-
лизационный . Внутрицивилизационные 
конфликты могут быть вызваны 2 груп-
пами причин:

− первая группа определяется сопер-
ничеством двух или более цивилизаци-
онных акторов за положение цивили-
зационного центра . Череда таких войн 
хорошо известна по истории Европы: 
борьба шла за то, кто выступит в качестве 
европейского цивилизационного центра . 
В итоге таким центром, но применимо 
уже не к Европе, а цивилизации Запада в 
целом, стали Соединённые Штаты Аме-
рики . Вероятно, конфликт на Украине не 
относится к этой группе причин . Объ-
ективно Украина на положение интегра-
ционного ядра евразийской по масштабу, 
православной цивилизации претендо-
вать не может, и в повестке украинской 
проблемы этого вопроса нет;

− вторая группа причин внутри-
цивилизационного конфликта состоит 
в участии в нём иноцивилизационных 
акторов с последующим в нём провоци-
рованием . Внешне при такой ситуации 
конфликт выглядит как внутрицивили-
зационный, но в сути своей оказывается 
межцивилизационным . Иноцивилиза-
ционный актор напрямую в конфликте 
может не участвовать, но, стоя за спиной 

одной из сторон конфликта (или за обе-
ими сторонами одновременно), он зача-
стую оказывается его проектировщиком 
и политическим бенефициаром . Части 
цивилизационной общности может вну-
шаться мысль о том, что её идентичность 
иная . Конструируются соответствующие 
исторические мифы . Та же часть общно-
сти, которая не желает менять идентич-
ность и отвергает новую мифологию, ста-
новится злейшим врагом . Враждебность 
к ней не есть ксенофобия в её классиче-
ском понимании, т . к . направлена не про-
тив «чужих», а против «своих» .

Всё это не описание ситуации на Укра-
ине, а общая характеристика механизмов 
внутрицивилизационной войны . И то, 
что украинская ситуация подпадает под 
описанную модель, указывает на то, что 
приводные ремни украинского конфлик-
та были исходно запущены не в России, и 
даже не в Украине . Урок, который можно 
извлечь из происходящего для будущих 
поколений, ещё раз подтверждается тези-
сом, что любое нарушение баланса меж-
ду цивилизациями, очерченных веками 
границ цивилизационных эйкумен, обо-
рачивается трагедиями и катастрофами . 
«Кто сеет ветер, пожнет бурю» .

Цивилизационные границы не уста-
навливаются и не отменяются полити-
ческими решениями . Масштаб цивили-
зационогенеза – столетия и тысячелетия . 
Поменять народу цивилизационно-цен-
ностную матрицу за одно поколение не 
реально . И в этом смысле представить, 
что украинцы могли бы быть интегри-
рованы в цивилизацию Запада, практи-
чески невозможно . Пример Турции, со-
стоящей в НАТО, но не допускаемой при 
этом к цивилизационной интеграции с 
Западом, должен быть, как минимум, уч-
тён в Киеве .

Метафора «падающего домино»
«Стоит упасть одной из костяшек для 

игры в домино, и очень скоро обрушится 
весь ряд», – так описывал Д . Эйзенхауэр 
эффект последствий в большой полити-
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ке . Тридцать четвёртый президент США, 
как известно, часто обращался к анало-
гии падающего домино . Достаточно было 
сделать первый шаг, подтолкнуть одну 
фишку, а дальше эффект падающего до-
мино будет проявляться самостоятельно . 
Так, сообразно с эффектом падающего 
домино, происходило падение коммуни-
стических режимов в странах Восточной 
Европы в 1989–1990 гг . Аналогии с пада-
ющим домино проводились и по отно-
шению к революции «арабской весны» 
в 2011 г . [2] . Странно, что популярный 
когда-то образ оказался игнорируемым 
в отношении последствий для западного 
мира, применяемых сегодня Западом мер 
в отношении России .

Итак, представим себе, что первая 
фишка домино – «Россия» – повалилась, 
введённые против неё концентрирован-
ные и объединённые санкции, а также 
иные недружественные шаги оказались 
действенны . Что дальше?

Надо иметь в виду, что организуется 
блокада не просто одного из суверенных 
государств мира, а постоянного члена 
Совета Безопасности ООН . К тому же 
Россия блокируется в ООН с другим по-
стоянным членом Совбеза – Китайской 
Народной Республикой . За всю историю 
ООН, даже когда во главе СССР стоял 
И . В . Сталин, такого рода кампания про-
тив кого-либо из членов Совбеза никогда 
не организовывалась . Звучат призывы 
исключить Россию из Совета Безопас-
ности . Предположим, что так и случится . 
Россия в ответ покинет и членство в Ор-
ганизации Объединённых Наций . И этот 
сценарий делает уместным напоминание 
истории Лиги наций . ООН, скорее всего, 
повторит судьбу этой международной 
организации, из которой в своё время 
вышел ряд ведущих геополитических ак-
торов мира, со всеми вытекающими от-
сюда последствиями [11] .

Ядерное оружие являлось сдерживаю-
щим фактором от большой войны, ввиду 
наличного баланса сил . Противники в 
холодной войне знали, что любая попыт-

ка его применения вызовет синхронный 
ответ и попытка уничтожения другого 
станет самоуничтожением . При получе-
нии возможности размещения стратеги-
ческого ядерного оружия в абсолютной 
близости от территории потенциального 
противника баланс сил будет окончатель-
но разрушен . Возникает дьявольское ис-
кушение у обладателя соответствующе-
го преимущества: победить, обеспечив 
одним ударом своё мировое доминиро-
вание . Европа в силу пространственной 
близости будет также сокрушена ответ-
ным ударом, тогда как Северная Америка 
может иллюзорно полагать, что сможет 
избежать ответного сокрушительного 
ядерного удара возмездия . 

Хочется надеяться, что професси-
ональные военные, представители сил 
разведки смогут убедить своих полити-
ков не поддаться подобному искушению . 
Но риски войны объективно возрастают . 
Сомнения в отношении того, что поли-
тики все-таки не поддадутся искушению, 
порождают такие примеры, как свежее 
ещё в памяти заявление госсекретаря 
К . Пауэлла в ООН со ссылкой на добытые 
разведкой США доказательства наличия 
у С . Хусейна химического оружия в виде 
некоего белого порошка в пробирке, что 
и послужило формальным основанием 
для вторжения в Ирак, стоившего жиз-
ни 5 тыс . американских военных и более 
500 тыс . иракцев .

При размещении элементов ядер-
ных сил НАТО на территории бывше-
го СССР Российская Федерация будет 
искать симметричный или, как свой-
ственно русским, ассиметричный ответ . 
К повышению обеспечения собствен-
ной безопасности будет мотивирован и 
Китай . Очевидно, всё это продуцирует 
новое военно-политическое блоковое 
строительство . До настоящего времени 
военно-политическое блоковое строи-
тельство России ограничивалось быв-
шими республиками СССР . Но никакого 
запрета для включения в ОДКБ новых 
групп государств не существует . Между 
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тем антиамериканские настроения в ряде 
государств мира хорошо известны, и по-
ступление заявок с разных континентов 
на вхождение в ОДКБ весьма вероятно .

Важно подчеркнуть ещё один важ-
нейший элемент новой политической 
реальности . В 2022 г . мировой рынок 
был уничтожен – так, по всей видимости, 
будет записано в учебниках истории . В 
основе выстраиваемой несколько сто-
летий мировой экономической системы 
лежал принцип свободы торговли . Дви-
жение товаров и капитала имело транс-
граничный характер . В истории Запада 
известны даже прецеденты принуждения 
к свободной торговле . С 2022 г . принци-
пу свободной торговли пришёл конец . 
Действия субъектов рынка определяются 
теперь политическими установками, что 
является в сути своей отрицанием ры-
ночной модели организации экономики . 
И надо думать, что более всего пострада-
ют системно от свёртывания рыночных 
отношений те страны, экономика кото-
рых связана с ними наиболее фундамен-
тально . И если для России отказ от рынка 
– это частичное возвращение к модели 
xx столетия, то для Запада он может рас-
цениваться как вызов цивилизационный .

Одни санкции неизбежно породят 
другие . И, по всей видимости, особо чув-
ствительные последствия для Европы бу-
дет иметь разрыв традиционных связей в 
энергетическом секторе . На Россию в ЕС 
в целом приходится в настоящее время 
около 45% импорта газа, 25% нефти, 45% 
угля . Для отдельных стран эта зависи-
мость от российских поставок ещё выше . 
Представим, что этот импортный поток 
одномоментно закроется . Самым лёгким 
последствием такого разрыва окажется 
взлёт мировых цен на энергоносители, 
более тяжелым – фактическое отсутствие 
сырья и социальный кризис .

Поток фейков и ангажированных ма-
териалов в отношении России, одномер-
ное освещение событий означает лик-
видацию и другого базового принципа 
мировой общественной жизни – свободы 

обмена информацией . О том, что инфор-
мация заменяется симулякром, преду-
преждал ещё Ж . Бодрийяр в фокусе вой-
ны в Персидском заливе [3; 4] . С тех пор 
пространство гиперреальности всё более 
возрастало, перейдя в 2022 г . критиче-
ский рубеж . Журналистика фактически 
полностью оказывается заменена пропа-
гандой . Свободе мнения положен конец, 
и альтернативные взгляды становятся 
взглядами преступными . Борясь с тота-
литаризмом, Западный мир сам оказался 
погружён в тоталитарное состояние .

Разрушаются мировые культурные 
коммуникации . Разрыв контрактов с Ва-
лерием Гергиевым, дирижёром мирового 
уровня – такого в истории Запада почти 
никогда не было, если не считать периода 
гонений на евреев в Германии 1930-х гг . и 
периода гонений на коммунистов в США 
в эпоху маккартизма . Российские спор-
тсмены, лучшие по многим позициям в 
мире, оказываются оттеснены из миро-
вого спорта и подвергаются обструкции . 
«Русский» становится маркером врага и 
изгоя . Реанимируется русофобия . Рус-
ские на Западе подвергаются культурной 
стигматизации . Толерантность в отноше-
нии одних совершенно не проявляется по 
отношению к другим . Фактически речь 
идёт о новой фашизации .

Предположим, наконец, что политика 
санкций в отношении России достигнет 
своих целевых установок и российская 
экономика окажется, вспоминая слова 
Б . Обамы, реально «разорвана в клочья» . 
Каково ожидаемое следствие такого об-
вала: довести до отчаяния российское 
население, спровоцировать гражданскую 
войну в России? Но есть ли понимание, 
что волны такой войны захлестнут весь 
мир и прежде всего –Европу? «Санитар-
ные кордоны» здесь не помогут . Милли-
оны мигрантов – с одной стороны, ради-
кальное антизападничество – с другой, 
непредсказуемые траектории распро-
странения оружия, включая в условиях 
распада, оружие ядерное . Этого хотят се-
годня политики Запада?
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Заключение
Уроки истории дают основания для 

уверенности, что Россия, конечно, высто-
ит, и описываемый распадный сценарий 
не состоится . Страна, обладающая са-
мым мощным природным потенциалом 
в мире, потенциально самодостаточна . 
Да и блокада объективно не может быть 
полной . Она даже не может приблизить-
ся к блокаде, организованной против Со-
ветской России странами Антанты . Тогда 
Россия не только справилась с внешним 
давлением, но и развернула через 10 лет 
после введения соответствующих санк-
ций форсированный индустриальный 
позыв, выведший её экономику на второе 
место в мире . Оба сценария для России – 
распадный и автаркийно-мобилизацион-
ный – оказываются объективно невыгод-
ными для Запада . Более всего западному 
сообществу было бы выгодно сохранение 
«status quo» с дальнейшим «втягиванием 
России в семью «цивилизованных наро-
дов», куда она, по воле политических ли-
деров сравнительно недавнего прошлого, 

так стремилась . И в этом случае вопрос 
«зачем?» в отношении современного ци-
вилизационного конфликта повисает в 
воздухе . Политологической же констата-
цией является утрата мировым полити-
ческим классом не только способностей 
просчитать последствия принимаемых 
политических решений, но и стратегиче-
ски действовать исходя из собственных 
же интересов . И эта депрофессионализа-
ция вызывает наибольшую тревогу .

Проведённое исследование подтвер-
дило выдвигаемую гипотезу, что природа 
современного глобального политическо-
го кризиса определяется игнорировани-
ем цивилизационных факторов в совре-
менной политике . Децивилизование, как 
прежде, так и в настоящее время, при-
водит к катаклизмам и катастрофам . 
Полученный вывод обусловливает для 
научно-экспертного сообщества задачу 
выведения теории цивилизаций на уро-
вень формирования рецептур принятия 
политических решений .

Дата поступления в редакцию 31.03.2022
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наСтуПЛение метаВСеЛенноЙ: ВоЗможноСти и оГраничениЯ 
ЦиФроВыХ теХноЛоГиЙ В КуПироВании риСКоВ наЦиЗма 

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

Аннотация
Цель. Проанализировать возможности и ограничения цифровых технологий складывающейся 
метавселенной в купировании рисков нацизма.
Процедура и методы. В работе применяются принципы методологической оптики SWOT-
анализа, позволяющей изучить возможности, угрозы, сильные и слабые стороны современ-
ных цифровых технологий. Используются сценариотехники политического прогнозирования.
Результаты. Определены базовые специфические особенности и компоненты формирующей-
ся метавселенной. Выявлены возможности и ограничения цифровой среды и цифровых тех-
нологий в сфере купирования рисков реабилитации нацистских идей.
Теоретическая и/или практическая значимость. Проведённое исследование позволит опре-
делить основные приоритеты цифровых систем и технологий для противодействия распро-
странению идей нацизма. Подчёркивается, что ключевую роль в выявлении угроз нацизма 
начинают играть технологии искусственного интеллекта. Предложено несколько сценариев 
цифровой эволюции метавселенной, учитывающих геополитическую и внутриполитическую 
плоскости.

Ключевые слова: метавселенная, цифровые технологии, нацизм, искусственный интеллект, 
цифровизация политики1

ARRIVAL of the metAunIVeRse: PossIBILItIes AnD LImItAtIons 
of DIGItAL teChnoLoGIes In ReDuCInG the RIsKs of nAZIsm

S. Fedorchenko
Moscow Region State University 
ul. Very Voloshinoi 24, Mytishchi 141014, Moscow Region, Russian Federation

Abstract
Aim. To analyze the possibilities and limitations of digital technologies of the emerging metaverse in 
stopping the risks of Nazism.
Methodology. The work uses the principles of methodological optics of SWOT analysis, which al-
lows to study the strengths, weaknesses, opportunities and threats of modern digital technologies. 
Scenario techniques of political forecasting are applied.
Results. The basic specific features and components of the emerging metaverse are determined. The 
possibilities and limitations of the digital environment and digital technologies in the field of stopping 
the risks of rehabilitating Nazi ideas are revealed.
Research implications. The study will allow to determine the main priorities of digital systems and 
technologies to counter the spread of Nazi ideas. It is emphasized that artificial intelligence tech-
nologies begin to play a key role in identifying the threats of Nazism. The theoretical significance 
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of the article is seen in the fact that several scenarios for the digital evolution of the metaverse are 
proposed, taking into account the geopolitical and domestic political plane.

Keywords: metaverse, digital technologies, Nazism, artificial intelligence, digitalization of politics.

…Преступления, если им предоставить полную свободу,
обычно переходят все границы…

Прокопий Кесарийский, «Тайная история»

Введение
Современный мир уже невозможно 

представить без интернета и активной 
цифровизации социальных отношений 
и процессов . Цифровые технологии, ка-
залось бы, приносят новый ритм и об-
раз жизни, безжалостно перемалывая в 
киберпространстве ранее общепринятые 
ценности и традиции . Однако все суще-
ствующие цифровые технологии на дан-
ный момент – всего лишь инструмент, 
который способен создавать комфорт-
ные либо неблагоприятные условия для 
распространения, воспроизводства идей, 
составляющих ядро того или иного миро-
воззрения, идеологии, религии, полити-
ко-философского учения . Нарушить это 
положение вещей может только приход 
принципиально новой технологически-
коммуникационной основы социально-
политической и экономической жизни, 
которая приведёт к тотальной трансфор-
мации действующих социальных и поли-
тических институтов . 

Задача современного исследовате-
ля – определять признаки такого рода 
технологических трендов, создающих не 
только возможности, но и риски и угро-
зы для общества и государства . Особенно 
это актуально звучит на фоне существу-
ющих вызовов реабилитации нацизма в 
цифровом пространстве . В связи с этим 
принципиально важно заметить, что и 
научный, и медийный дискурсы тесно 
пересекаются в том, что актуализируют 
один и тот же феномен, который может 
перевернуть всю привычную жизнь чело-
века, – метавселенную . 

Термин «метавселенная» появился в 
романе Н . Стивенсона «Лавина» (1992 г .), 

действия которого происходили в осо-
бом виртуальном мире . Одним из первых 
о метавселенной заговорил медиамагнат 
и соучредитель компании Meta1 М . Цу-
керберг, который анонсировал начало ра-
боты над проектом «трёхмерного интер-
нета», способного кардинально изменить 
наше представление о цифровом мире2 . 
Но всё же более чёткая картина сущно-
сти метавселенной видна из тезисов вен-
чурного инвестора М . Болла . По мнению 
Болла, матавселенная (metaverse) будет 
обладать 7 признаками3: 

1 . никогда не заканчиваться, не пере-
загружаться, продолжаться до бесконеч-
ности; 

2 . все события в ней будут происхо-
дить синхронно, в режиме реального вре-
мени, как в обычной жизни; 

3 . в этом пространстве не будет огра-
ничений по числу участников, каждый из 
которых получит возможность ощутить 
эффект присутствия; 

4 . здесь возникнет полноценно функ-
ционирующая экономика для людей и 
предприятий; 

5 . можно будет использовать возмож-
ности как физического, так и цифрового 
мира, общедоступные или частные сети, 
закрытые либо открытые платформы;

 
1 Деятельность корпорации Meta, а также её плат-

форм Facebook и instagram признана экстремист-
ской и запрещена в РФ .

2 Mark in the metaverse // The verge: [сайт] . URL: 
ht tps : / /w w w . t he verge  . com/22588022/mark-
zuckerberg-facebook-ceo-metaverse-interview (дата 
обращения: 22 .05 .2022) . 

3 Ball M . The Metaverse: What it is, Where to Find it, 
and Who Will Build it [Электронный ресурс] . URL: 
https://www .matthewball .vc/all/themetaverse (дата 
обращения: 22 .05 .2022) . 
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6 . появится беспрецедентная совме-
стимость цифровых платформ, компо-
нентов, данных и контента; 

7 . среда наполняется опытом и кон-
тентом с помощью широкого круга 
участников: неформальными группами, 
коммерческими предприятиями или не-
зависимыми людьми . 

Из перечисленных признаков не со-
всем ясно, чем отличается концепция 
метавселенной от других концепций, по-
свящённых виртуальной среде (фиджи-
тал-мира, социотехнической реальности, 
искусственной реальности и др .) . Поэто-
му следует уточнить, что метавселенная – 
это наметившаяся социотехническая 
сфера, обеспечивающая посредством ал-
горитмов и цифровых технологий разру-
шение чётких границ между физической, 
виртуальной и дополненной реальностью 
и дающая человеку возможность суще-
ствовать в данной трёхмерной и сетевой 
среде через его цифровой аватар . В такой 
среде будут максимально реализованы по-
тенциалы трёхмерности, сетевых комму-
никаций и алгоритмического управления 
социальными процессами . Резонно пред-
положить, что метавселенная станет аре-
ной конкуренции разных политических и 
неполитических акторов . Метавселенная 
заставит переосмыслить налаженные ка-
налы коммуникации между обществом и 
властью, в т . ч . и цифровые [4] .

Наступление метавселенной закла-
дывает условия для масштабного рас-
пространения самых разных идей, в т . ч . 
и радикального характера, а значит, за-
ставляет пересматривать законодатель-
ство, корректировать государственную 
информационную политику . Наиболь-
шая непредсказуемость и угроза для 
общества лежат в возникновении в ме-
тавселенных сообществ, основанных на 
идеологии нацизма . С целью выявления 
возможностей и ограничений цифровых 
технологий складывающейся метавсе-
ленной в купировании рисков нацизма 
логично обратиться к методологической 
оптике SWOT-анализа . Данный подход 

позволяет чётче выявить возможности, 
угрозы, сильные и слабые стороны ме-
тавселенной . Кроме этого метода будут 
применяться сценариотехники полити-
ческого прогнозирования, нацеленные на 
обнаружение альтернативных сценариев 
развития метавселенных в геополитиче-
ской и внутриполитической плоскости .

Надо сразу оговориться, что в акаде-
мической среде появились только первые 
попытки описания механики и сущности 
метавселенной . Анализ инфраструктуры 
метавселенных делается через призму 
рекламных технологий, а не ценностной 
проблематики . И тем не менее встреча-
ются работы, где атрибутами метавсе-
ленной наряду с другими называют пре-
емственность идентичностей реального 
мира . Также описывают такие признаки 
метавселенной, как общую сетевую среду, 
интероперабельность (функциональную 
совместимость разных систем) и синхро-
низацию, социальную коммуникацию на 
новом цифровом уровне [20] . 

Научных работ, посвящённых соци-
ально-политическим и аксиологическим 
аспектам конструирования метавселен-
ной, к сожалению, также пока чрезвы-
чайно мало . Появились труды, где метав-
селенная рассматривается с точки зрения 
рисков замены функциональной системы 
организма, что может привести к доволь-
но непредсказуемым и опасным результа-
там [3] . Тогда как в статье А . В . Савченко 
и А . П . Сегала делается вывод, что ничего 
принципиального нового концепция ме-
тавселенной не приносит, описывая, по 
сути, один из этапов эволюции виртуаль-
ных симуляций (Web 3 .0) [12] . 

Имеется и противоположная позиция: 
следует обратить внимание на кибер-со-
цио-техно-когнитивный подход, в рам-
ках которого метавселенная соотносится 
с феноменом Индустрии 5 .0, в формате 
развития которой появляются «умные» 
киберсоциальные экосистемы гетероген-
ного характера, допускающие эмерджент-
ное поведение своих же акторов . При 
таком видении метавселенная объединя-
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ет цифровые аватары пользователей (их 
цифровые двойники, способные копиро-
вать поведение хозяина), взаимодейству-
ющих между собой благодаря технологи-
ям искусственного интеллекта, блокчейн, 
интернета вещей, геокодирования и вир-
туальной реальности [17] . Правда, боль-
шинство подобных работ пока не готовы 
дать ответ на вопросы – как и кем в этой 
искусственной социальности будут раз-
виваться и распространяться ценности, 
идеи и идеологии, хотя ещё до актуализа-
ции дискурса о метавселенных отдельные 
авторы начали изучать проблематику той 
же нацистской символики и атрибутики 
в интернет-коммуникациях [1], аспекты 
неявной, скрытой нацистской пропаган-
ды [11] . Работы же, рассматривающие 
вопросы реабилитации экстремистских 
идеологий, в частности нацизма [7; 18; 
19], в основном оторваны от научной 
повестки метавселенных . Однако недо-
статочная аналитическая проработка ри-
сков феномена metaverse в возрождении 
нацистских и других радикальных идей 
чревата серьёзными социальными потря-
сениями в будущем . 

Среди работ встречаются исследо-
вания, анализирующие потенциальные 
субъекты метавселенной: государство, 
интернет-пользователей, бизнес-сообще-
ство рекламодателей и цифровые корпо-
рации в ракурсе социальных последствий 
[10] . В статье О . Н . Гурова тема метавсе-
ленной актуализируется через призму 
идей Паноптикона И . Бентама и М . Фуко; 
показывается, что важными проблемами 
этой новой социотехнической среды яв-
ляются не только технологии манипули-
рования человеческими слабостями, но и 
распад идентичности, деградация морали 
и ценностей . По мнению Гурова, метав-
селенная, как трёхмерное пространство, 
станет лишь новой моделью Паноптико-
на, практикующей инновационные сред-
ства наблюдения и контроля над людьми . 
Паноптическая схема представляет со-
бой инструмент усиления власти любого 
типа, т . к . предполагает автоматизацию, 

экономию человеческих, материально-
технических и временных ресурсов [6] . 
Другими словами, метавселенная, со-
гласно такому видению, – это новая среда 
для функционирования дисциплинарной 
власти .

М . Фуко отмечал, что дисциплинар-
ная власть фиксирует, регулирует либо 
задерживает перемещения, рассредото-
чивает группы индивидов, чьё поведение 
классифицируется как непредсказуемое 
(например, на основании особенностей 
их ценностей, идей) . Сама дисциплинар-
ность уже не выставляет себя напоказ, а 
трансформируется в совокупность неза-
метных технических изобретений («па-
ноптизмов»), формирующих знание об 
индивидах, играя на асимметрии власти, 
временно приостанавливая действие 
права [16, с . 268–269, 272] . Паноптиче-
ский режим обеспечивает какому-либо 
наблюдателю (государству, ведомству) 
полный обзор наблюдаемых, насильно 
создавая определённую систему . 

Вместе с тем Фуко явно не предпо-
лагал, что может произойти с природой 
политической власти и её ценностными 
проявлениями в условиях распростране-
ния социальных сетей интернета и фено-
мена цифровизации . Возможно, по этой 
причине имеет смысл не догматизиро-
вать идею Паноптикона применительно к 
проблеме метавселенной, а пристальней 
присмотреться к современной альтерна-
тивной точке зрения . Так, В . А . Дудина в 
своей статье фокусируется на малозамет-
ном процессе перехода от паноптическо-
го режима к панспектронному режиму . 
Панспектрон (текучее наблюдение), в от-
личие от Паноптикона, по причине мас-
сового внедрения цифровых технологий 
использует так называемые неструкту-
рированные данные и даёт возможность 
преобразовать всю систему наблюдения 
[8] . Фигура одного центрального на-
блюдателя сменяется сетью датчиков, 
сенсоров, системой интернета вещей, со-
бирающих информацию, которая затем 
обрабатывается отдельными интеллекту-
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альными системами . Также панспектрон-
ная модель означает практику регулярно-
го наблюдения интернет-пользователей 
друг за другом . Скорее, в грядущей ме-
тавселенной будут присутствовать как 
элементы Паноптикона, так и элементы 
Панспектрона .

Возможности цифровых технологий
Перед тем как определить возможно-

сти метавселенной, требуется выявить 
сильные черты конструирующих её циф-
ровых технологий, используя принципы 
SWOT-анализа . Итак, какие сильные по-
зиции есть у цифровых технологий ис-
кусственного интеллекта, нейронных се-
тей, интернета вещей, социальных сетей, 
голографических игр и Big Data в плане 
профилактики реанимации нацизма? 
Во-первых, цифровые технологии откры-
вают дополнительные горизонты в ана-
литической обработке различного рода 
структурированных и неструктуриро-
ванных данных . Нацистская пропаганда, 
как и любая другая, может предполагать 
передачу образно-визуальной информа-
ции (символов, фото, мемов, иных гра-
фических элементов, видеороликов, го-
лограмм), текстов (лонгридов, коротких 
пабликов, зашифрованных сообщений, 
комментариев, хештегов и гипертекста), 
аудиоинформации (музыкальных треков, 
речей, рингтонов и др .) . Выявление, клас-
сификация и визуализация таких данных 
интеллектуальными системами – насущ-
ная необходимость для современного 
эксперта, работающего в колоссальном 
информационном шуме1 . Во-вторых, 
сильной стороной цифровых технологий 
очевидно стал их широкий функционал, 

1 Информационный шум как совокупность помех, 
искажающих первоначальный сигнал от комму-
никатора к адресату, актуализируется в модели 
политической коммуникации К . Шеннона и У . Уи-
вера, описывающей кодирование, расшифровку 
и интерпретацию информации . Развивающиеся 
цифровые технологии искусственного интеллекта 
в перспективе сделают процедуры кодирования, 
расшифровки, а также интерпретации контента, в 
т . ч . и радикального, более качественными . 

позволяющий коммуницировать экс-
пертному сообществу в условиях рисков 
пандемии COviD-19, военных и других 
конфликтов . Это позволяет создавать 
внутри формирующихся метавселенных 
целые экспертные сети, способные ком-
плектовать информационные банки дан-
ных фоновых компонентов нацистской 
пропаганды – исторических фальсифи-
каций, современных фейков, различно-
го типа реанимируемых и обновляемых 
стереотипов . В-третьих, в отличие от 
традиционных (аналоговых) технологий, 
цифровые дают более разнообразные ка-
налы коммуникации, обеспечивая опе-
ративную передачу информации разного 
формата (например, просветительских 
проектов, посвящённых сути нацизма и 
его отличия от других идеологических 
конструктов) . В-четвёртых, цифрови-
зация и её плоды не отделимы от пре-
имуществ автоматизации ряда рутинных 
(нетворческих) процессов, функций ин-
терактивности, мультимедийности . Но 
для того, чтобы детальнее разобраться в 
этом вопросе, следует уточнить роль та-
ких ключевых элементов складывающей-
ся метавселенной, как цифровой аватар и 
политический интерфейс . 

Не так давно цифровые технологии 
получили своё концентрированное вы-
ражение в цифровом аватаре – доволь-
но специфическом феномене . Цифровой 
аватар является виртуальным расшире-
нием индивида, отражающим его специ-
фический образ, черты поведения, харак-
тера, предпочтения в сфере ценностей и 
цифровых ритуалов (проще всего соот-
нести такого рода аватар с пользователь-
ским аккаунтом в соцсети, портале, фо-
руме и т . п .) . Под цифровыми ритуалами 
(от лат . ritus – церемония) понимаются 
однотипные, схожие действия, реакции 
индивида на активность иных людей в 
условиях интернета . Примером цифро-
вых ритуалов выступают лайки, дизлай-
ки, просмотр новостной ленты в смарт-
фоне, комментарии и т . п . Палитра таких 
ритуалов формирует биометрические 
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параметры цифрового аватара, посред-
ством которого человек может общаться 
с другими людьми, экономя время и не 
обращая внимание на расстояние, совер-
шать финансовые транзакции, а также 
получать коммерческие и государствен-
ные услуги . Наличие цифрового аватара 
даёт возможность настраивать фильтры, 
разделяющие необходимую, ненужную 
или же недостоверную информацию, что 
чрезвычайно важно в современных ус-
ловиях циркуляции больших данных [5] 
и распространения фейков . Эта особен-
ность имеет принципиальное значение и 
потому, что помогает ослабить давление, 
к примеру, пропаганды нацизма (можно 
не только настраивать фильтрацию кон-
тента, но и пользоваться баном1) .

И всё же намного больший потен-
циал для купирования рисков нацист-
ской пропаганды имеет то, что способно 
контролировать активность цифровых 
аватаров и саму аватаризацию2 – поли-
тический интерфейс, подразумевающий 
совокупность общих цифровых ритуа-
лов, коллективных ограничений, которые 
нельзя игнорировать индивиду, если он 
хочет быть частью определённого поли-
тического сообщества . Если рассуждать 
в рамках модели А . Тойнби, то политиче-
ская интерфейсизация3 – это логичный 
«ответ» любого современного политиче-
ского режима на «вызов» цифровой ава-
таризации . Легче всего понять сущность 
политического интерфейса на примере 
создания специальных интеллектуаль-
ных систем, в задачи которых входит: 

− анализ активности цифровых ава-
таров и создаваемых ими информацион-
ных потоков; 

1 Бан – один из способов ограничения действий 
пользователей в интернете, блокировка (прим. ред.).

2 Цифровая аватаризация – процесс распростране-
ния пользовательских цифровых аватаров в интер-
нет, имеющий экономические и социально-поли-
тические последствия .

3 Политическая интерфейсизация – процесс созда-
ния и распространения политических интерфейсов . 
Примером такого политического интерфейса мож-
но назвать систему социального рейтинга Китая .

− пресечение деструктивной деятель-
ности, в т . ч . пропаганды нацистского 
толка, вплоть до введения цензуры ради-
кальных идеологий; 

− обеспечение и защита цифрового 
суверенитета государства; 

− формирование эффективных кон-
туров обратной связи между обществом 
и властью . 

Цифровизация привела к появлению 
феномена микроидеологии, когда лозун-
ги, слоганы, политические заявления и 
требования уплотнились до хештегов, а 
политические плакаты преобразовались 
в мемы . Дрейф уровня информацион-
ного потребления от чтения лонгридов 
(длинных текстов) к коротким текстам и 
мемам отражает процессы виртуализа-
ции социальных отношений, контактов и 
клиповизации массового сознания . Что, 
в свою очередь, тесно переплетается с 
возросшей ролью крупных медиа, циф-
ровых корпораций в определении фор-
мата, характера и самих рамок сетевой 
коммуникации . 

Зафиксировав эти медиатренды, любо-
пытно обратиться к мнению, согласно ко-
торому вброс мемов о Гитлере и нацизме в 
Рунете происходит не случайно и пресле-
дует конкретную цель: повысить узнавае-
мость нацистских идей среди российской 
молодёжи [7] . Пропагандистские приёмы, 
сопровождающие вбросы нацистских 
идей и образов, продуманы весьма гра-
мотно и включают параллельную дискре-
дитацию символов Победы . Ярким при-
мером этого служат издевательские мемы, 
умаляющие подвиг советских солдат, 
оскорбляющие ветеранов Великой Отече-
ственной войны, что фактически ориен-
тировано на оправдание нацизма .

Вероятно, ядром политического ин-
терфейса страны, обеспечивающим её 
цифровой суверенитет на фоне участив-
шихся войн нового поколения – ин-
формационных, когнитивных, мемо-
риальных, – станут системы на основе 
искусственного интеллекта . Также ре-
зонно предположить, что выживаемость 
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и адаптивность к сетевой среде полити-
ческого режима значительно повысит-
ся, если будет предполагать не сценарий 
подключения к некоей готовой метавсе-
ленной, созданной и подвигаемой какой-
либо корпорацией, зарегистрированной, 
к примеру, в совершенно другом государ-
стве, а если станет учитывать сценарий 
формирования собственной метавселен-
ной, функционирование которой обеспе-
чат алгоритмы, интеллектуальные агенты 
и разработки отечественных разработ-
чиков, не зависящих от зарубежных спе-
циалистов, приобретения иностранного 
программного оборудования и софта1 . 

Собственная метавселенная должна 
включать не только политический интер-
фейс, мониторящий информационные 
потоки, но и «сетевой полис» – целую си-
стему коммуникационных арен, где будет 
происходить дискурс граждан и форми-
роваться идентичности, обеспечиваю-
щие целостность, воспроизводство еди-
ной исторической памяти, созидательное 
развитие страны и её суверенитет . 

Масштабные перспективы есть у 
технологии искусственного интеллек-
та на базе так называемых рекурсивных 
нейронных сетей (RNN) с принципами 
машинного обучения2 . С помощью них 
можно выявлять ту же нацистскую про-
паганду путём фиксации синтаксической 
и семантической композиций контента 
(в предложениях и отдельных фразах) . 
Такие системы, выявляющие, например, 
консервативные либо либеральные цен-
ности контента, уже существуют [21] . 
Нейронная сеть, получившая задачу 
определения нацистской пропаганды, 
может работать в 3 этапа (которые опи-
сывают в некоторых политологических 
исследованиях [22]):
1 Софт – программное обеспечение (прим. ред.).
2 Машинное обучение – методика, благодаря которой 

интеллектуальная система проходит обучение по-
средством получаемого опыта, а именно: освоения 
каких-либо практик разрешения сходных проблем . 
С помощью такого приёма и его разновидностей 
можно обучить интеллектуальную систему к рас-
познаванию радикальной, нацистской символик .

1 . преобразование изображения в по-
нятный компьютерной программе фор-
мат; 

2 . дробление изображения на ви-
зуальные компоненты с характерными 
признаками; 

3 . регулярное обучение системы и по-
следующей более чёткой классификации 
изображений . 

В итоге можно относить выявленные 
изображения, например, к нацисткой, 
неонацистской или ненацистсткой сим-
волике, пропаганде . 

Следует особо подчеркнуть, что лю-
бая автоматизация такого формата долж-
на оставлять окончательное решение за 
специалистом, а не отдавать абсолютно 
всё на откуп интеллектуальному по-
мощнику . У подобных систем есть как 
сильные стороны, так и недостатки [2] . 
Поэтому создание проектов анализа ра-
дикальных идей на основе искусственно-
го интеллекта – сложная, но необходимая 
задача, требующая появление консор-
циума креативных сетевых лабораторий 
междисциплинарного типа, где вместе 
работали бы представители социальных, 
гуманитарных и естественных наук . Экс-
пертный центр, закладывающий осно-
ву для таких интеллектуальных агентов 
метавселенной, обязан учитывать много 
параметров: технических, культурно-ми-
ровоззренческих, знать полиэтничный 
характер населения, специфику старых и 
новых приёмов нацистской пропаганды . 

Помимо рекурсивных в профилак-
тике нацистского влияния можно за-
действовать свёрточные нейронные 
сети (CCN), построенные на принципах 
пропуска данных через несколько уров-
ней: слой свёртки, слой пулинга (объ-
единения) и полностью связанный слой . 
Свёртка – важнейший слой, несущий ос-
новную вычислительную нагрузку, вклю-
чающий ядро – сумму обучаемых пара-
метров . Функция этого слоя – выявить 
признаки входного, к примеру, неона-
цистского изображения, а также сформи-
ровать карту подобных признаков . Слой 
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пулинга уменьшает объём полученных 
признаков, отбирая лишь самые важные 
сведения о неонацистском дискурсе . Тог-
да как полностью связанный слой даёт 
возможность сравнить данные на выхо-
де и входе . Уже описываются подобные 
системы, которые могут фиксировать, к 
примеру, факты политического насилия 
[24] . С помощью свёрточных сетей мож-
но создать инструмент распознавания 
мемов и других изображений, несущих 
нацистский смысл .

Системы на основе нейросетей мо-
гут помочь специалистам быстрее опре-
делить факты, источники и основные 
коммуникационные каналы нацистской 
пропаганды, т . к . последняя совершила 
серьёзные метаморфозы по сравнению 
с известными геббельсовскими форма-
ми манипуляции массовым сознанием . 
Сложность остаётся в том, что с целью 
ухода от юридической ответственности 
и вероятной цифровой стигматизации 
со стороны противников нацизма, раз-
работчики неонацистского контента пу-
тём техник бриколажа создают образы 
из типично нацистских символов (гит-
леровская свастика, Чёрное Солнце, герб 
рейха в виде орла со свастикой, нацист-
ское приветствие) и адаптированных 
символов, не имевших ранее нацистского 
значения (Лунный Человек – Moon Man, 
лягушонок Пепе) [19] . Встречаются адап-
тации руны Tyr, стилизованные темы 
превосходства арийской расы . Все эти 
попытки реанимации нацизма в вирту-
альном пространстве связаны с мусси-
рованием вопросов некрополитики1 – её 
тем умирания и смерти, угроз физиче-
ской расправы, нацеленных на создание 
постоянного страха в среде определён-
ных этнических, расовых и религиозных 
групп . 
1 Некрополитика – термин, введённый камерунским 

политическим теоретиком Ахиллом Мбембе и оз-
начающий практику политической власти опреде-
лять, кому из людей жить, а кому умирать . Явля-
ется очередной попыткой переосмысления теории 
биполитики и биовласти французского мыслителя 
М . Фуко . 

Нацистские символы в киберсреде 
тщательно замаскированы, т . к . реани-
мация нацизма использует иронизирова-
ние, прикрытие юмористическим сюже-
том, применяя такие нарративы, тропы 
и образы некрополитики, как «петля для 
виселицы», мемы о казнях, будущем гено-
циде, «окончательном решении», распра-
ве с «расовыми предателями», изображе-
ния оружия [18] и т . д . Некрополитика и 
её нарративы не обязательно напрямую 
заявляют о физическом насилии, скорее, 
наоборот, используют абстракции, отсы-
лающие к насильственным тематикам и 
угрозам в замаскированном виде . 

Ограничения и угрозы цифровизации
Ограничения цифровых технологий 

метавселенной невозможно понять без 
определения её самых слабых сторон . Во-
первых, несомненной слабой стороной 
цифровизации и цифровых технологий 
является необходимость регулярного 
поддержания информационной без-
опасности (политические хакеры, раз-
деляющие радикальные идеи, стараются 
взломать правительственные интернет-
ресурсы, проникнуть в базы данных, по-
лучить доступ к переписке) . Во-вторых, 
цифровой контент может быть недосту-
пен той части населения, которая эле-
ментарно не имеет доступа к интернету 
(либо не обладает высокоскоростным 
интернетом) . Соответственно, в этом 
случае приёмы по купированию рисков 
нацистской пропаганды должны соче-
таться с более традиционными форма-
ми работы (конференциями, просвети-
тельскими лекциями, мастер-классами, 
выездными мероприятиями экспертов), 
пока повышение уровня цифровизации 
не позволит привлечь более инноваци-
онные технологии . В-третьих, цифро-
вая среда включает огромные массивы 
контента, которые попросту отвлекают 
как эксперта, так и любого гражданина 
от необходимой и важной информации . 
Особенности гипертекстуальной среды 
виртуальной реальности заставляют че-
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ловека часто обращаться к надёжному 
фактчекингу во избежание столкновения 
с манипуляциями, фейками и инфор-
мационными операциями враждебного 
характера . В-четвёртых, эволюция циф-
ровых технологий привела к проникно-
вению в сетевые коммуникации такого 
нового вида информационного оружия, 
как дипфейки (deepfakes) – интеллекту-
альных систем, притворяющихся разны-
ми людьми, политиками, государствен-
ными деятелями . 

За любыми цифровыми технология-
ми, составляющими суть цифровизации 
экономической и социально-политиче-
ской жизни человека, стоят их создатели – 
цифровые корпорации . На деле именно 
они являются хозяевами существующих 
интернет-коммуникаций . Мало того, 
цифровые корпорации фактически мо-
нополизировали само право человека на 
коммуникацию и общение посредством 
цифровых технологий . Цифровые корпо-
рации превратились в могущественных 
соперников такого традиционного поли-
тического института, как государство в 
сфере контроля над информационными 
потоками . 

Корпоративные акторы, по-видимому, 
будут играть решающую роль в строи-
тельстве метавселенных . Поэтому важно 
осознавать те угрозы конфиденциаль-
ности и утечек персональной информа-
ции, которые формирует незащищённая 
цифровая экосистема . Тем более что кор-
порации могут перепродавать конфи-
денциальные данные через посредников 
представителям радикальных идеоло-
гических сообществ . Сейчас цифровые 
корпорации перешли от модели реинве-
стирования поведенческой стоимости, 
при которой предоставляли пользовате-
лю постоянные обновления приложений 
за право доступа к его данным, к модели 
изъятия поведенческого излишка, осно-
ванной на тотальной оцифровке любого 
пользовательского поведения и исполь-
зования полученного излишка данных в 
своих узкокорпоративных целях . 

Американская исследовательница 
Ш . Зубофф подчёркивает, что в основе 
такой корпоративной слежки за людьми 
лежат идеи бихевиориста Б . Скиннера, 
надеявшегося, что при правильной техно-
логии знание станет подгонять поведение 
человека под установленные параметры 
[9, с . 533–536] . Скиннер заявлял: «Целе-
направленное проектирование культуры 
и контроль за человеческим поведением, 
который оно предполагает, жизненно не-
обходимы для дальнейшего развития че-
ловеческого рода» [14, с . 144] . О подобных 
вещах, кстати, Скиннер писал в контек-
сте идеи регуляции роста народонаселе-
ния, отмечая, что формировать убежде-
ния, мнения можно путём подкрепления 
того или иного поведения [14, с . 82–83] . 
Теперь поведенческий излишек (лайки, 
комментарии, загрузки файлов, репосты, 
клики, эмотиконы) попадает в системы 
искусственного интеллекта, занимающи-
еся прогнозом пользовательского поведе-
ния . В итоге зарождается инструменталь-
ная власть, основанная на разрыве между 
сильным знанием и властью (в данном 
смысле власть сконцентрирована у того, 
кто имеет знание об алгоритмах и поль-
зуется ими для удержания и завоевания 
этой самой власти) и скрывающаяся за 
концепцией персонализации клиентских 
цифровых услуг . Ш . Зубофф описывает 
сложившуюся систему как «надзорный 
капитализм» [9, с . 17, 130] . 

Но если цифровые корпорации станут 
основными акторами метавселенных, мо-
жет ли история повториться? Важно пом-
нить, что в своё время крупные западные 
капиталистические корпорации сыграли 
не последнюю роль в политическом воз-
вышении Гитлера и его приходе к власти 
в Веймарской республике . Представите-
ли Франкфуртской школы коммуника-
тивистики (М . Хоркхаймер, Т . Адороно, 
Э . Фромм, Г . Маркузе, Ф . Нойманн и др .) 
[13] не сомневались в тесной взаимосвязи 
крупных корпораций и нацистского дви-
жения . Так, Ф . Нойманн, принимавший 
участие в подготовке обвинительных 
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заявлений для Нюрнбергского процес-
са, предложил концепцию государства-
«Бегемота» . В отличие от концепции «Ле-
виафана» Т . Гоббса, где корпорации лишь 
подчиняются государству и не несут от-
ветственности за свои действия, у Ной-
манна корпорации, нацистская партия и 
вермахт – равноправные участники воен-
ной экспансии и порабощения народов, а 
значит, несут равную ответственность 
за преступления против человечества . 
Проблематика связей корпоративного 
сектора и нацизма также подробно от-
ражена в работах Дж . Мартина (лично 
допрашивавшего А . Круппа), А . Швей-
цера ( «Крупный бизнес и Третий рейх»), 
Г . Хальгартена («Гитлер, рейхсвер и про-
мышленники»), У . Манчестера, К . Кобра-
ка, Т . Фергюсона, Г .-И . Вота, Ф . П . Фурса 
и др . [13] . 

Получается, что надзорный капита-
лизм, занимающий ключевое положение 
в глобальных проектах наподобие метав-
селенной, способен породить ценност-
ные угрозы небывалого до сегодняшней 
поры уровня: современная цифровая 
корпорация, разрабатывающая алгорит-
мы для функционирования метавселен-
ной, станет использовать достижения 
бихевиоризма и поведенческой отрасли 
знания для распространения тех идей, 
которые будут ей выгодны на текущий 
момент . Если для неё будут представлять 
интерес нацистские идеи, то в отсут-
ствие государственных и общественных 
регуляторов она их поддержит и непре-
менно распространит под тем или иным 
видом . А транснациональный характер 
цифровой корпорации создаёт угрозы 
поистине колоссального масштаба – для 
приобретения дополнительной прибыли 
она может поддерживать таргетирован-
ное внедрение совершенно разных идей в 
различных странах . 

Можно предположить, что часть тен-
денций и явлений, доминирующих в 
современном мире социальных сетей, 
останутся и в новой реальности метавсе-
ленной . Достаточно вспомнить, что пре-

словутая «культура отмены», посредством 
которой сторонники одних ценностей 
стараются уничтожить любые коммуни-
кационные возможности приверженцев 
иных ценностей, на деле балансирует на 
гране нацистской логики, выбирающей 
образ врага для оправдания и легитима-
ции всех своих прошлых, настоящих и 
будущих действий . Примером такой «от-
мены» служат не только многочисленные 
случаи цензуры и блокирования россий-
ских медийных ресурсов (Russia Today со 
стороны YouTube), но и факты «отмены» 
в отношении конкретных западных поли-
тиков (блокирование аккаунтов Д . Трам-
па и его сторонников) [23] . 

Цифровой характер метавселенной 
предполагает совместное существова-
ние цифровых аватаров и определённо-
го интерфейса, который задаёт прави-
ла для цифровых двойников человека . 
Технологический гигант, претендующий 
заменить государство в роли создате-
ля такого политического интерфейса, 
представляет важные аксиологические и 
антропологические вызовы . Цифровая 
корпорация, вершащая судьбы в метав-
селенной, занимается не просто сугубо 
утилитарными функциями разработки, 
внедрения, обновления, адаптации про-
граммного обеспечения и совершением 
финансовых транзакций . Она берёт себе 
на вооружение поведенческий анализ 
Скиннера, гибко сочетая его с паноп-
тическими практиками «производства 
индивидов» [16, с . 274] и заявляет пре-
тензии на идеологическую и ценностную 
цензуру . 

Бессмысленно отрицать, что страте-
гическую роль в коммуникационных свя-
зях цифровых аватаров метавселенной 
приобретут технологии искусственного 
интеллекта . Здесь недавно наметились 
новые риски корпоративных экспери-
ментов в области ценностного програм-
мирования интеллектуальных систем . 
Например, американская система ис-
кусственного интеллекта Microsoft Tay 
включала возможности эмоционального 
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интеллекта и машинного обучения, бла-
годаря чему могла взаимодействовать с 
пользователями и усваивать от них ин-
формацию [15] . После подключения к со-
циальной сети Twitter1 система Tay была 
переобучена радикально-ориентирован-
ными пользователями и в результате ста-
ла поднимать конспирологические темы 
и цитировать Гитлера . Этот пример пока-
зывает, что интернет-коммуникации, ко-
торые станут строительными элементами 
метавселенной, не исключают и угрозы 
продвижения нацистского дискурса че-
рез искусственный интеллект . 

Риски интеллектуальных агентов по-
казывают и исследования . Центром со-
циального проектирования в 2019 г . был 
проведён «опрос» чат-ботов, действую-
щих на основе искусственного интеллек-
та . Было выяснено, что интеллектуальные 
системы не исключают своего конфликта 
с человеком в будущем, из них англоя-
зычные боты испытывали недоверие к 
России, пренебрежение к Европе2 . Подме-
ченные риски ценностного перепрограм-
мирования обладают экзистенциональ-
ным характером для всего человечества .

В интернете происходит активная «ме-
метическая нормализация» ультрапра-
вой ностальгии, фиксируемая на фактах 
циркулирующих в сетевых сообществах 
неонацистских мемов . Можно говорить, 
что в сообществах современных интер-
нет-коммуникаций происходит ренес-
санс неонацистской эстетики . Особенно 
это видно на примере кооптации в ин-
тернет-дискурс широкой иконографии 
мемов с героями из поп-культуры . Такие 
мемы, как и плакаты во время политиче-
ской пропаганды Третьего рейха, упако-
вывают нацистскую идеологию в легко 
узнаваемые и усваиваемые и, главное, 
привлекательные нарративы, обладая не-
сколькими функциями: 
1 Доступ к Twitter в России был ограничен на осно-

вании решения Генпрокуратуры РФ от 24 февраля 
2022 г .

2 О чем говорят роботы? // Платформа: [сайт] . 
URL: https://pltf .ru/2019/08/21/o-chem-govorjat-
roboty/ (дата обращения: 17 .05 .2022) .

− многовалентности – способностью 
соединяться, сочетаться по смыслу с раз-
ным визуальным, образно-символиче-
ским контентом из комиксов, фильмов, 
компьютерных игр; 

− интертекстуальности – возможно-
стью сочетаться с разными текстами; 

− иконографичности – передачей 
смыслов с помощью изображений, яв-
ляющихся, по сути, закодированными 
текстами, требующими знания кода или 
расшифровки; 

− коммеморативности – сохранения 
истории нацистского движения и его 
идеологии (от напоминания важных для 
нацистов дат до нацистской формы и 
норм поведения) и др . 

Метавселенная как раз способна уси-
лить такой меметический функционал, 
постоянно соединяя виртуальную среду 
с дополненной реальностью и физиче-
ским пространством . Как показывают 
исследования на примере Швеции [19], 
нацистские мемы, чтобы привлечь детей 
и молодёжь, могут использовать попу-
лярных персонажей из детских шоу (Аль-
фонса Оберга, Бьорна, Скурта), муль-
тфильмов (Бамси, Тинтин, Симпсоны) 
или обращаться к растиражированным 
коммерческим брендам («Звёздные вой-
ны», «Лего») . 

Как свидетельствуют отдельные иссле-
дования, нацистские сетевые сообщества, 
где генерируются ультраправая символи-
ка и нарративы, включают как иерархию 
(новички, члены, силовики, пропаганди-
сты, лидеры), так и применяют систему 
обучения нацистским практикам . К при-
меру, чтобы стать полноценным членом 
такого сообщества, необходимо приобре-
сти репутацию и сдать экзамен . В подоб-
ных сообществах происходит знакомство 
адептов с нацистским мировоззрением, 
литературой, приобретение навыков по 
организации нацистских ячеек на местах, 
навыков выживания в экстремальных 
условиях3 . Особую опасность эти тренды 
3 Lee B ., Knott K . Fascist aspirants: Fascist Forge and ide-

ological learning in the extreme-right online milieu // 
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приобретают при возникновении в скла-
дывающихся метавселенных обособлен-
ных сетевых анклавов неонацистского 
толка, маскирующихся от правоохрани-
тельных органов и спецслужб в сегментах 
наподобие Даркнета . 

Заключение
Резюмируем основные итоги SWOT-

анализа . Итак, к сильным чертам цифро-
вых технологий можно отнести: 

1 . открывающиеся перспективы по 
аналитической обработке различного 
рода структурированных и неструктури-
рованных данных, помогающих специ-
алисту вычислить реваншистские планы 
нацистов; 

2 . широкий коммуникационный 
функционал для совместной работы сети 
экспертов в формирующихся метавсе-
ленных;

3 . использование разнообразных ка-
налов коммуникации для просветитель-
ских проектов, объясняющих населению 
причины, последствия и деструктивную 
природу нацизма;

4 . автоматизацию рутинных, нетвор-
ческих процессов, а также интерактив-
ность, мультимедийность при работе с 
информацией .

Возможности цифровых технологий 
по купированию угроз нацизма включа-
ют:

− цифровые аватары с системой 
фильтрации, разделяющие необходимую, 
ненужную или же недостоверную инфор-
мацию, что помогает ослабить давление 
пропаганды нацизма;

− политический интерфейс, анализи-
рующий активность цифровых аватаров 
и создаваемых ими информационных по-
токов; пресекающий их деструктивную 
деятельность; обеспечивающий цифро-
вой суверенитет государства; формиру-
ющий эффективные контуры обратной 
связи между обществом и властью;

Taylor & Francis Online: [сайт] . URL: https://www .
tandfonline .com/doi/full/10 .1080/19434472 .2020 .185
0842 (дата обращения: 17 .05 .2022) .

− конструирование в метавселенной 
«сетевого полиса» – целой системы ком-
муникационных арен, где будет происхо-
дить дискурс граждан и формироваться 
идентичности, обеспечивающие целост-
ность, воспроизводство единой истори-
ческой памяти, созидательное развитие 
страны;

− преимущества нейронных сетей, 
распознающих в условиях информацион-
ного шума факты нацистского влияния, 
неонацистской пропаганды на основе 
интернет-текстов, креолизованного кон-
тента, мемов .

Ограничения, слабые черты цифро-
вых технологий определяются:

1 . необходимостью регулярного под-
держания информационной безопасно-
сти;

2 . недоступностью и низким каче-
ством интернета среди определённой ча-
сти населения;

3 . проникновением в сетевые комму-
никации такого нового вида информаци-
онного оружия, как фейки и дипфейки;

4 . накоплением огромных массивов 
контента, отвлекающих как эксперта, так 
и любого гражданина от необходимой и 
важной информации .

Наконец, угрозами цифровых техно-
логий являются: 

− распространение цифровыми кор-
порациями в метавселенных выгодных 
им идеологий и мировоззрений, вплоть 
до неонацистских;

− доминирование «культуры отме-
ны», развивающейся в рамках нацист-
ской логики, когда сторонники одних 
ценностей стараются уничтожить любые 
коммуникационные возможности при-
верженцев иных ценностей;

− ценностное перепрограммирова-
ние и распространение интеллектуаль-
ными системами неонацистских идей и 
символики;

− формирование в метавселенных 
скрытых анклавов наподобие Даркнета, 
включающих сеть неонацистских сооб-
ществ . 
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Помимо выявления возможностей, 
угроз, сильных и слабых сторон цифро-
вых технологий для человека, логично 
наметить сценарии развития метавсе-
ленных . Сценарные комплексы лучше 
разделить исходя из существования гео-
политической и внутриполитической 
плоскости . 

I. Геополитическая плоскость вклю-
чает, как минимум1, 3 основных сценария:

1. Глобальная метавселенная воз-
можна, если получит дальнейшее раз-
витие тренд гиперконцентрации цифро-
вых разработок в руках одного актора . 
При таком варианте развития событий 
существуют 2 развилки: либо одно го-
сударство (например, США) использует 
цифровые корпорации для своего геопо-
литического доминирования, либо одна 
усилившаяся цифровая корпорация, 
пользуясь политическим прикрытием и 
защитой со стороны государства и груп-
пы из его союзников, приобретёт моно-
польное положение в плане предоставле-
ния технологических услуг и внедрения 
форм цифрового контроля в большин-
стве стран мира . В любом случае может 
появиться что-то наподобие глобальной 
цифровой империи, определяющей пра-
вила коммуникации, лицензирования 
цифровых приложений, а значит, форми-
рующей ценностную, экономическую и 
социально-политическую повестку и сре-
ду . Самый драматический вариант данно-
го сценария – захват политического вли-
яния в такой глобальной, планетарной 
метавселенной со стороны сторонников 
нацистской идеологии .

2. Локальные метавселенные могут 
возникнуть, если победит тренд сопро-
тивления глобализации . В этом случае 
станет укрепляться цифровой сувере-
нитет отдельных государств за счёт раз-
вития их собственных цифровых кор-
пораций, конкурирующих на мировом 
рынке коммуникационных и прочих 
услуг . Тогда как национальным цифро-
1 Перечисленные сценарии не являются исчерпыва-

ющими . 

вым корпорациям придётся подчиняться 
государству как основному актору по-
литического процесса и модератору со-
циально-экономических отношений . Ло-
кализация метавселенных проявится во 
внедрении национальных политических 
интерфейсов и сетевых полисов, позво-
ляющих государственной власти кон-
тролировать информационные контак-
ты между разрозненными цифровыми 
аватарами и их сетевыми сообществами, 
а также налаживать эффективные кон-
туры обратной связи с обществом . Хотя 
данный сценарий, конечно, вовсе не ис-
ключает и такой специфической развил-
ки, как усиления на основе тотального 
подчинения всех социальных процессов 
и отношений в одной стране какой-либо 
одной значимой в локально-коммуника-
ционном плане цифровой корпорации . 
Такой подсценарий исключает вариант 
сильного государства в новых условиях 
метавселенной и будет означать инфор-
мационные войны между цифровыми 
корпорациями, использующими в этих 
целях государство, население и ресурсы 
конкретной страны . Одновременное су-
ществование локальных метавселенных 
с разными ценностными, идеологически-
ми основами может привести к периоди-
ческой аксиомахии – ценностной войне 
между ними . 

3. Глокальные метавселенные имеют 
шанс появиться, если тренд глобализа-
ции недостаточно ослабнет, но локаль-
ные метавселенные всё же смогут его 
использовать, адаптировать к своим ло-
кальным интересам и реалиям . По сути, 
такой сценарий обладает прагматичным 
и промежуточным характером . И всё 
же одновременное существование раз-
нонаправленных трендов локализации 
и глобализации может, по сути, стать 
временным этапом в трансформации 
метавселенных или даже провоцировать 
политическую нестабильность . С другой 
стороны, глокализация может привести 
к формированию разных союзов метав-
селенных, которые создадут некое подо-
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бие паритета, баланса в международных 
отношениях нового типа . 

II. Внутриполитическая плоскость 
также может предполагать сценарный 
триптих:

1. Цифровой тоталитаризм . При 
этом сценарии монопольное положение 
в метавселенных захватывают техноги-
ганты – цифровые корпорации . Государ-
ственные институты полностью при-
обретают сервисную составляющую и 
всецело зависят от функционирования 
алгоритмов цифровых корпораций . Об-
разование, воспитание, культура, эко-
номика, пропаганда власти начинают 
полностью подстраиваться под логику 
существования надзорного, цифрового 
капитализма . Цифровая корпорация ста-
нет способной рейтинговать политиче-
ское и любое другое поведение человека . 
Такое регулярное ранжирование может 
перезагрузить модель классовых отноше-
ний и создать общественную структуру 
из разных цифровых классов, что станет 
напоминать нацистский порядок на циф-
ровой основе . Политическая жизнь будет 
строго регламентирована . Традиционный 
институт государства, конечно, может 
также попытаться выстроить цифровой 
тоталитаризм, подчинив себе цифровой 
корпоративный сектор, однако цифро-
вые технологии – слишком специфиче-
ское направление (требующее опреде-
лённой касты технических специалистов, 
а не просто политических управленцев), 
поэтому, скорее, такой вариант возможен 
только при попытке конструирования 
глобальной империи планетарного мас-
штаба, где корпорации будут вынужде-
ны поддерживать институт государства . 
При локальном же варианте развития ге-
ополитики метавселенных основным ак-
тором формирования режима цифрового 
тоталитаризма внутри отдельной страны 
станут именно цифровые корпорации . 

2. Гибридные политические режимы . 
Этот сценарий напоминает геополити-
ческий сценарий глокализации, только 
уже применим к внутриполитической 

сфере . Гибридизация проявляется в тес-
ном сближении традиционного институ-
та государства с цифровой корпорацией, 
претендующей на политическую субъ-
ектность . Между ними выстраиваются 
настолько тесные взаимоотношения, что, 
возможно, они приведут к формирова-
нию нового типа политических режимов 
– «политических цифровых кентавров», 
в которых произойдет разделение функ-
ционала . За технологическую поддержку 
метавселенной, финансовые транзакции 
станет отвечать цифровая корпорация 
(или их группа, консорциум), тогда как 
часть основных политических функций 
сохранит за собой государство . При этом, 
вероятно, модель Паноптикона сместится 
в сторону Панспектрона – для экономии 
издержек такие политические цифровые 
кентавры станут использовать цифровые 
аватары самих граждан, следящие друг 
за другом и практикующие в отношении 
«политически неблагонадёжных» инди-
видов и социальных групп «культуру от-
мены» . Не исключено, что при подобном 
сценарии граждане, их группы смогут 
играть на существующих интересах двух 
частей политического режима – государ-
ства и цифровых корпораций, используя 
их временные противоречия для активи-
зации политической конкуренции . 

3. Сетевой балансир. Данный сце-
нарий представляет наиболее оптими-
стичный вариант эволюции метавсе-
ленной для гражданина . Он возможен, 
если произойдет сочетание нескольких 
факторов: а) в метавселенной будут рас-
пространяться сетевые сообщества, об-
учающие индивидов демократическим 
практикам в условиях цифровизации и 
инициирующие проекты политического, 
исторического просвещения; б) в метав-
селенной наиболее высокую популяр-
ность обретут цифровые платформы с 
открытыми кодами, позволяющие граж-
данам обучаться необходимым навыкам 
программирования, гражданского ак-
тивизма созидательного характера, вне-
дрять и поддерживать мониторинговые 
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системы, следящие за эффективностью, 
работоспособностью и разного рода де-
ятельностью как государства, так и циф-
ровых корпораций; в) все элементы поли-
тического интерфейса и сетевого полиса, 
которые войдут в цифровую экосистему 
страны, станут влиять на кадровую по-
литику и систему, сочетающей принципы 
регулярной демократической ротации, 
профессионализма и традиций страны . 
При этом сценарии проявится баланс 
цифровых корпораций, органов государ-
ственной власти и гражданских органи-
заций . Принцип балансира как самовос-
производящейся системы означает, что 
цифровизация сохраняет в рамках одной 
страны ценности, культуру её народов, 
этносов . Режим сетевого балансира, ско-
рее, возможен в условиях локальной ме-
тавселенной (при этом нельзя исключать 
параллельного существования других 
локальных метавселенных с системой 
цифрового тоталитаризма), однако при 
долгосрочной и экспериментальной от-
работке и повышении демократической 

культуры населения в большинстве ло-
кальных метавселенных нельзя полно-
стью исключать глобальный вариант 
такого механизма . В любом случае, прин-
цип открытых кодов подключает к обще-
ственным и государственным проектам 
большее число граждан, преодолевает 
тёмную сторону алгоритмизации власти, 
являющейся ключевым фактором в боль-
шинстве сценариев развития метавселен-
ной и не позволяет развиться принципам 
рейтингования, цифрового контроля, 
культуры отмены, Паноптикума и Пан-
спектрона в сторону реанимации нацист-
ского режима . 

Метавселенная – во многом ещё ста-
новящийся феномен, включающий эле-
менты физического мира, дополненной 
реальности, трёхмерности и цифровых 
аватаров . Однако в настоящее время уже 
стратегически важно определяться с теми 
акторами, которые станут её создателями 
и полновластными хозяевами .

Дата поступления в редакцию 27.03.2022
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ВидеоиГры КаК реСурС ПротиВодеЙСтВиЯ реаБиЛитаЦии наЦиЗма, 
наЦионаЛ-ШоВиниЗма и миЛитариЗма: нераСКрытыЙ ПотенЦиаЛ

Белов С. И.
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова 
119991, г. Москва, Ленинские горы, д. 1, Российская Федерация

Аннотация
Цель. Выработка игровых алгоритмов, использование которых дискредитировало бы в глазах 
целевой аудитории – геймеров – идеологию и практику нацизма, национал-шовинизма и ми-
литаризма в ходе прохождения исторической видеоигры (в рамках жанра RPG1).
Процедуры и методы. В исследовании используются сравнительный и структурный анализ, а 
также элементы политического моделирования. Автором проведено изучение оригинальных и 
инновационных механик видеоигр, призванных оказывать масштабное воздействие на модель 
восприятия геймера и состояние его психоэмоциональной сферы, в т. ч. с целью интеграции 
либо десакрализации определённых ценностей и детерминируемых ими моделей мышления, 
поведения и идентичности. Эмпирическую основу исследования образует комбинация кибер-
нарратива и исторических фактов относительно событий Великой отечественной войны.
Результаты. Раскрыт вопрос о неиспользованном потенциале применения видеоигр как ре-
сурса противодействию реабилитации нацизма, национал-шовинизма и милитаризма. Вы-
работана оригинальная модель процесса реабилитации нацизма, национал-шовинизма и 
милитаризма в рамках формирования культурной памяти. Разработан авторский подход к 
деконструкции в рамках видеоигры нарративов, используемых в массовой культуре для реа-
билитации нацизма, национал-шовинизма и милитаризма.
Теоретическая и/или практическая значимость. Разработана концептуальная модель процес-
са реабилитации нацизма, национал-шовинизма и милитаризма в современных произведени-
ях массовой культуры. Сформулированы практические рекомендации по деконструкции соот-
ветствующих нарративов в рамках игр жанра RPG.

Ключевые слова: реабилитация нацизма, национал-шовинизм, милитаризм, видеоигры, RPG
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VIDeo GAmes As A ResouRCe to CounteR the RehABILItAtIon of nAZIsm, 
nAtIonAL-ChAuVInIsm AnD mILItARIsm: unReVeALeD PotentIAL

S. Belov
Lomonosov Moscow State University 
Leninskie Gory 1, Moscow 119991, Russian Federation

Abstract
Aim. Development of game algorithms, the use of which would discredit in the eyes of the target 
audience (i.e. gamers) the ideology and practice of Nazism, national chauvinism and militarism in a 
historical video game gameplay (in the RPG genre).

 © CC BY Белов С . И ., 2022 .
1 Жанр видеоигр, основанный на элементах игрового процесса традиционных настольных ролевых игр .
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Methodology. As part of the study, comparative and structural analysis as well as elements of politi-
cal modeling are used. The author studies original and innovative video game mechanics designed to 
have a large-scale impact on the gamers’ perception model and the state of their psycho-emotional 
sphere, including the aim of integrating or desacralizing certain values and the models of thinking, 
behavior and identity determined by them. The empirical basis of the study is a combination of cyber 
narrative and historical facts about the events of the Great Patriotic War.
Results. Within the framework of the present study, the author reveals the question of the untapped 
potential of the video games use as a means of counteracting the rehabilitation of Nazism, national 
chauvinism and militarism. An original model of the process of rehabilitation of Nazism, national 
chauvinism and militarism has been developed as part of the formation of cultural memory. The 
author has developed a within-the-gameplay approach to the deconstruction of narratives used in 
popular culture for the rehabilitation of Nazism, national chauvinism and militarism.
Research implications. A conceptual model of the process of rehabilitation of Nazism, national chau-
vinism and militarism in modern mass culture works has been developed. Practical recommenda-
tions for the deconstruction of the relevant RPG games narratives are formulated.

Keywords: rehabilitation of Nazism, national chauvinism, militarism, video games, RPG
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Введение
Как показывает современная поли-

тическая практика, вопрос о борьбе с 
реабилитацией нацизма, национал-шо-
винизма и милитаризма приобретает всё 
бульшую остроту . Апология соответству-
ющих идеологий и их носителей приво-
дит не просто к легитимации действий их 
носителей в прошлом . Она также служит 
основанием для возвращения к соот-
ветствующим политическим практикам, 
что провоцирует возникновение новых 
внешне- и внутриполитических кон-
фликтов .

Ситуацию усугубляют 2 обстоятель-
ства:

1 . неуместное (и зачастую осознан-
ное) использование соответствующих 
терминов в рамках общественно-по-
литического дискурса способствует их 
дестигматизации, т . к . они утрачивают 
первоначальный смысл . Также возни-
кают ложные трактовки термина, по-
зволяющие неонацистам на практике 
отмежёвываться от наследия национал-
социализма, несмотря на идентичность 
идеологических основ;

2 . меняется структура медиапотре-
бления и культуры досуга населения, в 

первую очередь – в возрастном разре-
зе . Как следствие, созданные ранее про-
изведения, направленные на борьбу с 
реабилитацией нацизма, национал-шо-
винизма и милитаризма, просто в силу 
своего формата и каналов продвижения 
перестают оказывать воздействие на мо-
лодёжь .

Соответственно, формируется запрос 
на создание методологической основы в 
рамках борьбы с реабилитацией нациз-
ма, национал-шовинизма и милитаризма 
при помощи новых форматов массовой 
культуры .

Назрела проблема выработки игро-
вых алгоритмов, использование которых 
дискредитировало бы в глазах целевой 
аудитории (т . е . геймеров) идеологию и 
практику нацизма, национал-шовиниз-
ма и милитаризма в ходе прохождения 
исторической видеоигры (в рамках жан-
ра RPG) . 

Исторический миф 
и реабилитация нацизма

Противодействие реабилитации на-
цизма, национал-шовинизма и милита-
ризма в обязательном порядке предпола-
гает необходимость осознания сущности 
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и закономерностей работы механизмов, 
используемых в целях апологии соответ-
ствующих политических учений и прак-
тик . Их реабилитация представляет со-
бой сложный многоступенчатый процесс, 
понимание которого открывает широкий 
спектр возможностей в рамках купиро-
вания его последствий и профилактики 
распространения соответствующих идей .

Необходимо учитывать, что в массо-
вом сознании представления о прошлом 
существуют преимущественно в форме 
мифа – заведомо упрощённой и непроти-
воречивой объяснительной модели . Про-
стота мифа обуславливает возможность 
его дихотомии: субъекты и события про-
шлого, как правило, подвергаются по-
ляризации в соответствии с конкретной 
системой ценностных координат . За счёт 
этого восприятие одних макросубъектов 
(партий, движений, социальных групп и 
т . д .) приобретает сугубо положительное 
значение, других – исключительно отри-
цательное [1, с . 72; 4, с . 53; 7, с . 31] . 

Поэтому одним из главных ресурсов 
реабилитации нацизма, национал-шо-
винизма и милитаризма является декон-
струкция его простоты и непротиворечи-
вости, в первую очередь – с ценностных 
позиций . При этом речь идёт о фактиче-
ски зеркальных мерах, поскольку реаби-
литация нацизма автоматически пред-
полагает необходимость синхронного 
разрушения системы позитивных пред-
ставлений о борьбе с ним . 

Обратимся к конкретным примерам 
создания условий для продвижения апо-
логетики нацизма и коллаборационизма 
посредством ресурсов символической по-
литики и политики памяти . В одних слу-
чаях это достигается посредством дегеро-
изации образов ключевых исторических 
деятелей, выступающих в качестве симво-
лических фигур . Наиболее характерным 
примером в данном случае могут служить 
попытки десакрализации образов обще-
известных героев, совершивших тот или 
иной подвиг (это чётко фиксируется в 
случае А . Матросова, З . Космодемьянской 

и прочих исторических деятелей, вопло-
щающих собой борьбу с нацизмом) . Так-
же дегероизация может осуществляться 
посредством прямых исторических фаль-
сификаций, направленных на отрицание 
самого факта совершения подвига . В каче-
стве ресурса дегероизации могут высту-
пать и достоверные факты из биографии 
героя, разрушающие его идеализирован-
ный образ (упоминания о наличии суди-
мости, эпизодах злоупотребления алко-
голем, проблемах во взаимоотношениях с 
членами семьи и т . д .) . 

В других случаях речь идёт о систем-
ной фальсификации истории с целью, на-
пример, уравнять агрессора и жертву или 
вовсе поменять их местами . Последнее до-
стигается, например, за счёт акцентуации 
внимания на объективно обусловленных 
мотивах агрессора и замалчивании по-
ложения жертвы . Например, зачастую 
ревизионистами фокусируется внимание 
на страданиях населения Германии в ре-
зультате реализации условий Версальско-
го мира и фактах нарушения прав немец-
кого населения в Польше и Чехословакии, 
при этом замалчиваются или оправдыва-
ются факты планирования руководством 
Третьего рейха агрессивной войны, эко-
номического ограбления и массового ис-
требления гражданского населения иных 
стран . Также активно продвигается исто-
рический миф о нацизме как «зле, направ-
ленном лишь вовне» . Конструируется об-
раз гитлеровского режима как источника 
благ для народа Германии и бедствий для 
её соседей, что предполагает замалчива-
ние информации о системных репресси-
ях нацистов против этнических немцев, 
относящихся к числу их политических 
противников (коммунистов, социал-де-
мократов и т . д .), практике эвтаназии ду-
шевнобольных и т . д . Равным образом иг-
норируется то обстоятельство, что евреи, 
первыми ставшие жертвами нацистов, 
являлись гражданами Германии, зачастую 
имели ещё и немецкие корни . Более того, 
в соответствии с нюрнбергскими расовы-
ми законами «полуевреями» признава-
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лись немцы, вступившие в брак с евреем, 
рождённые от связи с евреем либо при-
нявшие иудаизм . При этом особо активно 
замалчивается тема уничтожения евре-
ев-ветеранов Первой мировой войны, в 
защиту которых выступали даже многие 
участники Холокоста (например, гауляй-
тер Белоруссии В . Кубе) [2, с . 98; 3, с . 60; 6, 
с . 118] .

Структура процесса реабилитации
Однако процесс реабилитации не сво-

дится только лишь к обозначенным эле-
ментам и не производится одномомент-
но . Он включает в себя несколько этапов, 
предполагая постепенное расширение 
рамок допустимого в пределах интерпре-
тации образа противника .

В рамках первого осуществляется гу-
манизация образа врага через его рути-
низацию . Акцентируется внимание на 
том, что повседневный быт и поведение 
врага организованы точно так же, как и 
в случае представителей воспринимаю-
щей стороны . Также демонстрируется 
наличие столь важных элементов повсед-
невного быта, как дружеские и семейные 
связи, хобби и увлечения и т . д . У него 
появляется рациональная мотивация 
действий, в т . ч . обстоятельства, изви-
няющие его действия . За счёт этого враг 
продолжает восприниматься как про-
тивник и источник угрозы . Однако в то 
же время он перестаёт играть роль «во-
площения зла», экзистенциального врага, 
сосуществование с которым невозможно . 
За счёт этого возникают представления о 
принципиальной возможности достиже-
ния компромисса с ним . Победа над про-
тивником в данном случае уже не пред-
полагает необходимости его тотального 
разгрома и ликвидации . Но, что более 
важно, формируются предпосылки для 
возможного отождествления себя с про-
тивником со стороны носителя системы 
представлений о враге . 

Проводя аналогии с конкретными 
носителями культурной памяти, можно 
привести в качестве примера подобной 

первичной гуманизации образы боль-
шинства представителей руководства 
РСХА в киносериале «17 мгновений вес-
ны» . Речь идёт именно о демонстрации 
«банального зла», т . е . вместо сотрудни-
ков концлагерей, лично убивающих за-
ключённых, аудитории демонстрируется 
деятельность бюрократического аппарата, 
обеспечивающего, например, подсчёт цен-
ностей, изъятых у прибывающих жертв . 
Важно отметить, что данный этап про-
цесса проще всего реализовать, поскольку 
масштабы коррекции социальной памяти 
в целом не нарушают границы дискурсив-
ных рамок, выстроенных с целью обеспе-
чения мемориального конформизма вну-
три общества [6, с . 120; 17, с . 62] .

На втором этапе происходит диф-
ференциация образа врага . Среди его 
представителей выделяются позитивные 
либо условно позитивные фигуры (спо-
собные сослаться на извиняющие их об-
стоятельства, порождённые действиями 
иной стороны) . В качестве наглядного 
примера здесь можно привести эстон-
ский кинофильм «1944» (2015 г ., Э . Нюга-
нен) . Его создатели отображают бойцов 
20-й добровольческой пехотной диви-
зии СС, укомплектованной этническими 
эстонцами, как людей, активно отрицав-
ших нацистскую идеологию и с непри-
язнью относящихся к немецкой оккупа-
ции . Факт их участия в войне на стороне 
«третьего рейха», согласно исторической 
мифологии фильма, обуславливается ис-
ключительно нежеланием мириться с 
репрессиями советской власти . В сход-
ном ключе демонстрируется фигура не-
мецкого диверсанта В . Кречетова в сери-
але «Ликвидация» (2007 г ., С . Урсуляк) и 
лётчика-коллаборациониста Н . Ларина 
в фильме «Девятаев» (2021 г ., Т . Бекмам-
бетов, С . Трофимов) . Данный подход в 
позиционировании призван обеспечить 
как принципиальную возможность вы-
ражения эмпатии по отношению к врагу 
или его союзникам, так и расширения 
представлений о рамках допустимого 
поведения (например, перехода на сто-
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рону ведущего «войну на уничтожение» 
противника под страхом смерти, по иде-
ологическим мотивам и т . д .) . На дан-
ном этапе также происходит размыва-
ние представлений целевой аудитории о 
«своих» в качестве консолидированной 
массы, движимой едиными целями, инте-
ресами и ценностями [15, с . 79] . 

Реализация стратегии реабилитации 
на данном этапе, как правило, вызыва-
ет активное сопротивление со стороны 
широких слоёв общественности, высту-
пающих в качестве носителей сложив-
шейся модели мемориального конфор-
мизма . Причины этого заключаются в 
том, что разрушение привычного образа 
прошлого сопровождается разрушением 
позитивной символики, выступающей 
в качестве одного из главных ресурсов 
генерации ингруппового фаворитизма . 
Как следствие, отрицание достоверности 
образа «священного прошлого» миними-
зирует возможность консолидации об-
щества на основе общей идентичности, 
престижность которой автоматически 
снижается радикальным образом . Важно 
отметить, что отрицаемая историческая 
символика включает в себя декларацию 
определённых ценностей и детермини-
руемых ими моделей поведения, в силу 
чего попытка десакрализации ключевых 
событий национальной истории стано-
вится равнозначной отрицанию образа 
жизни и модели мировосприятия данной 
макросоциальной группы [11, с . 92] . 

В силу данных обстоятельств реализа-
ция реабилитационных мероприятий на 
данном этапе даёт наибольший эффект 
в период кризиса существующей соци-
ально-экономической системы и проду-
цируемых ею ценностей . Данные обстоя-
тельства способствуют маргинализации 
широких масс и тем самым создают бла-
гоприятную среду трансформации их со-
циальной памяти . Большую роль играет 
также динамика развития массовой куль-
туры (главного ресурса генерации пред-
ставлений масс о коллективном прошлом) 
и уровень её заимствования за рубежом . 

Данное обстоятельство имеет боль-
шое значение в силу того, что произведе-
ния массовой культуры во многом фор-
мируют стереотипные представления 
о «правильных» и осуждаемых формах 
мышления и восприятия, а также связан-
ных с ними ценностных ориентирах . За 
счёт этого произведения массовой куль-
туры могут оказать воздействие не на 
представления о прошлом, а о допусти-
мости и обоснованности тех или иных 
форм поведения или мышления в тех 
или иных условиях . Например, в филь-
ме «Правила боя» (2000 г ., У . Фридкин) 
создатели однозначно декларируют, что 
в ходе боевых действий военнослужащие 
могут вести огонь по малолетним детям 
(поскольку те – потенциальные комба-
танты), брать заложников и угрожать 
убийством военнопленным . Во многом 
сходные установки мы обнаруживаем и в 
фильме «Снайпер» (2014 г ., К . Иствуд), по 
сюжету которого главный герой убивает 
мать и её ребёнка (поскольку их отобра-
жают как опасных комбатантов) . 

В случае нацизма, национал-шови-
низма и милитаризма задачу реабилита-
ции также заметно облегчает увеличение 
временной дистанции между событиями 
Второй мировой войны и текущим мо-
ментом . Ранее соответствующие события 
во многом воспринимались сквозь при-
зму личного опыта очевидцев соответ-
ствующих событий – старших родствен-
ников . Эмпатия по отношению к ним 
автоматически придавала восприятию 
истории войны личностное значение . Од-
нако по мере смены поколений влияние 
данного фактора естественным образом 
нивелируется [12, с . 2015; 18, с . 3] .

Третий этап предполагает не только 
полную реабилитацию, но и героизацию 
врага . При этом его противники авто-
матически подвергаются дегуманизации 
и демонизации . Случаи общественно 
порицаемого поведения с их стороны 
отрицаются, описываются как сугубо 
эпизодические или мотивированные . Ре-
ализация данного этапа, как правило, 
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осуществляется в пределах относительно 
узкой социальной группы . Развёртыва-
ние полноценной реабилитации в нацио-
нальных масштабах возможно лишь при 
условии полного краха существовавших 
ранее политической и социально-эконо-
мических систем . В этих обстоятельствах 
реабилитация врага выступает в качестве 
инструмента, позволяющего, с одной сто-
роны, легитимизировать приход к власти 
новых элит, а с другой – разрушить мемо-
риальную основу прежде существовав-
шей макросоциальной идентичности и 
выстроить новую систему самоопределе-
ния масс через смену позиционирования 
«друзей и врагов» [13, с . 428] .

При этом механизм процесса реа-
билитации содержит в себе целый ряд 
уязвимостей, проистекающий из самой 
его природы . Продуктом данного про-
цесса является эмоционально насыщен-
ный исторический миф, продвигаемый 
преимущественно в сегменте массовой 
культуры в формате деконструкции об-
щераспространённого образа коллектив-
ного прошлого . Таким образом, его мож-
но прервать посредством использования 
тех же методов . 

Потенциал видеоигр жанра RPG
Как уже было отмечено выше, успеху 

процесса реабилитации нацизма, нацио-
нал-шовинизма и милитаризма во многом 
способствуют, с одной стороны, увели-
чение временной дистанции от Второй 
мировой войны, а с другой – трансфор-
мация наполнения массовой культуры и 
привычек её потребителей . За счёт этого 
становится понятно, что основным по-
лем борьбы против реабилитации нациз-
ма, национал-шовинизма и милитаризма 
становится сфера культурной памяти, 
т . е . представления о событиях прошло-
го, формируемые профильными специ-
алистами, не относящимися к непосред-
ственным очевидцам и современникам 
избранного исторического периода . При 
этом главной формой трансляции образа 
прошлого становится не изустная переда-

ча информации в рамках семьи, а модели-
рование исторических событий в рамках 
произведений массовой культуры . При-
оритетное значение приобретают её жан-
ры, наиболее популярные среди предста-
вителей молодёжи – возрастной группы, 
наделённой иными привычками в сфере 
медиапотребления и культурного досуга 
и зачастую придерживающейся иных цен-
ностных ориентаций (и потому особенно 
уязвимых с позиции воздействия техноло-
гии реабилитации) [10, с . 297; 16, с . 1055] . 

Последнее даёт основание предпо-
ложить, что одним из главных ресурсов 
борьбы с реабилитацией нацизма, нацио-
нал-шовинизма в обозримой перспекти-
ве должны стать видеоигры . Их главным 
преимуществом по отношению к прочим 
жанрам массовой культуры является глу-
бокий эффект погружения, обеспечива-
ющий высокий уровень отождествления 
с игровым персонажем у геймера . Игры 
достаточно легко локализируются, благо-
даря чему любой игровой проект легко 
может быть растиражирован на глобаль-
ном уровне .

Видеоигры уже активно используются 
в рамках реализации политики памяти 
России . Однако их функционал сводится 
преимущественно к информированию и 
поддержанию ингруппового фаворитиз-
ма . Последнее обусловлено, в первую оче-
редь, невысоким жанровым разнообра-
зием отечественных игровых проектов . 
Речь идёт преимущественно о шутерах, 
стратегиях и симуляторах военной тех-
ники [8, с . 108; 14, с . 145] . 

Почти незатронутым оказался игро-
вой жанр, обеспечивающий наибольший 
эффект погружения в виртуальную ре-
альность – RPG (выход первой россий-
ской исторической игры данного типа 
анонсирован на 2024 г .) . Он предполагает 
необходимость активного ведения диа-
логов с неигровыми персонажами, при-
чём от выбора конкретных вариантов 
развития беседы и в целом от модели по-
ведения геймера зависят характер про-
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хождения и взаимоотношения с NPC1, 
их персональная судьба и ход развития 
истории игрового мира . За счёт этого 
игрок придаёт особое значение своим по-
ступкам, поскольку его выбор каждый 
раз может серьёзнейшим образом отраз-
иться на сюжете . При этом ключевые пер-
сонажи обладают хорошо прописанными 
биографиями и характерами (включая 
возможность развития «дуги характе-
ра» в зависимости от действий геймера) . 
Игрок получает возможность развивать 
с персонажами романтические отноше-
ния и даже вступать в брак, усыновлять 
детей, заводить питомцев, приобретать 
и обустраивать жильё и т . д . Также жанр 
RPG предполагает возможность встраи-
вать в прохождение элементы иных жан-
ров . Например, прохождение отдельных 
квестов может предусматривать исполь-
зование симуляторов гонок или азартных 
игр, головоломок, элементов файтинга, 
детектива и т . д . [5, с . 189; 9, с . 137] .

По нашему мнению, именно обраще-
ние к этому жанру может существенным 
образом расширить потенциал россий-
ской мемориальной политики в плане 
борьбы с реабилитацией нацизма, наци-
онал-шовинизма и милитаризма .

Перспективные игровые алгоритмы
В качестве условной базовой модели 

игр данного типа можно использовать 
следующий сценарий . Главным героем 
игры должен выступить солдат вермахта, 
в соответствии с главной сюжетной лини-
ей и развитием дуги характера меняющий 
свои убеждения от идеализированного 
восприятия национал-социализма до 
борьбы с ним в составе сопротивления .

В начале игры персонаж должен быть 
погружён ещё на этапе обучающих мис-
сий в обстановку, соответствующую 
ключевым элементам дискурса реаби-
литации . Солдаты вермахта (в лице не-
игровых персонажей) должны демон-
стрировать рутинные формы бытового 
1 NPC (англ . Non-Player Character) – неигровой пер-

сонаж .

поведения (в т . ч . в рамках развлечений) 
либо условные «человеческие качества» 
(например, привязанность к оставшимся 
в Германии членам семьи) . Также должны 
демонстрироваться примеры пропаган-
ды, обосновывающие рациональность и 
моральность действий Германии . Данные 
установки в дальнейшем должны будут 
использоваться для создания контраста . 
Например, сослуживец главного героя, 
грустивший о разлуке с семьёй, может 
по сюжету убить такую же по составу 
семью жителей оккупированной терри-
тории, после чего в разговоре выразить 
радость от того, что в рамках скорого от-
пуска сможет увидеть близких . Персонаж 
«ротный юморист» может прибегнуть к 
насмешкам во время истязаний местно-
го жителя, относящегося к особо опека-
емым обществом категориям населения 
(например, пожилого еврея или ребёнка 
из семьи отступившего красноармейца) . 

Равным образом сюжет может вклю-
чать в себя изменение отношения окру-
жающих к одному из сослуживцев после 
того, как вскроется факт его «неарийского 
происхождения» . Герою можно предло-
жить на выбор несколько вариантов раз-
вития романтических отношений с персо-
нажами, сюжетные линии которых будут 
предполагать либо репрессивные меры со 
стороны нацистского режима, либо про-
явления произвола со стороны его пред-
ставителей . Например, одна из линий 
может предполагать необходимость спа-
сения «возлюбленной» из гестапо или из 
поезда, следующего в «лагерь смерти» .

При этом также необходимо по макси-
муму использовать ресурс влияния выбо-
ра на сюжет игры . Например, герою мож-
но предоставить на выбор: казнить или 
отпустить захваченного коллаборациони-
ста из отряда карателей . Последний мо-
жет просить о пощаде, ссылаясь на то, что 
у него есть семья, а самого его вынудили 
вступить в ряды карателей . В случае, если 
герой решиться его пощадить, в дальней-
шем выяснится, что каратель причастен к 
череде особо жестоких убийств .
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Также в рамках игры можно сменить 
интерпретацию мотивов, якобы оправ-
дывающих отрицательных персонажей . 
Например, один из солдат вермахта мо-
жет объяснять свою ненависть к крас-
ноармейцам тем, что когда-то немецкие 
коммунисты убили его отца . Однако за-
тем выяснится, что погибший отец со-
стоял в рядах штурмовиков нацистской 
партии и умер при нападении на дом 
профсоюзного активиста .

Значимым ресурсом эмоционального 
воздействия может служить и концовка 
игры . Например, успешное выполнение 
финальной миссии может предполагать 
самопожертвование героя . Например, 
после выполнения квеста его отправляют 
на казнь . Далее запускается внутриигро-
вое видео (кат-сцена), в рамках которого 
игрок сможет понять, что сюжет игры 
уже в наши дни пересказывается внукам 
и правнукам постаревшим главным анта-
гонистом . В этом качестве может высту-
пать офицер СС или, например, доносчик 
из числа военнослужащих вермахта . При 
этом визуально должно быть подчёркну-
то, что антагонист проживает в условиях 
высокого материального достатка . Одна-
ко в рамках диалогов в кат-сцене геймеру 
должны дать понять, что антагонист ис-
казил свою реальную роль в описанных 
событиях и избежал ответственности за 
совершённые преступления . Более того, 
он сумел представить события таким 
образом, словно он якобы помогал ге-
рою-антифашисту . Последнее позволит 
подчеркнуть, что далеко не всем свиде-
тельствам очевидцев событий Второй 
мировой войны можно верить и не все 
преступники были наказаны .

В завершении внутриигрового видео 
можно продемонстрировать (например, 
в рамках разговора по телефону), что ан-
тагонист продолжает общаться с рядом 
отрицательных персонажей, которые вы-
жили, обзавелись семьями и стали в гла-
зах общественности, например, жертва-
ми «советских репрессий» .

Заключение
Итак, купирование и профилактика 

реабилитации нацизма, национал-шо-
винизма и милитаризма предполагают 
необходимость деконструкции соответ-
ствующих исторических мифов, продви-
гаемых в сфере массовой культуры . При 
этом речь идёт об уничтожении не только 
апологетики соответствующих идеоло-
гий и практик, но и моделей позициони-
рования, призванных постепенно расши-
рять допустимые рамки интерпретации 
действий и мотивов их носителей . Соот-
ветственно, необходимо вырабатывать 
собственную эмоционально насыщенную 
модель мифа, структурные элементы ко-
торой блокировали бы воздействие наи-
более распространённых форм гуманиза-
ции и апологии образов носителей идей 
нацизма, национал-шовинизма и мили-
таризма . Последнее также позволит обе-
спечить большую устойчивость образа 
«сакрального прошлого», построенного 
на основе системы символов, созданных в 
порядке героизации борцов с нацизмом, 
национал-шовинизмом и милитаризмом .

Увеличение временной дистанции по 
отношению к периоду Первой мировой 
войны, изменение структуры медиапо-
требления и культуры досуга вынуждает 
нас искать новые форматы продвиже-
ния нарратива, направленного на борьбу 
с ревизионистами . Одной из наиболее 
перспективных площадок для противо-
действия реабилитации нацизма, наци-
онал-шовинизма и милитаризма пред-
ставляются видеоигры, в первую очередь, 
такой их жанр, как RPG . Однако обраще-
ние к нему должно в обязательном поряд-
ке, во-первых, наглядно демонстриро-
вать ничтожность доводов и оснований 
для гуманизации образов нацистов и 
коллаборационистов, и, во-вторых, пока-
зывать сохранение актуальности угрозы 
со стороны носителей соответствующих 
идеологий, отсутствие у них «обречённо-
сти на поражение» .

Дата поступления в редакцию 30.03.2022
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иЗменениЯ ВыСШеГо оБраЗоВаниЯ В СанКт-ПетерБурГе В XVIII ВеКе
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Аннотация
Цель. Рассмотреть историко-культурные предпосылки и характер траектории исторической ди-
намики изменения высшего образования в социо-культурном пространстве Санкт-Петербурга.
Процедура и методы. При проведении исследования использовались сравнительно-истори-
ческий метод (благодаря которому мы можем вычленить общее и частное в исторических 
явлениях, этапы и тренды их развития) и системный метод (соответствующий нашим типоло-
гическим представлениям о системе высшего образования как подсистеме структуры более 
высокого порядка – социокультурной системы России и Западной Европы в целом).
Результаты. В работе рассмотрены и охарактеризованы этапы развития системы образования 
в Санкт-Петербурге и России в XVIII веке. Представлена характеристика данных этапов и их 
эволюции в течение определённого исторического периода.
Теоретическая  и/или практическая значимость. На основании исторических источников 
были выявлены особенности создания и развития системы образования в России и Санкт-
Петербурге в XVIII в.: её включённость в культурно-исторический контекст Западной Европы; 
англо-французское противостояние в европейской политике данного исторического периода; 
ключевая роль в процессе создания и развития системы образования в России императорско-
го правительства.
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Abstract
Aim. To consider historical and cultural prerequisites and the nature of the trajectory of historical 
dynamics of changes in higher education in the socio-cultural space of St. Petersburg.
Methodology. During the study, the comparative-historical method was used (which allows us to 
identify by comparison the general and special in historical phenomena, the stages and trends of 
their development) as well as the systemic method (which corresponds to our ideas about the sys-
tem of higher education as a subsystem of the structure of a higher order – the socio-cultural system 
of Russia and Western Europe as a whole). 
Results. The paper considers and characterizes the stages of development of the education system 
in St. Petersburg and Russia in the 18th century. The article contains a description of these stages 
and their evolution during this historical period.
Research implications. Based on the historical sources, the following factors of creation and de-
velopment of the education system in Russia and St. Petersburg in the 18th century were revealed: 
its involvement in the cultural and historical context of Western Europe; the Anglo-French dualism 
of European politics of this historical period; a decisive role in the creation and development of the 
education system in Russia of the imperial government.

Keywords: Russian education, St. Petersburg, 18th century

Введение
xviii в . – основополагающий для 

российского образования, которое ди-
намично изменялось и прошло траекто-
рию развития от церковного обучения до 
университетского образования, с одной 
стороны, и от утилитарного подхода при 
Петре i до этического подхода в образо-
вании при Екатерине ii, с другой . Такова 
была историческая динамика . 

Для упрощения процесса преоб-
разования России Петр i учредил сто-
лицу Российской империи в новом го-
роде – Санкт-Петербурге, основанном 
им в 1703 г . и практически игравшем 
роль лаборатории развития страны в 
целом и в создании высшего образова-
ния в частности . «Интерпретируя мысли 
Э . Д . Днепрова, источниками любой об-
разовательной реформы являются педа-
гогическая мысль (мировая и отечествен-
ная), передовая педагогическая практика, 
идеологическая ситуация . Поэтому обра-
зовательные реформы всегда реализуют 
социально-политические и собственно 
образовательные задачи . Новое обще-
ство нельзя построить без нового образо-
вания, нужно его опережающее развитие, 
особенно в современном мире» [15] . 

Следует отметить, что данное вы-
сказывание представляется нам совер-

шенно верным . Поэтому в нашей статье 
прежде всего мы постараемся оценить 
социально-политическую и культурную 
обстановку в Европе накануне и во время 
петровских преобразований, а также то, 
как она отразилась на создании целого 
ряда высших учебных заведений в Санкт-
Петербурге xviii в . (и на основании са-
мой северной столицы России) . 

Общеизвестно, что европейская ци-
вилизация к началу xviii столетия уже 
достаточно долгое время пребывала в 
эпохе Нового времени (в отечественной 
историографии переход от Средневе-
ковья к Новому времени связывают с 
Нидерландской (конец xvi в .), либо Ан-
глийской (1642–1645 гг .) буржуазной ре-
волюциями) .

С точки зрения периодизации куль-
туры, научной и общественной мысли, 
данный период именуется эпохой Про-
свещения . Обращение к работам мето-
дологов в области истории образования 
позволяет констатировать, что именно в 
данный исторический период «в теорети-
ческом разуме утвердилось представле-
ние о всесилии интеллекта, познающего 
законы мира и переустраивающего его 
на рациональной основе . Это обуслови-
ло признание особой ценности научного 
и технического прогресса . Пристальное 
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внимание к педагогической проблемати-
ке объяснялось в xviii в . уверенностью в 
возможности преобразования общества 
в соответствии с умопостигаемой приро-
дой человека посредством просвещения 
народа, выращивания «новой породы 
людей», способной организовать соци-
альную жизнь на началах разума и спра-
ведливости» [7] .

Кроме того, этот период характеризу-
ется рядом особенностей, среди которых 
для нас особенно важны: постепенная се-
куляризация общества и формирование 
светского типа культуры, складывание 
абсолютистских монархий, бурный рост 
научного знания .

Западная Европа в XVIII в.
В предшествующий исторический пе-

риод именно к концу xvii в . во Франции 
периода правления Людовика xiv был 
создан образец абсолютистского госу-
дарства (от лат . absolutus – безусловный), 
который потом был заимствован боль-
шинством стран Европы (Россией, Испа-
нией, Пруссией, Австрией, Швецией, ря-
дом небольших германских государств) . 
Данный режим управления характери-
зовался концентрацией в руках монарха 
исполнительной и законодательной вла-
сти, унификацией местного управления, 
милитаризацией, вмешательством госу-
дарства в экономику («политика меркан-
тилизма») .

С политической точки зрения, За-
падная Европа и некоторые другие тер-
ритории в конце xviii в . оказались по-
делены на 2 противостоящих друг другу 
блока: французский и англо-германский . 
Как отмечает целый ряд историков1, это 
ярко проявилось в двух войнах: войне 
Аугсбургской лиги (1688–1697) и войне 
за Испанское наследство (1701–1714) . 
Франции здесь противостояли Англия, 
Австрия, Голландия, Португалия, Са-
войя и некоторые немецкие государства . 
С учётом того, что войны протекали и в 
1 Военная энциклопедия / под ред . В . Ф . Новицкого 

и др . СПб .: Т-во И . Д . Сытина, 1911–1915 .

американских колониях, французы су-
мели привлечь к борьбе со своими про-
тивниками Османскую империю, а их оп-
поненты против турков – Иран, данное 
противостояние можно считать общеев-
ропейским, и даже «мировым» [6] .

Следует отметить, что дипломатиче-
ская борьба между обеими коалициями 
велась не менее активно, чем война на-
стоящая, причём не только посредством 
официальных представителей, но и 
тайных агентов, которыми де факто яв-
лялись многие известные европейские 
«авантюристы» xviii в .

Гегемонистская политика Людови-
ка xiv («Короля-Солнце») многими 
участниками конфликта воспринима-
лась как попытка нарушить принципы 
Вестфальского мира, установленного по 
итогам Тридцатилетней войны в 1648 г . и 
сформировавшейся тогда Вестфальской 
системы:

«Основные принципы Вестфальской 
системы международных отношений:

− приоритет национального интереса;
− принцип баланса сил;
− приоритет государств-наций;
− принцип государственного сувере-

нитета;
− право требовать невмешательства в 

свои дела;
− равенство прав государств;
− обязательство выполнять подпи-

санные договоры;
− принцип действия международ-

ного права и применения дипломатии в 
международных отношениях – соблюде-
ние договоров стало важнейшим элемен-
том такой практики, а международное 
право и регулярная дипломатическая 
практика – неотъемлемым атрибутом от-
ношений между государствами»2 .

В войнах Аугсбургской лиги и за Ис-
панское наследство решалось, станет ли 
Франция бесспорным гегемоном, или на 
Европейском континенте сформируются 
2 Вестфальская система международных отноше-

ний // Академик: [сайт] . URL: https://dic .academic .ru/
dic .nsf/ruwiki/625207 (дата обращения: 03 .05 .2022) .
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«равновесие» и «концерт» независимых 
государств . Для нас особенно важно, что 
параллельно с Войной за испанское на-
следство в Восточной и Центральной Ев-
ропе протекала Великая Северная война 
(1700–1721) . Совпадение начальных дат 
не случайно . Швеция и Османская импе-
рия (Турция) уже были втянуты в орбиту 
французской политики . Турки на балкан-
ском фронте оттягивали немалые силы 
австрийцев . Появление же первокласс-
ной шведской армии на полях сражений 
войны за испанское наследство могло бы 
привести к перелому в её ходе в пользу 
Людовика xiv . Поэтому и возник проект 
войны со шведами .

Данная война имела и глубокие реги-
ональные причины . Так, в течение всего 
xvii в . происходило постоянное уси-
ление Шведского королевства, которое 
жёстко контролировало почти весь се-
верный берег Балтики и значительную 
часть южного, стремясь к превращению 
его во «внутреннее шведское озеро» и к 
монополии на балтийскую торговлю . В 
этом Швеция ущемляла интересы России, 
Дании и Польши (с последними двумя 
она весь xvii в . вела изнурительные кро-
вопролитные войны) . Обращает на себя 
внимание также тот факт, что политико-
культурная ситуация в русском государ-
стве – России – сложилась следующая . 
После Смутного времени (1598–1613 гг .) 
в стране установилось правление дина-
стии Романовых, одной из отличитель-
ных черт которого практически с самого 
начала являлся интерес к техническим и 
культурным достижениям стран Запад-
ной Европы и стремление к упрочению 
связей с ними .

Культурно-историческое развитие 
России в XVII–XVIII вв.

Уже при первом царе новой династии 
Михаиле Федоровиче (1613–1645 гг .) 
были заведены такие «новшества», как 
организация полков «нового строя» (рей-
тарского, драгунского, солдатского), пер-
вая русская газета «Вестовые письма», 

Немецкая слобода в Москве – место для 
поселения иностранных инженеров и во-
енных специалистов . 

Эти тенденции были значительно уси-
лены в царствование сына и преемника 
Михаила Федоровича – царя Алексея Ми-
хайловича (1645–1676 гг .) . Основными 
направлениями его внешней политики 
была борьба с Польшей (Речью Посполи-
той) за западнорусские земли, конфликты 
с Турцией (особенно её вассалом Крым-
ским ханством) и Швецией . Таким обра-
зом, Россия объективно постепенно втя-
гивалась в антифранцузский блок .

При этом здесь происходило столкно-
вение 2 европейских влияний – католиче-
ского и протестантского . Культурное воз-
действие Польши часто недооценивают . 
Вместе с тем прокатолической и отчасти 
пропольской ориентации придержива-
лось правительство царевны Софьи (осу-
ществлявшей регентство при двоецар-
ствии Ивана и Петра в 1682–1689 гг .) и 
её фаворита Василия Голицына . Кстати, 
многие представители аристократиче-
ской семьи Голицыных тайно исповедо-
вали католицизм, в который их привлек-
ли иезуитские патеры1 .

Следствием подобной политико-куль-
турной ориентации явилось создание в 
Москве в 1687 г . Славяно-греко-латин-
ской академии (в которой успел поучить-
ся знаменитый М . В . Ломоносов) . После 
воцарения Петра i в 1689 г . произошло 
переключение российской дипломатии 
на протестантские страны Европы – Ан-
глию, Голландию, Северную Германию, 
и началась борьба за выход к Балтике . 
Следствием данного курса и было осно-
вание Санкт-Петербурга в качестве «окна 
в Европу» . 

В то же время развитие образования в 
России приняло иное направление . 

Отметим уникальность правления 
Петра i: около половины времени свое-
го царствования он провёл за пределами 
России . Помимо отлучек, вызванных во-
1 Голицын М . А . // Энциклопедический словарь 

Брокгауза и Ефрона . 82 т . Спб ., 1893 . C . 50 .
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енными надобностями, Пётр совершил 
два путешествия в Европу, каждое из ко-
торых длилось около 2 лет .

О «великих реформах» Петра написа-
но очень много [2], здесь же нам следует 
отметить высокую степень их утилитар-
ности и практикоориентированности . В 
частности, характер реформ диктовался, 
прежде всего, нуждами войны . Начатки 
образования, внедряемые или намечае-
мые при Петре i, были связаны с непо-
средственной подготовкой морских и 
сухопутных офицеров, либо с созданием 
военной промышленности . При этом во 
все новосозданные сферы деятельности 
привлекалось изрядное количество ино-
странных специалистов (хотя ключевые 
должности в основном оставались за 
русскими подданными царя) . Среди ино-
странных специалистов преобладали вы-
ходцы из протестанского (англо-голланд-
ско-немецкого) блока Северной Европы, 
хотя присутствовали также французы и 
итальянцы (более в сфере архитектуры и 
изобразительного искусства) .

В ряде случаев нововведения Петра 
обгоняли организацию соответствующих 
образовательных институций в других 
странах Европы . 

После смерти Петра i после недолго-
го правления его супруги Екатерины i, 
а затем внука, Петра ii, к власти пришла 
племянница Петра i Анна Иоанновна 
(1730–1740) . Её слабо очерченное «прави-
тельство», а точнее, конгломерат несколь-
ких элитных групп: двор (оберкамергер 
Э . Бирон и обергофмарщал Р . Левенволь-
де), кабинет-министры (А . Остерман, 
Г . Головкин, А . Черкасский и др .), генерал 
фельдмаршал Б . Х . Миних, в целом, про-
должало курс Петра i, хотя и не столь 
энергично и последовательно . «…Основ-
ным результатом аннинского царствова-
ния стала, прежде всего, стабилизация и 
упрочение основ политико-администра-
тивной и социально-экономической си-
стемы, созданной Петром i» [12] . 

Это же отразилось и на учебных за-
ведениях, особенно петербургских . В 

период развития «утилитарной» образо-
вательной политики великого реформа-
тора был создан Сухопутный кадетский 
корпус, оказавшийся одним из самых 
успешных учебных заведений (и не толь-
ко военных) . В это время правительство 
Российской империи продолжало сохра-
нять политико-культурную ориентацию 
на антифранцузский блок, прежде все-
го, Англию и Австрию с преобладающем 
протестантским влиянием . 

Важен также тот факт, что именно 
после смерти Анны Иоанновны (1740 г .) 
произошло короткое междуцарствие . На 
престол был коронован её внучатый пле-
мянник Иоанн Антонович при регентстве 
сперва Э . Бирона, затем его матери Анны 
Леопольдовны . В этот год, заполненный 
борьбой придворных партий, никакой 
смены курса не произошло [8].

При этом после переворота Елизаве-
ты Петровны (1741 г .) была предпринята 
попытка сменить направление в полити-
ке с англо-австрийского на французское 
(поскольку дипломатия Людовика xv 
руками посланника маркиза де ла Шетар-
ди оказала большую организационную 
и финансовую поддержку в свержении 
Иоанна Антоновича и Анны Леопольдов-
ны) . Однако Франция могла предложить 
России лишь вернуться к относительно 
изоляционистской политике xvii в ., что 
было уже абсолютно неприемлемо для 
российской элиты . Поэтому, несмотря 
на личные симпатии к Франции и фран-
цузской культуре, после нескольких лет 
колебаний Елизавета Петровна под вли-
янием своего канцлера А . Бестужева-Рю-
мина вернулась к союзу с Австрией .

Обращение к историческим исследо-
ваниям [5] показывает, что канцлер Ели-
заветы Петровны А . П . Бестужев-Рюмин 
придерживался своей знаменитой поли-
тической «системы», в рамках которой 
Россия, Австрия (формально Священная 
римская империя германской нации) и 
Англия противостоят Турции, Пруссии 
и Франции (по сути – профранцузскому 
блоку) . Такая политика была обоснована, 
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однако нарушилась в результате «дипло-
матической революции» 1756 г ., отчасти 
подготовленной австрийским канцле-
ром Кауницем . «Дипломатическая рево-
люция (или переворачивание альянсов), 
последовавший за Вторым Аахенским 
миром разрыв старых дипломатических 
союзов, на протяжении многих десятиле-
тий связывавших Францию с Пруссией, а 
Англию – с Австрией и создание новых – 
англо-прусского и австро-французского, 
была формализована Вестминстерской 
конвенцией (январь 1756 г .) Англии и 
Пруссии и двумя версальскими догово-
рами Австрии и Франции, что и опреде-
лило расклад сил в Европе накануне Се-
милетней войны» [7] .

Таким образом, Россия в период прав-
ления Елизаветы Петровны оказалась 
втянутой в масштабную Семилетнюю 
войну (1756–1762 гг .) в альянсе с Фран-
цией, Австрией, Саксонией и Швецией 
против Англии и Пруссии . Военные стол-
кновения с лучшей на тот момент в Евро-
пе прусской армией короля Фридриха ii 
были достаточно успешными для русских 
войск (на стороне которых, правда, всег-
да было численное преимущество), но и 
показали необходимость улучшения под-
готовки офицерского состава . Поэтому, 
по приказанию начальника артиллерии 
графа П . И . Шувалова 22 августа 1758 г ., 
в разгар Семилетней войны после объ-
единения петербургских Инженерной и 
Артиллерийских школ, была создана Со-
единённая артиллерийская и инженерная 
школа .

Необходимо отметить, что во времена 
правления Елизаветы Петровны поли-
тика в области образования постепенно 
теряет слишком ярко выраженный пе-
тровский утилитаризм и милитаризм и 
возникают такие учреждения, как Акаде-
мия художеств и Пажеский корпус . По-
следний, в сущности, не имел аналогов 
в Европе, где роль пажей играли обычно 
те же кадеты . Характерно, что организа-
тором Пажеского корпуса был француз 
барон де Чуди («Щуди»), что отчасти яв-

лялось следствием не до конца реализо-
ванных профранцузских симпатий Ели-
заветы Петровны (Чуди был секретарем 
франкофила И . Шувалова) [10] . 

После кончины императрицы Елиза-
веты Петровны в 1761 г . в России вновь 
наступил краткий период нестабильно-
сти [4] . К власти пришел её официальный 
наследник Пётр iii, за 182 дня правления 
которого с необычайной интенсивностью 
было принято 192 документа (манифе-
сты, указы, резолюции), в т . ч . Манифест 
о вольности дворянства . Во внешней по-
литике был также произведён резкий пе-
реход – из противника Пруссии, Россия 
превратилась в её союзника .

Интересно, что вскоре Пётр iii был 
свергнут собственной супругой, будущей 
императрицей Екатериной ii, при актив-
ном пособничестве английского посла 
Кейта . Таким образом, в российской по-
литике вновь возобладало английское 
влияние . Придя к власти в результате 
переворота 1762 г ., фактической смены 
курса Екатерина не произвела, оставив 
большинство из основных указов и реше-
ний последнего . Не изменила она и внеш-
неполитический курс, продолжая опи-
раться на союз с Фридрихом ii и дружбу 
с Англией всю первую половину своего 
царствования .

Несмотря на то, что во вторую полови-
ну царствования Екатерины ii в её поли-
тике произошла определённая переори-
ентация, отношения с Пруссией охладели, 
и ближайшим союзником стал австрий-
ский император Иосиф ii, Россия так и не 
примкнула к французскому политическо-
му блоку [9] . Таким образом, относитель-
но близкие отношения с Францией, ко-
торые установились на короткое время в 
период царствования Елизаветы Петров-
ны, в конечном счёте остались эпизодом в 
российской истории xviii в . Экономиче-
ские интересы России оказались накреп-
ко связаны с английской экономикой, с 
продажей в Англию сырья (леса, пеньки 
и др .) и приобретением промышленного 
английского ширпотреба .
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Тем не менее культурное влияние 
Франции ощущалось достаточно силь-
но . Если во времена Петра i оно выра-
жалось в заимствовании определённых 
институций централизованной милита-
ристской монархии, а при Елизавете Пе-
тровне царило очарование французской 
роскоши и эстетики, то при Екатерине ii 
в Россию проникли этические воззрения 
французских просветителей, восприятие 
которых уже было подготовлено пред-
шествующими царствованиями . В этом 
аспекте следует рассматривать деятель-
ность И . И . Бецкого на посту президен-
та Императорской академии художеств 
(1763–1795 гг .) и инициатора Смольного 
института (созданного по образцу Ин-
ститута Святого Людовика во Франции) .

На основании вышеизложенного мож-
но утверждать, что культурно-историче-
ское развитие России протекало в русле 
основных тенденций развития европей-
ской цивилизации, являвшейся основным 
субъектом социально-политического и 
научно-культурного развития в рассма-
триваемую эпоху . Следует отметить, что 
Западная Европа конца xvii–xviii вв . 
характеризуется в политическом смыс-
ле как противостояние «французского» 
и «английского» блоков . Этот политиче-
ский дуализм определил основную ось 
культурного развития на континенте, в 
т . ч . и в сфере образовательной политики .

С другой стороны, англо-француз-
ский дуализм вовлекал в свою орбиту 
и другие страны Европы, и Россию, т . е . 
Санкт-Петербург как своеобразное «окно 
в Европу» (по крылатому выражению 
Ф . Альгаротти, известного в то время 
специалиста в сфере коллекционирова-
ния предметов искусства) имел 2 сторо-
ны [1; 3] . Таким образом, во взаимодей-
ствии с макрополитическими событиями 
в Европе постепенно происходит опреде-
лённая смена акцентов в образователь-
ной политике в Российской империи, 
которую можно сформулировать как пе-
реход «от утилитарного милитаризма – к 
эстетизму, а позднее – к этизму .

Заключение
Итак, с большой долей уверенности 

мы можем говорить о том, что Россия в 
xviii в . не только сознательно отбира-
ла элементы европейской цивилизации 
для внедрения на собственную почву, 
но и сама становилась объектом целе-
направленного воздействия со стороны 
европейских гегемонов, оспаривающих 
её друг у друга . В балансировании между 
данными влияниями состояла специфи-
ка существования России в xviii в . В по-
пытке привести основные социальные, в 
т . ч . и образовательные, институты Рос-
сийского государства и общества в соот-
ветствие с «европейскими» стандартами 
беспрецедентно значительная (почти «де-
миургическая») функция принадлежала 
российскому самодержцу, а точнее, им-
ператорскому «правительству», которым 
являлась зачастую нечётко оформленная 
и «текучая» группа лиц и институций . 

С учётом того обстоятельства, что 
данное время в России было эпохой двор-
цовых переворотов, нас не должно удив-
лять, что состав данных «правительств» 
перманентно изменялся . Одновременно 
трансформировался и состав верховных 
учреждений Российской империи . В цар-
ствование Петра i главным учреждени-
ем был Правительствующий Сенат; при 
Анне Иоанновне – Кабинет министров; 
при Елизавете Петровне – Конференция 
при Высочайшем дворе; при Петре iii – 
Императорский Совет; Екатерине ii – Со-
вет при Высочайшем дворе [11] .

В отсутствии гражданского обще-
ства в России того времени от ближнего 
окружения российских императоров и 
императриц зависело в очень большой 
степени развитие высшей школы в Санкт-
Петербурге как в столице Российской им-
перии . При этом следует сказать, что осо-
бого учреждения, которое отвечало бы за 
вопросы организации и реформирования 
высшего образования, в Российской им-
перии в данную эпоху не имелось, а соот-
ветствующие учреждения курировались 
по «отраслевому» принципу .
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Так, например, А . И . Остерман, гла-
ва Кабинета, сосредотачивающийся в 
нём на иностранных и «морских» делах, 
являлся куратором Морской академии, 
много сделавшим для её развития [13] .

Другой член кабинета министров 
Анны Иоанновны Б . Х . Миних (куриро-
вавший военные и инженерные вопро-
сы) сам лично создавал Сухопутный ка-
детский корпус [14] .

Одновременно один из влиятельных 
членов елизаветинской Конференции – 
И . И . Шувалов явился основателем Ака-
демии художеств и куратором создания 
Пажеского корпуса [10] . При этом важ-
но отметить, что все рассматриваемые 
высшие учебные заведения заявленного 
исторического периода учреждались им-
ператорскими указами (только Академия 

художеств была учреждена постановле-
нием правящего Сената) .

В целом на основании вышеизло-
женного можно утверждать, что веду-
щим факторами создания и развития 
системы образования в России и Санкт-
Петербурге в xviii в . были:

1 . вовлечённость политического и 
культурного развития России в культур-
но-исторический контекст Западной Ев-
ропы того времени;

2 . англо-французское противостоя-
ние, бывшее «осью» европейской полити-
ки данного исторического периода;

3 . ключевая роль российского импе-
раторского правительства, состав кото-
рого постоянно менялся .

Дата поступления в редакцию 19.01.2022
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«СмеЛо реКомендую ВаШему ВыСоКоПреВоСХодитеЛЬСтВу 
этоГо доСтоЙноГо чиноВниКа»: роЛЬ ПротеКЦии 
В ГуБернаторСКиХ наЗначениЯХ наКануне отмены 
КреПоСтноГо ПраВа (1855–1861 ГГ.)

Могилевский Н. А.
Московский государственный институт международных отношений 
119454, г. Москва, проспект Вернадского, д. 76, Российская Федерация

Аннотация
Цель. Анализ роли протекции при назначениях на губернаторский пост в России в эпоху под-
готовки отмены крепостного права (1855–1861 гг.).
Процедура и методы. Исследование построено в основном на вводимом впервые в научный 
оборот корпусе архивных документов. Также использованы статьи отечественных и зарубеж-
ных авторов по рассматриваемой проблематике.
Результаты. По итогам исследования сделан вывод, что фактор протекции в губернаторских 
назначениях второй половины 1850-х гг. имел очень большое значение. По большей части 
можно говорить о протекции клановой, при которой покровитель добивался нужного назна-
чения для лица, с которым уже был знаком по предыдущей службе. На министра внутренних 
дел, от которого зависели представления кандидатов на высочайшее имя, оказывали давле-
ние не только высокопоставленные особы (министры, генерал-губернаторы, сенаторы, члены 
Госсовета), но даже и сами губернаторы, старясь добиться для себя перевода в удобную или 
привлекательную (по тем или иным причинам) губернию. При этом важно отметить, что дале-
ко не все просьбы высокопоставленных покровителей о назначениях своих протеже на губер-
наторскую должность достигали успеха. В некоторых случаях им противодействовал министр 
внутренних дел, в других – собственное решение принимал император. 
Теоретическая и/или практическая значимость работы. В статье обобщён новый материал 
по исследуемой теме, в научный оборот введены архивные документы. Проанализирован ме-
ханизм назначения (и смещения) губернаторов в период 1855–1861 гг., что имеет ключевое 
значение для понимания кадровой политики в период подготовки «великих реформ».1

Ключевые  слова:  губернатор, назначения, протекция, Александр II, генерал-губернатор, 
Министерство внутренних дел

«I BoLDLy ReCommenD youR hIGh eXCeLLenCe of thIs DeCent 
offICeR»: the RoLe of PRoteCtIon In GoVeRnoR’s APPoIntments 
on the PReVIeW of the ABoLItIon of seRfDom (1855–1861)

N. Mogilevsky 
Moscow State Institute of International Relations 
prosp. Vernadskogo 76, Moscow 119454, Russian Federation

Abstract
Aim. The purpose of the article is to analyze the role of patronage in appointments to the governor’s 
post in Russia in the era of preparation for the abolition of serfdom (1855–1861).

 © CC BY Могилевский Н . А ., 2022 .
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Methodology. The research is mainly based on the corpus of archival documents introduced for the 
first time to academic circulation. In addition, articles of domestic and foreign authors on the issues 
under consideration were used.
Results. Based on the results of the study, the author concluded that the patronage factor in the 
governor’s appointments in the second half of the 1850s was very important. For the most part, we 
can talk about clan patronage, in which the patron sought the desired appointment for a person with 
whom he was already familiar from the previous service. The Minister of Internal Affairs, on whom 
the presentation of candidates for the highest name depended, was put under pressure not only by 
high-ranking persons (ministers, governors-general, senators, members of the State Council), but 
also by the governors themselves, who were trying to achieve a transfer to a convenient or attrac-
tive (for one reason or another) the province. At the same time, it is important to note that not all 
requests from high-ranking patrons for the appointment of their proteges to the governor’s office 
were successful. In some cases, they were opposed by the Minister of Internal Affairs, in others – the 
emperor made his own decision.
Research implications. The article summarizes new material on the topic under study and introduces 
new archival documents to academic circulation. The mechanism of appointment (and displace-
ment) of governors in the period 1855–1861 is analyzed, which is of key importance for understand-
ing personnel policy during the preparation of the “great reforms”.

Keywords: governor, appointment, patronage, Alexander II, governor-general, Ministry of Internal Affairs

Введение
Первые 5 лет правления Александра ii 

(1855–1861) выдались бурными, насы-
щенными: страна ожидала реформ и ли-
хорадочно готовилась к ним . Подготовка 
к переменам велась одновременно и на 
уровне законодательном (создавались 
всевозможные комитеты, в которых об-
суждались будущие юридические конту-
ры преобразований), и на уровне, если 
можно так выразиться, исполнительном . 
Происходила активная ротация чинов-
ников разной значимости в структуре 
власти, в частности, губернаторского 
корпуса . Из 49 губерний Европейской 
России губернаторы сменились в 39, при-
чём во многих местах за указанный пери-
од по нескольку раз . Лишь в 7 губерниях 
не последовала смена «первого лица»: 
в Киевской, Лифляндской, Орловской, 
Полтавской, Саратовской, Тамбовской и  
Тульской1 . 

Как видно, губернаторский «призыв» 
второй половины 1850-х гг . был массо-
вым, при этом он, несомненно, имел свои 
особенности и закономерности . Следует 
1 Все даты назначений и смещений губернаторов 

сверены по: Губернии Российской империи . Исто-
рия и руководители . 1708–1917 . М ., 2003 . 

учитывать, что губернаторский пост, при 
всех сложностях и издержках, с ним свя-
занных, во все времена манил многих че-
столюбивых и амбициозных чиновников – 
недостатка в претендентах не наблюда-
лось . Между тем губерний в Европейской 
России было существенно меньше, чем 
желающих их возглавить . Само собой, 
в этом случае вожделенное назначение 
чаще всего получал кандидат, обладав-
ший хорошими связями во властных 
элитах . И здесь на первое место выходит 
феномен покровительств (протекции), 
представления о котором у наших совре-
менников зачастую довольно смутные . 
Разумеется, анализировать такое явление 
сложно – слишком многие договорён-
ности достигались, что называется, entre 
quatre yeux (фр. «с глазу на глаз») . Но по-
рой следы этих негласных соглашений 
всё же отражаются в источниках, и тогда 
учёный получает уникальный шанс за-
глянуть «на кухню» кадровых назначе-
ний, понять, кто и с какой целью проте-
жировал тому или иному лицу . 

Письменные источники, позволяю-
щие пролить свет на феномен протекции 
при назначении на губернаторский пост 
в России второй половины 1850-х гг ., 
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имеются . Речь идёт о материалах фонда 
Департамента общих дел Министерства 
внутренних дел, сохранившихся в Рос-
сийском государственном историческом 
архиве . Все «перемещения», «смещения» 
и «назначения» шли именно через этот 
ключевой департамент . Анализ этой до-
кументации позволит дать ответы на сле-
дующие вопросы: кто инициировал пере-
мещения губернаторов и какие факторы 
на эти перемещения влияли? 

В рамках данной статьи автор ставит 
перед собой задачу рассмотреть на кон-
кретных примерах механизм покрови-
тельства (протекции) при назначениях 
на губернаторские должности в период с 
1855 по 1861 гг . и выявить его основные 
особенности . 

Состояние научного изучения 
проблемы

Вопрос о механизмах формирования 
губернаторского корпуса в России, при 
всей его важности, «прежде никогда не был 
предметом специального исследования» 
[1, с . 31] . Ни в дореволюционной, ни в со-
ветской, ни в современной историографии 
нет специального труда по этой проблеме, 
даже отдельные статьи представляют со-
бой редкость . Среди учёных досоветского 
периода можно выделить И . А . Блинова, 
отмечавшего: «К существенным недо-
статкам рассматриваемого нами законо-
дательства принадлежит отсутствие хотя 
бы какого-либо порядка при назначении 
губернаторов . Нет ничего сколько-нибудь 
определённого – всё зависит от случая, и в 
особенности от протекции»1 .

На отсутствие чёткого механизма от-
бора губернаторов обращали внимание и 
другие видные дореволюционные исто-
рики права – Н . М . Коркунов2 и А . Д . Гра-
довский3 .
1 Блинов И . А . Губернаторы . Историко-юридиче-

ский очерк . М ., Тверь, 2008 . С . 196 . 
2 Коркунов Н . М . Русское государственное право . 

Пособие к лекциям . Издание второе . Т . ii . СПб ., 
1893 . С . 241 . 

3 Градовский А . Д . Собрание сочинений . Т . 9 . Ч . 3 . 
СПб ., 1908 . С . 232 . 

В советское время тема местного 
управления долгое время не привлекала 
внимания специалистов . Лишь с выхо-
дом книги П . А . Зайончковского «Пра-
вительственный аппарат самодержавной 
России в xix в .» можно говорить об об-
ращении советских учёных к обозна-
ченной проблематике . Интересно, что 
П . А . Зайончковский, не рассматривая 
специально вопроса назначения и сме-
щения губернаторов, был солидарен с 
И . А . Блиновым в том, что «подбор кан-
дидатов на пост губернатора определялся 
целым рядом соображений, далёким от 
оценки деловых качеств» [2, с . 210] . 

Не все, однако, разделяли эту точку 
зрения . Видный американский советолог 
Р . Роббинс доказывал, что устоявшееся 
клише, утверждавшее, что МВД выдвига-
ло неспособных людей на губернаторские 
посты, не соответствует действительно-
сти . Наоборот, полагал он, к концу xix в . 
«МВД всё чаще выбирало губернаторов 
среди тех кандидатов, чьё образование 
и предыдущая служба подготовили их к 
выполнению обязанностей в своей долж-
ности» [6, p . 542] . 

В наши дни исследователи стали уде-
лять несколько большее внимание про-
блеме назначения и смещения губер-
наторов: здесь следует назвать статьи 
М . М . Шумилова [5], А . Н . Бикташевой 
[1]4 и А . С . Минакова [3] . Между тем 
белых пятен и лакун в этой теме по-
прежнему значительное количество: это 
касается как анализа самого механиз-
ма отбора и назначения, так и выбора 
временных периодов . Некоторые годы 
(скажем, первая половина xix в . или его 
последние десятилетия) привлекли вни-

4 См. также: Бикташева А . Н . Механизмы увольне-
ния губернаторов России: опыт Казанской губернии 
первой четверти xix в . // Вестник Воронежского 
государственного университета . Серия: История, 
политология, социология . 2006 . № 2 . С . 123–128; 
Бикташева А . Н . Критерии отбора российских гу-
бернаторов: опыт Казанской губернии // Научные 
ведомости Белгородского государственного уни-
верситета . Серия: История . Политология . Экономи-
ка . Информатика . 2009 . Вып . 10 . С . 107–113 .
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мание учёных, в то время как другие (в 
частности, рассматриваемый в этой рабо-
те этап) совершенно от него ускользнули . 
Тем самым можно констатировать, что 
настоящая тема всё ещё актуальна для 
исследований, для чего необходимо вво-
дить в научный оборот новые архивные 
материалы . 

Что касается феномена протекции, то, 
к сожалению, по этой животрепещущей 
и важной теме практически ничего не 
написано . Счастливым исключением яв-
ляется статья И . Т . Шатохина, в которой 
учёный справедливо констатирует: «Про-
текция в многочисленных канцеляриях, 
присутствиях, департаментах, во всех 
столичных и провинциальных коронных 
учреждениях была обычным и обыден-
ным явлением . Её ищут, предлагают и 
принимают, констатируют и высмеива-
ют» [4, с . 113] . 

Шатохин предложил следующую клас-
сификацию видов служебной протекции 
по признаку социально-психологической 
мотивации: 

1) коррупционная протекция; 
2) альтруистическая протекция; 
3) протекция родственников; 
4) дружеская протекция; 
5) корпоративная протекция [4, с . 114] . 
Однако автор признаёт несовершен-

ство предложенной им схемы, отмечая, 
что «предлагаемая классификация по-
строена по одному признаку, кроме того, 
она не учитывает того обстоятельства, 
что очень часто протежировать одного 
кандидата одновременно или последова-
тельно, но в крайне ограниченные сроки 
могли разные люди, каждый из которых 
имел свою внутреннюю мотивацию, а по-
рой и не одну» [4, с . 117] . 

Действительно, как будет показано 
ниже, предложенная схема не учитывает 
ещё одного, весьма распространённого, 
вида протекции – назовём его клановым . 
Этим термином обозначим продвижение 
на более высокие посты тех людей, с ко-
торыми оказывающий протекцию уже 
прежде работал, знал их деловые и лич-

ные качества и хотел заручиться их под-
держкой, продвинув на новые, более вы-
сокие, должности . 

Правовые и институциональные 
основы механизма губернаторских 

назначений
Итак, главный парадокс заключается в 

том, что никаких чётких законодательных 
механизмов отбора и назначения губер-
наторов в российском законодательстве 
предусмотрено не было . Действительно, 
такая правовая лакуна не может не удив-
лять . Не было ни одного формального 
критерия для занятия одного из ключе-
вых внутриполитических постов в стра-
не: ни образование, ни опыт предыдущей 
службы, ни социальное происхождение, 
ни имущественный ценз . Единственное, 
в законе было прописано, что назначение 
«хозяина губернии» является исключи-
тельной прерогативой императора, а по-
давать списки кандидатур на высочай-
шее рассмотрение должно Министерство 
внутренних дел (причём делать это следо-
вало через Комитет министров)1 . 

Отсутствие в законе внятно пропи-
санного механизма назначения на гу-
бернаторский пост было, очевидно, не 
случайным . Можно высказать 2 предпо-
ложения на этот счёт . Во-первых, стоит 
согласиться с мнением, что «верховной 
власти импонировало волевое решение 
кадровых вопросов… Монарх, нестес-
нённый законодательными рамками, са-
молично мог перемещать губернаторов 
независимо от того, кто рекомендовал 
ему их кандидатуры» [3, с . 3] . Но даже 
предположив, что монарх и был бы «стес-
нён» какими-то юридическими нормами, 
вряд ли стоит придавать этим ограниче-
ниям серьёзный характер . 

Императорская власть в России на 
всём протяжении xix в . была тоталь-
ной, и всякий самодержец рассматривал 
самые робкие намёки на её ограниче-
ния (читай – на попытки поставить её 
1 Полное собрание законов Российской империи . 

Собрание второе . № 2857 . 
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под действие закона) как покушение на 
сами государственные устои . Даже Алек-
сандр ii в первые годы своего правления 
(в рассматриваемый период), когда его 
реформаторский порыв достигал мак-
симума, твёрдо охранял собственную 
«самодержавность» . Недаром тётка царя 
великая княгиня Елена Павловна пред-
упреждала: «Государь вообще боится вся-
кого прямого вмешательства . Il est jaloux 
de son pouvoir»1 (фр. – он ревниво отно-
сится к своей власти) .

Во-вторых, отсутствие письменных, 
формальных, норм назначения губерна-
торов вполне естественно компенсиро-
валось правилами негласными, нефор-
мальными, основанными на раскладе сил 
при императорском дворе . Назначение 
губернаторов являлось ареной борьбы 
различных групп влияния высшей знати, 
приближённой к царскому двору . Само-
держец, лавируя между этими группи-
ровками, мог принять любое решение 
исходя из собственных расчётов и выгод . 
Политика divide et impera (лат. – разде-
ляй и властвуй) во все времена служила 
способом утвердить власть государя в 
придворной среде, и раздача должностей 
была одним из самых эффективных спо-
собов поощрения тех или иных сановни-
ков или стоящих за ними кланов . 

Одним из главных чиновников, имев-
ших непосредственное влияние на на-
значение и смещение губернаторов, был 
министр внутренних дел . Это неудиви-
тельно, поскольку «хозяева губерний» 
были в его непосредственном подчине-
нии, хотя, как уже было сказано, напря-
мую их назначать и увольнять он не мог . 
Но мог влиять на решение императора, 
подавая свой голос за или против того 
или иного кандидата на губернаторский 
пост . Мог, наконец, сам выступать с ини-
циативами о назначении, перемещении 
или увольнении губернаторов . Очень 
многое в этом случае, конечно, зависело 
1 Трубецкая О . Князь В . А . Черкасский и его участие 

в разрешении крестьянского вопроса . Материалы 
для биографии . Т . 1 . Кн . 2 . М ., 1904 . С . 26 .

от личных качеств министра, его актив-
ности, аппаратного веса, наконец, от его 
представления о том, какие люди должны 
становиться губернаторами . 

Само собой, «министры внутренних 
дел уделяли поиску “достойных” канди-
датур немало внимания . Однако это не 
всегда удавалось . Иногда у министра вы-
бор был не слишком широк, иногда сде-
лать его мешали политические и иные 
соображения, и всегда присутствовала 
опасность ошибиться» [5, с . 205] . К реко-
мендациям министра император, конеч-
но же, прислушивался, хотя бы потому, 
что «не имел возможности проверять, а 
тем более знать лично все предлагаемые 
ему кандидатуры» [3, с . 3] . Но как выяс-
няется из анализа архивных материалов, 
не всегда рекомендация главы МВД при-
водила к назначению на губернаторский 
пост, к тому же не только министр вну-
тренних дел старался продвигать своих 
протеже . 

Министерская протекция 
Назначенный министром внутренних 

дел в 1855 г . Сергей Степанович Ланской 
был, по отзывам многих, человеком мяг-
ким, поддававшимся стороннему влия-
нию . Так, например, по словам Д . А . Ми-
лютина, Ланской «давал водить себя 
другим закулисным деятелям»2 . Однако 
это суждение вряд ли можно считать 
совершенно справедливым, например, 
хорошо знавший министра по службе 
П . А . Шульц (делопроизводитель в Ост-
зейском комитете в Петербурге) писал: 
«…мнение о безличности Ланского и 
подчинении его чужому влиянию было 
весьма ошибочно . Под добродушной 
своей улыбкой и полным отсутствием 
трескучих фраз Ланской скрывал самые 
твёрдые убеждения, самое непреклонное 
следование по избранному пути»3 .

2 Милютин Д . А . Воспоминания . 1860–1862 . М ., 
1999 . С . 45 . 

3 Остзейский комитет в Петербурге в 1856–1857 гг . 
Из воспоминаний Павла Антоновича Шульца // Го-
лос минувшего . 1915 . № 1 . С . 130 . 
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Ланской, конечно, не был прирождён-
ным реформатором, бросившим вызов 
старой крепостнической системе, но был 
опытным чиновником и царедворцем, 
обладавшим широким кругозором и не-
плохо знавшим людей . Не менее тонко 
чувствовал он момент: эпоха требовала 
беспощадной замены губернаторов, не 
справлявшихся с вызовами времени (т . е . 
с подготовкой к реформам), их замены 
кандидатурами, более подходящими . 

В мае 1856 г . генерал-адъютант 
П . П . Ланской сообщил министру (кото-
рому приходился двоюродным братом), 
что против владимирского губернато-
ра генерал-лейтенанта В . Е . Анненкова 
«слышатся общее неудовольствие, общий 
ропот на бездействие власти, на продаж-
ность администрации, стремящейся не к 
пользе и благу общему, но к скорейшему 
обогащению посредством незаконных 
нажив: а где их нет, или не предвидится, 
администрация остаётся в паралитиче-
ском бездействии»1 . Министр Ланской 
отреагировал на жалобу оперативно, 
во всеподданейшем докладе поддержав 
идею уволить Анненкова (о котором «и 
прежде доходили самые неблагоприят-
ные сведения») от должности с зачисле-
нием «по армейской пехоте» . 

Для того чтобы заместить потенци-
ально вакантное место владимирского 
губернатора управляющий Министер-
ством внутренних дел предложил импе-
ратору многоходовую комбинацию: на 
место Анненкова перевести витебского 
гражданского губернатора Е . С . Тиличее-
ва («который усердно и деятельно управ-
ляет губернией в течение с лишком 3 лет, 
но весьма страдает от влияния тамошне-
го климата»), а в Витебскую губернию на-
значить состоящего при МВД статского 
советника Г . Д . Колокольцева, «отлично 
рекомендуемого генерал-адъютантом 
графом Киселёвым, имевшим случай 
убедиться в достоинствах Колокольце-
ва во время управления им Полтавской 
1 Российский государственный исторический архив 

(РГИА) . Ф .1284 . Оп . 41 . 1856 . Д . 90 . Л . 4 об . 

и Курской палатами государственных 
имуществ» . Все предложения Ланского 
по перемещениям во Владимирской и 
Витебской губерниях были одобрены им-
ператором2 . 

Колокольцев, правда, возложенно-
го на него доверия не оправдал: осенью 
1858 г . Комитет министров усмотрел, что 
«на витебского гражданского губернато-
ра возникают весьма важные обвинения 
в упущениях и беспорядках по разным 
частям управления вверенной ему гу-
бернией . Посему признаётся совершенно 
неудобным оставлять д .с .с . Колоколь-
цева при занимаемой ныне должности» . 
Министры просили назначить нового 
губернатора в Витебскую губернию, а 
Колокольцева причислить к МВД . Алек-
сандр ii согласился с этим представлени-
ем, подписав 24 октября 1858 г . указ об 
увольнении Колокольцева и назначении 
на его место П . Н . Клушина3 .

В другой раз С . С . Ланской настоял на 
увольнении от должности минского гу-
бернатора Ф . Н . Шкларевича, на которо-
го неоднократно доходили «неблагопри-
ятные сведения» (жалобы стекались и по 
линии МВД4, и по линии iii Отделения5), 
в связи с чем министр просил императо-
ра заменить Шкларевича другим лицом, 
«более соответствующим званию началь-
ника губернии»6 .   

При этом не всегда С . С . Ланской вы-
ступал как «карающая десница», порой 
он предлагал императору повысить того 
или иного вице-губернатора до губер-
натора . Так было с астраханским вице-
губернатором Б . В . Струве, проведшим 
2 года в этой должности и, по мнению 
министра, «вполне ознакомившимся с 
потребностями тамошнего края» и гото-
вого стать губернатором7 . Точно так же 
управляющий МВД просил о повышении 
2 РГИА . Ф .1284 . Оп . 41 . 1856 . Д . 90 . Л . 10 . Об . 11 .
3 РГИА . Ф . 1284 . Оп . 41 . 1858 . Д . 111 . Лл . 1–2 .
4 РГИА . Ф . 1284 . Оп . 41 . 1856 . Д . 157 . Лл . 3–4 .
5 Государственный архив Российской Федерации 

(ГАРФ) . Ф . 109 . Оп . 223 . Д . 21 . Л .25 об .
6 РГИА . Ф . 1284 . Оп . 41 . 1856 . Д . 157 . Лл . 1–1 об .
7 РГИА . Ф . 1284 . Оп . 41 . 1859 . Д . 93 . Л . 55 . 
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для тверского вице-губернатора Е . Н . Из-
векова, которого прочил в симбирские 
губернаторы «с производством его в дей-
ствительные статские советники, так как 
он в настоящем чине состоит 13 лет и 
по усердной службе вполне заслуживает 
повышения»1 . 

Иногда министр внутренних дел 
предлагал императору кандидатуры 
людей, лично ему известных, на губер-
наторские позиции, не поясняя, чем 
продиктован выбор . Так произошло с 
замещением вакансии волынского граж-
данского губернатора: она открылась в 
связи с переводом бывшего там губерна-
тором П . Н . Клушина на место директора 
отделения промышленности и художеств 
в Правительственной комиссии внутрен-
них и духовных дел Царства Польского . 
Вместо Клушина Ланской предложил 
императору кандидатуру смоленского 
губернского предводителя, д .с .с . князя 
М . В . Друцкого-Соколинского . Импера-
тор оставил на докладе министра помету: 
«исполнить»2 .

Как видно, роль министра внутренних 
дел в назначениях (а также смещениях) 
губернаторов была довольно велика, что 
неудивительно: именно он делал доклад 
императору по кадровым перемещениям . 
Очевидно, однако, что не только глава 
МВД мог оказывать протекцию, назна-
чать или смещать губернаторов . Уместно 
поставить вопрос: какие ещё высокопо-
ставленные персоны могли «проводить» 
своих протеже на губернаторские посты? 

Наряду с министром внутренних дел 
и главы других министерств старались 
протежировать своих ставленников на 
губернаторские должности . Несмотря 
на то, что отношения между министер-
ствами порой оставляли желать лучшего 
(шла постоянная подковёрная борьба, 
полная интриг и взаимных обид), порой 
глава МВД всё же шёл навстречу пожела-
ниям коллег по кадровым назначениям в 
губернаторском корпусе .
1 РГИА . Ф . 1284 . Оп . 41 . 1856 . Д . 90 . Лл . 1–1 об . 
2 РГИА . Ф . 1284 . Оп . 41 . 1856 . Д . 150 . Л . 6 .

В качестве примера такой сговорчи-
вости С . С . Ланского можно привести 
просьбу военного министра Н . О . Су-
хозанета, ходатайствовавшего о назна-
чении в Новгородскую губернию лично 
ему знакомого бывшего помощника на-
чальника пахотных солдат Витебской и 
Могилёвской губерний генерал-майора 
В . И . Филипповича . Филиппович, в ко-
нечном счёте, не только стал губерна-
тором (удержавшись на этом посту до 
1862 г .), но и получил производство в чин 
генерал-лейтенанта3 .

Но чаще ситуация складывалась ров-
но противоположным образом . Напри-
мер, случай с ходатайством министра 
Императорского двора В . Ф . Адлерберга, 
составлявшего протекцию действитель-
ному статскому советнику П . Н . Арапову 
(бывшему при нём чиновником по осо-
бым поручениям) . Желая выбить своему 
подчинённому «тёплое местечко», Адлер-
берг обратился к министру внутренних 
дел, прося за Арапова: дескать, тот «желал 
бы занять место гражданского губерна-
тора в одной из внутренних Великорос-
сийских губерний; ибо, прослужив бо-
лее 23 лет по Министерству внутренних 
дел … он приобрёл надлежащую для того 
опытность» . «Будучи совершенно дово-
лен службой г-на Арапова, – продолжал 
Адлерберг, – я со своей стороны имею 
честь рекомендовать его Вашему высоко-
превосходительству и покорнейше про-
сить предоставить ему, при открытии 
вакансии, означенную должность, если 
признаете сие возможным»4 . Казалось, 
назначение вот-вот произойдёт, но со-
вершенно неожиданно Ланской наложил 
veto на ожидаемое решение вопроса, при-
чём в весьма резком тоне: «В настоящее 
время я не предвижу к тому никакой воз-
можности при значительном числе кан-
дидатов на губернаторские должности, 
остающихся ещё не размещёнными»5 . 

3 РГИА . Ф . 1284 . Оп . 41 . 1857 . Д . 102 . Л . 1 . 
4 РГИА . Ф . 1284 . Оп . 41 . 1857 . Д . 54 . Лл . 1–1 об .
5 Там же . Л . 4 . 
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Генерал-губернаторская протекция
В российской властной вертикали се-

редины xix в . практически наравне с ми-
нистрами стояли генерал-губернаторы, 
назначаемые царём из кадровых военных . 
Они должны были лично гарантировать 
порядок и стабильность в наиболее про-
блемных и отдалённых регионах . Если в 
начале века существовали всего 3 гене-
рал-губернаторства (с 8 губерниями в 
них), то к 1850 г . их уже было 10 (с 12 гу-
берниями) . Генерал-губернаторы назна-
чались прежде всего в национальные 
окраины (в Финляндию и Прибалтику), 
на юг (в Новороссию), а также в земли за 
Уралом (в Западную и Восточную Сибирь 
и в Оренбургский край); кроме того, в 
обе столицы также назначались генерал-
губернаторы с неограниченными полно-
мочиями . 

Эти специальные агенты императора, 
лично ему знакомые и пользовавшиеся 
практически неограниченным монаршим 
доверием (и такими же неограниченны-
ми, по сути, полномочиями), разумеется, 
вносили свою лепту в процесс формиро-
вания губернаторского корпуса . Контро-
лируя ход дел сразу в нескольких губер-
ниях, генерал-губернаторы были сильно 
заинтересованы в том, чтобы под их ру-
ководством служили люди, проверенные, 
надёжные и лояльные . 

Виленский, гродненский и ковенский 
генерал-губернатор В . И . Назимов был 
одним из доверенных людей императо-
ра Александра ii . Состоя при наследнике 
престола с 1836 г ., он сумел заручиться 
полным расположением будущего госу-
даря . Аппаратный вес Назимова, выра-
жаясь современным языком, был весь-
ма значителен, поэтому он считал себя 
вправе фактически лично подбирать 
губернаторов в те области, за которые 
нёс ответственность . В апреле 1856 г . он 
ходатайствовал перед С . С . Ланским об 
определении на место гродненского гу-
бернатора (вместо просившегося в от-
ставку барона фон дер Ховена) директора 

1-й Московской гимназии д . с . с . Шпеера, 
«известного мне своими способностями 
в административном управлении, зна-
ющего совершенно гражданское дело-
производство, благонамеренного во всех 
отношениях, за действия коего я вполне 
могу ручаться, и который при представ-
лении его мною Вашему Высокопревос-
ходительству в С .-Петербурге удостоился 
уже милостивого обещания Вашего по-
лучить таковую должность при первой 
возможности»1 .

В сентябре 1857 г . Назимов просил о 
назначении на пост виленского губерна-
тора М . Н . Похвиснева, тамошнего вице-
губернатора . И вновь генерал-губернатор 
не скупился на похвалы своей креатуре: 
Похвиснев уже седьмой месяц замещает 
отсутствующего губернатора А . И . Рос-
сета и «успел приобрести общее к себе 
доверие и уважение», вследствие чего, 
продолжал Назимов, «смело рекомен-
дую Вашему Высокопревосходительству 
этого достойного чиновника, особенно 
полезного для службы в здешнем крае»2 . 
Точно так же нахваливал Назимов от-
ставного полковника С . Ф . Хоминского, 
которому прочил место губернатора в 
Ковно . Оба они (Похвиснев и Хомин-
ский), заверял Назимов, «отличаются 
особенным усердием к службе и по опыт-
ности, справедливости и примерной дея-
тельности приобрели всеобщее уважение 
и полное право на особое к ним внимание 
начальства» . В итоге министр внутрен-
них дел согласился сделать Александру ii 
представление о назначении виленским 
губернатором Похвиснева, а ковенским –
Хоминского, и царь вполне предсказуемо 
одобрил обе кандидатуры3 .

Назимов вообще часто одобрительно 
отзывался о своих сотрудниках, причём 
не только потенциальных, но и бывших . 
Когда ковенский губернатор И . В . Рома-
нус (предшественник Хоминского) по-
просил Ланского о переводе «по семей-
1 РГИА . Ф .1284 . Оп .41 . 1856 г . Д .76 . Лл .2–2 об . 
2 РГИА . Ф .1284 . Оп .41 . 1857 г . Д .149 . Лл .1–1 об . 
3 Там же . Лл . 8–8 об . 



68

ISSN 2072-8360 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки 2022 / № 3

ным своим обстоятельствам» в одну из 
«внутренних губерний», Назимов напи-
сал Ланскому, что очень доволен служ-
бой Романуса, входит в его семейные об-
стоятельства и тоже ходатайствует о его 
переводе1 .

При этом не всегда протекция Нази-
мова оканчивалась успешно . Скажем, не-
удачей обернулась его попытка сделать 
минским губернатором председателя ви-
ленской казённой палаты д . с . с . де Робер-
ти . Узнав, что прежний минский губер-
натор, генерал-майор И . А . Россет, будет 
переведён на другую должность (членом 
Временного распорядительного комите-
та по устройству южных поселений), На-
зимов вновь написал С . С . Ланскому . В 
письме он заверял министра в «отличных 
качествах и совершенной благонадёжно-
сти» де Роберти; напоминал, что, когда в 
декабре прошлого года тот лично пред-
ставлялся Ланскому, министр пообещал 
«иметь его в виду при открытии вакан-
сии»; убеждал, что «никто более не со-
ответствовал бы к занятию теперь долж-
ности Минского губернатора как он, по 
тому уважению, что ему вполне известно 
положение края, в составе коего ещё не-
давно находилась Минская губерния»; 
наконец, генерал-губернатор подчёрки-
вал, что де Роберти, «ознакомившись 
уже с некоторыми значительнейшими 
и образованнейшими помещиками сей 
губернии, конечно, приобрёл бы вскоре 
доверие местного дворянства и принёс 
бы тем истинную пользу для предприня-
того столь важного дела, и я поставил бы 
себе приятным долгом оказывать ему со 
своей стороны всякое содействие моими 
наставлениями и советами, чрез что уста-
новилось бы такое единство в действиях 
начальств соседних губерний, весьма не-
обходимое для желаемого исхода сего 
дела»2 .

Казалось, что у Ланского нет основа-
ний возражать против этой протекции . 
Но ситуация повернулась неожиданным 
1 РГИА . Ф . 1284 . Оп . 41 . 1857 . Д .139 . Л .39 об .
2 РГИА . Ф . 1284 . Оп . 41 . 1858 . Д . 25 . Лл . 5 об .– 6 об . 

образом: министр ответил Назимову, что 
ещё до получения письма с ходатайством 
о де Роберти минским губернатором им-
ператор уже назначил Э . Ф . Келлера3 . 
Пикантность ситуации состояла в том, 
что письмо Назимова было получено 
8 февраля, и в тот же день состоялось на-
значение Келлера4 . Остаётся неясным, то 
ли Ланской не захотел идти против воли 
императора, то ли сознательно ввёл в за-
блуждение Назимова . 

Ещё в одном случае личное вмеша-
тельство государя спутало все карты 
санкт-петербургскому военному гене-
рал-губернатору П . Н . Игнатьеву, хода-
тайствовавшему о назначении петер-
бургским гражданским губернатором 
Н . М . Муравьёва, в ту пору бывшего 
губернатором в Рязани . В письме Алек-
сандру ii Игнатьев приводил, казалось, 
неопровержимые доводы в пользу свое-
го протеже: «При предстоящей перемене 
начальника С .-Петербургской губернии 
ввиду нынешних обстоятельств, полагаю 
существенно важным, чтобы губерния 
сия была вверена губернатору, вполне 
в управлении опытному . Частных бес-
порядков здесь более, нежели где-либо 
ожидать должно: на подобные случаи гу-
бернатор должен быть заранее и практи-
чески приготовлен . Доселе губернаторы в 
С .-Петербурге назначались из числа лиц, 
исполнявших те же обязанности в дру-
гих губерниях . На этом основании осме-
ливаюсь ходатайствовать о назначении 
сюда кого-либо из числа губернаторов… 
я считаю соответствующим требовани-
ям рязанского гражданского губернатора 
д . с . с . Муравьёва, в бытность здесь вице-
губернатором неоднократно губернией 
управлявшего» . Однако у самодержца 
были свои планы относительно столи-
цы . «Дождаться ответа гр . Бобринского», 
– ответил он Игнатьеву, тем самым дав 
понять, что именно А . А . Бобринского 
видит петербургским губернатором (по-
следний в итоге и был назначен столич-
3 Там же . Л . 10 . 
4 Там же . Л . 4 . 
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ным губернатором 12 января 1861 г .)1 .
Не менее активно своих протеже от-

стаивали и другие влиятельные генерал-
губернаторы . Киевский генерал-губерна-
тор И . И . Васильчиков в октябре 1856 г . 
просил С . С . Ланского выхлопотать у 
императора увольнение с пансионом (и 
причисление к МВД) для подольского гу-
бернатора М . В . Степанова, а на его место 
перевести подольского вице-губернатора 
В . Ф . Пфеллера, который «успел впол-
не узнать потребности губернии и осо-
бенное и исключительное её положение, 
изучить население её – со всеми разно-
образными его стремлениями, многочис-
ленные местные особенности и, наконец, 
необходимые условия управления сей гу-
бернией . Поэтому он, несомненно, будет 
весьма полезным в должности началь-
ника губернии, тем более что он, как мне 
известно, приобрёл уважение и влияние 
в губернии, с коими соединяется, и до-
верие населения, составляющее важное 
условие для успешных действий управ-
ления» . Васильчиков подчёркивал, что 
готов ручаться за свою креатуру: «Лично 
мне г . Пфеллер известен как человек рус-
ский по душе и по убеждениям2, как чи-
новник опытный и благонамеренный»3 . 
Ланской возражений не имел, равно как и 
император . В итоге Степанов был уволен 
с пансионом и причислен к МВД, а Пфел-
лер стал губернатором4 . 

1 РГИА . Ф . 1284 . Оп . 41 . 1860 . Д . 126 . Л . 11 . 
2 Ещё с 1831 г ., по секретному повелению Николая i 

в западных губерниях, в Прибалтике и в Царстве 
Польском необходимо было замещать губерна-
торские должности (а также вице-губернаторские, 
губернских прокуроров, уездных стряпчих и даже 
почтмейстеров) чиновниками «по возможности 
русского происхождения» . Подтверждённый в 
1855 г ., этот запрет создал большие сложности 
с замещением низших «незначительных» долж-
ностей . В результате в 1857 г . он был отменён, но 
Александр ii считал «привлечение русских благо-
надёжных чиновников для службы в сих губерниях 
весьма полезным и теперь» [5, с . 205–206] . Генерал-
губернаторам приходилось держать в голове это 
обстоятельство при выборе кандидатур на губер-
наторские должности . 

3 РГИА . Ф . 1284 . Оп . 41 . 1856 . Д . 198 . Л . 46 об .
4 РГИА . Ф . 1284 . Оп . 41 . 1856 . Д . 198 . Л . 49 . 

Другой генерал-губернатор – лиф-
ляндский, эстляндский и курляндский – 
А . А . Суворов в декабре 1858 г . про-
сил Ланского способствовать назначе-
нию в Эстляндию губернатором, вместо 
И . Е . Гринвальда (тот обратился к Суво-
рову с просьбой об увольнении от долж-
ности «по расстроенному здоровью»), 
«известного мне с отличной стороны 
и состоящего при Министерстве госу-
дарственных имуществ генерал-майора 
В . К . Ульриха, о котором вашему высоко-
превосходительству уже были представ-
лены одобрительные и лестные отзывы»5 . 
27 декабря 1858 г . Ульрих был назначен 
эстляндским губернатором . 

Успешно окончилось и ходатай-
ство московского генерал-губернато-
ра С . Г . Строганова о назначении мо-
сковским гражданским губернатором 
Ф . П . Корнилова6 . 

Протекция сенаторов, членов 
Госсовета и самих губернаторов
Не только министры и генерал-гу-

бернаторы имели достаточный полити-
ческий вес, чтобы оказывать протекцию 
в получении места губернатора . Иногда 
на себя эту функцию брали другие вли-
ятельные сановники – сенаторы, члены 
Государственного совета и прочие высо-
копоставленные и влиятельные лица . 

В описанном выше случае с назна-
чением Г . Д . Колокольцева обращает на 
себя внимание ссылка министра Лан-
ского на рекомендацию одного из высо-
копоставленных николаевских сановни-
ков, графа П . Д . Киселёва, долгие годы 
возглавлявшего Министерство государ-
ственных имуществ . Киселёв, слывя од-
ним из самых близких к покойному им-
ператору людей, был при этом человеком 
широких взглядов и, насколько это было 
в его силах, старался реформировать вве-
ренные ему отрасли государственного 
управления, за что пользовался большим 
уважением и авторитетом в обществе . 
5 РГИА . Ф . 1284 . Оп . 41 . 1858 . Д . 129 . Лл . 4об .–5 . 
6 РГИА . Ф . 1284 . Оп . 41 . 1859 . Д . 188 . Л . 4 .
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Для Александра ii престарелый граф уже 
не был столь незаменимой фигурой – мо-
лодой царь, едва взойдя на престол, фак-
тически отправил Киселёва в почётную 
отставку, назначив его русским послом в 
Париже . Однако и в новом своём качестве 
Киселёв не окончательно утратил своего 
влияния . Помимо случая протекции Ко-
локольцеву, он значительно содействовал 
назначению губернатором в Архангельск 
лично ему знакомого Н . И . Арандаренко – 
бывшего управляющего палатой государ-
ственных имуществ в Курске1 .

К примерам удачных ходатайств, без-
условно, стоит отнести историю перевода 
В . А . Арцимовича из Тобольской губернии 
в Калужскую . Арцимович – один из луч-
ших (если не лучший) губернаторов эпохи 
(это мнение разделяли не только его колле-
ги, но и начальство, в частности, министр 
С . С . Ланской2) – совершенно рассорился 
с генерал-губернатором Западной Сиби-
ри Г . Х . Гасфортом3 . Главным заступником 
Арцимовича в столице выступал его тесть, 
сенатор М . Н . Жемчужников . Человек 
очень уважаемый и влиятельный, сенатор 
имел хорошие отношения со многими вы-
сокопоставленными людьми в столице, в 
частности, с министром внутренних дел . В 
частных беседах с С . С . Ланским Жемчуж-
ников хлопотал о переводе Арцимовича в 
любую другую великорусскую губернию 
(Черниговскую, Воронежскую), но без-
успешно . 

При этом сенатор не терял оптимизма, 
стараясь в письмах поделиться им с Ар-
цимовичем: «Насчёт же твоего перемеще-
ния в другую губернию я буду хлопотать 
по возвращении Ланского в Петербург . 
Авось, Бог поможет сделать что-либо по-
лезное для тебя . Будем уповать и не будем 
унывать, а будем благоразумно бодрство-
вать . Добрый Ланской, как я вижу, очень 
желает переместить тебя, но он не совсем 
1 РГИА . Ф . 1284 . Оп . 41 . 1856 . Д . 190 . Л . 2 .
2 ГАРФ . Ф . 815 . Оп . 1 . Д .471 . Л . 3 об . 
3 Скропышев Я . С . Тобольская губерния в пятидеся-

тых годах // Виктор Антонович Арцимович . Вос-
поминания . Характеристики . СПб ., 1904 . С . 27–33, 
69–72 . 

в своей воле»4 . В конце концов, настойчи-
вость Жемчужникова принесла плоды: в 
июле 1858 г . В . А . Арцимович был назначен 
калужским гражданским губернатором .

Случай с Арцимовичем стоит при-
знать редким: министр внутренних дел, 
во-первых, не скрывал приятельских от-
ношений с его патроном, сенатором Жем-
чужниковым, и, во-вторых, явно симпа-
тизировал самому Арцимовичу . Именно 
поэтому он так охотно старался удовлет-
ворить просьбу о переводе последнего 
из Тобольской губернии . Но не всегда 
министр бывал так благодушен . Доволь-
но иезуитски, например, он ответил 
влиятельному, сановному и родовитому 
А . Ф . Голицыну (члену Государственного 
Совета), который просил Ланского объяс-
нить, почему был уволен протеже Голицы-
на, пермский губернатор П . А . Замятнин, 
и почему у него такая маленькая пенсия5 . 
Ответ Ланского гласил: «…Назначения и 
увольнения гражданских губернаторов 
зависят исключительно от усмотрения 
государя императора, и увольнение д . с . с . 
Замятнина, исправлявшего должность 
губернатора, последовало также на ос-
новании лично переданного мне Его Ве-
личеством повеления»6 . Иными словами, 
министр напомнил Голицыну, что фор-
мально он тут совершенно ни при чём – 
всё зависит от воли государя . Опытный и 
ловкий придворный Голицын прекрасно 
понимал, что это отговорка: император 
довольно редко вмешивается в кадровые 
назначения в губернаторском корпусе – 
но поделать ничего не мог . 

Иногда протекцию губернаторам 
составляли… они сами, обращаясь на-
прямую к министру внутренних дел . 
Именно так поступил в сентябре 1856 г . 
воронежский губернатор Ю . А . Долго-
руков, узнавший об отставке своего ни-
жегородского коллеги Ф . В . Анненкова . 
Напирая на тот факт, что в Нижегород-
ской губернии «находятся имения жены 
4 Там же . С . 69 . 
5 РГИА . Ф . 1284 . Оп . 41 . 1857 . Д . 175 . Лл . 54–55 об .
6 Там же . Л . 57 .
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и детей моих», которые «оставаясь без 
надлежащего надзора, ежегодно прихо-
дят в большее расстройство», Долгору-
ков просил министра: «Не изволите ли 
найти возможность ходатайствовать о 
перемещении меня в звание начальника 
Нижегородской губернии . Генерал-май-
ор Муравьёв (имеется в виду А . Н . Му-
равьёв, назначенный вместо Анненкова – 
Н. М .) к месту назначения, вероятно, ещё 
не отправился, и перемена назначения 
для него не составит никакой разности и 
ущерба»1 . Просьба, впрочем, осталась без 
ответа . Возможно, отчасти против Долго-
рукова сыграла устоявшаяся традиция: 
«Не назначать на губернаторские посты 
лиц, имевших в этих губерниях поместья, 
а также ранее занимавших там выборные 
должности или служивших в ведомствах 
местного правления» [1, с . 39] .

Очень многое зависело и от личных 
взаимоотношений просителя (губерна-
тора) с министром . Примером успешного 
восстановления на службе после уволь-
нения с губернаторского поста является 
история Д . Н . Толстого . В 1858 г . именно 
он был освобождён от поста калужского 
губернатора (который и занял В . А . Ар-
цимович), но уходить со службы вовсе 
Толстой не собирался . В июле 1859 г . он 
напомнил о себе Ланскому, ненавязчи-
во намекнув министру, что тот обещал 
вновь определить его на службу2 . В ско-
ром времени Д . Н . Толстой действитель-
но вновь стал губернатором – на сей раз 
воронежским . В одном из первых писем 
Ланскому из Воронежа он не скрывал 
своей благодарности, отмечая, что обя-
зан «настоящим моим назначением един-

ственно доброму обо мне мнению Вашего 
Высокопревосходительства»3 . К Толстому 
Ланской в самом деле благоволил, пере-
ведя его в 1861 г . из губернаторов на важ-
нейший пост директора Департамента по-
лиции исполнительной в МВД .

Заключение
Как показывает проведённое иссле-

дование, фактор протекции в губерна-
торских назначениях второй половины 
1850-х гг . имел очень большое значение . 
По большей части можно говорить о про-
текции клановой, при которой покрови-
тель добивался нужного назначения для 
лица, с которым уже был знаком по пре-
дыдущей службе . 

На министра внутренних дел, от кото-
рого зависели представления кандидатов 
на высочайшее имя, оказывали давление 
не только самые высокопоставленные 
особы (другие министры, генерал-губер-
наторы, сенаторы, члены Госсовета), но 
даже и сами губернаторы, старясь до-
биться для себя перевода в удобную или 
привлекательную (по тем или иным при-
чинам) губернию . Само собой, не всегда 
эти протекции оказывались удачными: в 
каких-то случаях против них выступал 
сам министр внутренних дел, в других 
– свои коррективы вносил император . 
Однако чаще всего ходатайства увенчи-
вались успехом, и покровительствуемые 
лица получали вожделенные губернатор-
ские посты, благо желающих стать «хо-
зяином губернии» всегда было, как уже 
говорилось, достаточно .
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Аннотация
Цель. Рассмотрение и анализ основных направлений деятельности военного трибунала Ени-
сейского бассейна в первые послевоенные годы (1945–1948). 
Процедуры и методы. Проведён анализ документов из фондов государственного архива Крас-
ноярского края (ГАКК). В работе использовались: метод анализа, сравнительно-исторический 
и проблемно-хронологический методы исследования процесса функционирования органа 
специального правосудия в отдельно взятом регионе. 
Результаты. Выявлены закономерности деятельности военного трибунала Енисейского бас-
сейна в первые послевоенные годы (1945–1948).
Теоретическая и/или практическая значимость. Результаты исследования вносят вклад в из-
учение деятельности отечественных органов юстиции и правопорядка в советский период. 

Ключевые слова: трибуналы транспорта, военный трибунал Енисейского бассейна, послево-
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Abstract
Aim. To consider and analyze the activities of the Military Tribunal of the Yenisei Basin in the first 
post-war years (1945–1948).
Methodology. The analysis of theoretical material (documents from funds of the State Archive of the 
Krasnoyarsk Region (SAKR)) is carried out. During the research, the method of analysis, compar-
ative-historical and problem-chronological methods of studying the process of functioning of the 
special justice body in a particular region were used. 
Results. The regularities of activities of the Military Tribunal of the Yenisei Basin in the first post-war 
years (1945–1948) were revealed. 
Research implications. The results of the research contribute to the study of activities of domestic 
justice and law enforcement bodies in the Soviet period.
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Введение
По окончании Великой Отечествен-

ной войны начался переход страны на 
мирные рельсы . Реформирование зако-
нодательства было подчинено этой цели . 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 21 сентября 1945 г . было отме-
нено военное положение, введённое ПВС 
СССР 22 июня 1941 г . Указом от 21 сентя-
бря 1945 г . также отменялась уголовная и 
иная ответственность по законам воен-
ного времени [1, с . 620] . 

Однако на транспорт действие этого 
законодательного акта не распространи-
лось . Железным дорогам, морским и реч-
ным пароходствам, а также связанным с 
транспортом предприятиям приходилось 
работать в соответствии с Указами ПВС 
СССР от 15 апреля 1943 г . «О введении 
военного положения на всех железных 
дорогах» и от 9 мая 1943 г ., распростра-
нившего действие Указа от 15 апреля на 
водный транспорт1 .

В мирное время железнодорожни-
ки и работники водного транспорта по-
прежнему были приравнены к военным 
и в случае нарушения закона подлежали 
суду военного трибунала . Подобное по-
ложение объяснялось чрезмерной загру-
женностью путей сообщения . С востока 
на запад шли эшелоны с грузами, предна-
значенными для советских войск, дисло-
цировавшихся в освобождённых странах 
Европы . Шла реэвакуация . С запада на 
восток возвращались демобилизованные 
фронтовики . 

Водный же транспорт (прежде все-
го, речной) играл существенную роль во 
внутренних пассажирском и товарном 
оборотах . В середине 1940-х гг . Енисей 
по-прежнему являлся одной из основных 
транспортных артерий Красноярского 
края . Справляться с управлением транс-
портом было проще, держа его на воен-
ном положении .

1 Сборник законов СССР и Указов Президиума 
Верховного Совета СССР . 1938–1944 гг . М ., 1945 . 
С . 132–133 .

Целью данной статьи является из-
учение деятельности военного трибунала 
Енисейского бассейна с момента окон-
чания Великой Отечественной войны до 
демилитаризации транспорта . Соответ-
ственно, нижняя граница хронологиче-
ских рамок исследования ограничивается 
вторым полугодием 1945 г ., а верхняя – 
2 мая 1948 г ., когда в действие вступил 
Указ ПВС СССР «Об отмене военного по-
ложения на железнодорожном, речном и 
морском транспорте» .

Деятельность органов юстиции в по-
слевоенный период отражена в работах 
канадского историка советского права 
П . Соломона [4] . Вопросы послевоенно-
го правосудия рассмотрены и в фунда-
ментальной монографии «История суда 
и правосудия в России» [1] . Работе же 
непосредственно трибуналов транспор-
та в указанное время посвящены труды 
А . Я . Кодинцева [2; 3] и Д . Н . Шкаревско-
го [5; 6; 7; 8] . Несмотря на усилия исто-
риков и правоведов, данная тематика 
полностью не раскрыта, особенно на ре-
гиональном уровне . 

Деятельность военного трибунала 
Енисейского бассейна по отправлению 

правосудия на подведомственной 
территории

К началу 1946 г . в подсудности воен-
ного трибунала (ВТ) Енисейского бассей-
на находились работники Енисейского 
речного пароходства, Минусинских, Пав-
ловских, Пискуновских, Подтёсовских 
и Игарских судоремонтных мастерских, 
речного порта и судоремонтного завода 
в Красноярске, предприятия и службы 
Главного управления Северного мор-
ского пути . Протяжённость территории 
обслуживания трибунала составляла 
7373 км с севера на юг . Демобилизации 
военных в первые послевоенные месяцы 
привели к увеличению числа работни-
ков водного транспорта и связанных с 
ним предприятий . Если во втором полу-
годии 1945 г . численность работавших 
в подсудных организациях составляла 
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12500 чел ., то в первом полугодии 1946 г . – 
уже 15592 чел .1

ВТ Енисейского бассейна приходи-
лось работать в очень тяжёлых условиях . 
Обширная, труднопроходимая террито-
рия затрудняла как доставку подсудимых 
в Красноярск, так и перемещение членов 
трибунала для организации выездных 
судебных сессий . Во втором полугодии 
1945 г . трибунал не рассматривал дела, 
возбуждённые на Крайнем Севере2 . Здесь 
работать приходилось только постоян-
ным сессиям .

Работа трибунала затруднялась и 
ростом не только абсолютной, но и от-
носительной преступности на подве-
домственной территории . Во втором 
полугодии 1945 г . на 100 работавших на 
подведомственных предприятиях было 
осуждено 12 чел ., а в первой половине 
1946 г . – 17 чел . Из осуждённых за первые 
6 месяцев 1946 г . 35,6% работали в Ени-
сейском пароходстве, 35,6% – в Главном 
Управлении Севморпути, 13,8% являлись 
работниками Сибирского судострои-
тельного треста, 3,4% служили в ВОХР 
или обучались в ремесленных училищах, 
2,6% были работниками управления пути 
по бассейну, 9% не работали в транспорт-
ных организациях3 .

Количество подсудимых, работавших 
в той или иной организации, зависело от 
числа сотрудников в ней . Посему Ени-
сейское пароходство и служба ГУСМП 
вместе дали более 70% подсудимых . В 
перевозках по Енисею и по Севморпути 
было задействовано большое количество 
матросов и работников береговых служб . 

В первом полугодии 1946 г . в трибу-
нал поступило 227 уголовных дел, а с 
предыдущих периодов осталось 7 дел . В 
подготовительных заседаниях было пре-
кращено производством 3 дела на 3 чел . 
Вернули на доследование 9 дел на 12 чел ., 
передали по подсудности 3 дела на 6 чел . 

1 Государственный архив Красноярского края 
(ГАКК) . Ф . Р-1454 . Оп . 17 . Д . 41 . Л . 59 . 

2 ГАКК . Ф . Р-1454 . Оп . 17 . Д . 41 . Л . 59 .
3 Там же . Л . 59–60 . 

Было принято к производству с измене-
нием квалификации 12 дел на 12 чел ., без 
изменения квалификации – 200 дел на 
214 чел ., передано по подсудности 3 дела 
на 6 чел . В судебных заседаниях было воз-
вращено на доследование 5 дел на 7 чел . 
По существу с вынесением приговора 
трибунал рассмотрел 210 дел на 274 чел . 
267 подсудимых признали виновными, 7 
– оправдали4 . Таким образом, на 5 членов 
трибунала в среднем пришлось по 40 дел, 
поэтому нагрузку на судей можно на-
звать умеренной . 

Принятие Указа ПВС СССР от 7 июля 
1945 г . «Об амнистии в связи с Победой 
над гитлеровской Германией» позволи-
ло закрыть некоторые дела . На этом ос-
новании, например, было прекращено 
дело заведующего столовой отдела ра-
бочего снабжения Игарской авиагруппы 
ГУСМП Г . А . Арсеньева, обвиняемого по 
ст . 116 . УК РСФСР (присвоение или рас-
трата должностным лицом или лицом, 
исполняющим какие-либо обязанности 
по поручению государственного или об-
щественного учреждения, денег, ценно-
стей или иного имущества, находящегося 
в его ведении в силу его служебного по-
ложения или исполнения обязанностей), 
который с 1 декабря 1944 г . по 25 июня 
1945 г ., по версии следствия, растратил 
продуктов, инвентаря и денег на сумму 
475 руб .5

Поскольку санкция данной статьи 
предусматривала до 3 лет лишения сво-
боды, а согласно Указу об амнистии ос-
вобождению подлежали осуждённые 
именно на такой срок лишения свободы, 
мелкий расхититель избежал тюремного 
заключения . 

Всего по данному Указу по всей стране 
было освобождено от наказания 6488 ра-
ботников водного транспорта, осуждён-
ных по п . «а» (осуждённым на срок не 
свыше 3 лет и к более мягким наказани-
ям) и «г» (осуждённым за воинские пре-
ступления) ст . 1 данного Указа . Также 
4 ГАКК . Ф . Р-1454 . Оп . 17 . Д . 41 . Л . 60 .
5 Там же . Л . 64 об . 
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избежали привлечения к уголовной от-
ветственности 918 водников, осуждён-
ных по другим статьям этого норматив-
ного правового акта . 323 наказание было 
сокращено [8, с . 155] .

Из осуждённых трибуналом Енисей-
ского бассейна в соответствии с данным 
Указом было освобождено от наказания 
6 осуждённых, а 4 нарушителям срок на-
казания был снижен наполовину1 .

В отношении тех, кто не попал под 
действие Указа об амнистии, трибу-
нал применил следующие наказания: из 
267 осужденных к условным наказаниям 
было приговорено 67 чел . (или 22,4%); 
исправительно-трудовым работам – 
30 (11,2%); к лишению свободы – 177 
(66,4%)2 . Эти цифры говорят о том, что 
судебная политика трибунала была до-
статочно суровой, и лишь немногие из 
осуждённых могли рассчитывать на мяг-
кое наказание . 

Нечастыми были и оправдания под-
судимых . Во втором полугодии 1946 г . 
ВТ Енисейского бассейна оправдал лишь 
2 подсудимых . 30 апреля 1946 г . было 
прекращено дело в отношении работника 
Енисейской судоверфи И . Т . Кандыбаева 
по ст . 193-7 (побег (из воинской части), 
совершённый второй раз) . Он обвинялся 
в том, что с 20 по 27 марта 1946 г . отсут-
ствовал на работе . Однако во время пред-
варительного заседания трибунала выяс-
нилось, что Кандыбаев, инвалид войны, 
находился на лечении в красноярском 
госпитале3 . Поскольку И . Т . Кандыбаев 
уже допускал самовольную отлучку, то 
следственные органы решили перестра-
ховаться и возбудить против него дело за 
«дезертирство», не вдаваясь в причины 
его отсутствия . 

В «дезертирстве» обвинялась и работ-
ница Подтёсовских судоремонтных ма-
стерских А . Н . Челющева, которая не вы-
ходила на работу с 16 по 31 марта 1946 г . 
В ходе судебного заседания она пояснила, 
1 ГАКК . Ф . Р-1454 . Оп . 17 . Д . 41 . Л . 64 об .
2 Там же . Л . 67 об . 
3 Там же .

что к 16 марта 1946 г . пришли в негод-
ность, выданные ей осенью 1945 г . поде-
ржанные валенки . Погода не позволяла 
женщине работать на открытом воздухе 
в другой обуви, а дирекция мастерских не 
могла выдать ей годные катанки, и Челю-
щева попросила о переводе в помещение, 
в чём ей было отказано . Свидетели под-
твердили показания подсудимой, и она 
была оправдана4 . Из данного дела видно, 
в какой нищете жили многие граждане 
СССР в первые послевоенные годы . Су-
дебным органам приходилось принимать 
во внимание эти обстоятельства . 

Делами, характерными только для 
судебных инстанций водного транспор-
та, были случаи аварий судов . В первом 
полугодии 1946 г . в ВТ Енисейского бас-
сейна поступили 4 таких дела, из кото-
рых 2 были возвращены на доследование . 
По оставшимся трибунал осудил 2 чел . 
Одним из них был 17-летний ученик 
токаря Минусинских судоремонтных 
мастерских по фамилии Мадисон . Не-
смотря на юный возраст, Мадисон уже 
имел 3-летний стаж работы на транс-
порте . 25 января 1946 г . ученик токаря 
решил отдохнуть, для этого он вывел из 
строя охлаждение мотора ремонтируе-
мого судна . В результате остановилась 
работа механического цеха мастерских, 
и для устранения последствий аварии 
потребовалось 40 минут . Мадисон был 
осуждён по ч . 1 ст . 59-3 «в» (нарушение 
работниками транспорта трудовой дис-
циплины) и приговорён к 3 годам за-
ключения5 . Здесь проявилась незрелость 
ученика токаря, Мадисон уже имел неко-
торый трудовой стаж, но в силу возраста 
ещё не полностью осознавал последствия 
своих действий .

Более зрелым был второй осуждён-
ный по делам об авариях . 51-летний ка-
питан парохода «Обь» Заболотский ра-
ботал на транспорте 16 лет, однако его 
судоводительский стаж составлял лишь 
3 года . Как и Мадисон, капитан решил 
4 ГАКК . Ф . Р-1454 . Оп . 17 . Д . 41 . Л . 65 . 
5 Там же . Л . 70 . 
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отдохнуть . Вечером 29 мая 1946 г . он 
оставил свой пароход пришвартованным 
выше понтонного моста в Красноярске 
и отправился домой . Старшим на судне 
остался 3-й штурман Тупиков, которому 
Заболотский приказал в 2–3 часа ночи 
привести «Обь» с гружёной 200-тонной 
баржей ниже моста к порту . 3-й штурман, 
не имея прав судовождения, допустил 
серьёзные ошибки, вследствие которых 
пароход врезался в мост, сорвав 11 пон-
тонов, а само судно утонуло . В результате 
этой аварии государству был причинён 
убыток в 199100 руб . Заболотский был 
осужден на 5 лет лишения свободы1 . Ма-
лый опыт работы непосредственно в су-
довождении не позволил Заболотскому 
адекватно оценить компетенцию одного 
из своих подчинённых, Тупиков же, свя-
занный воинской дисциплиной, не по-
смел отказаться от выполнения приказа . 

Поскольку на транспорте действова-
ли законы военного времени, самовольно 
покидавшие рабочие места транспортни-
ки преследовались как воинские дезерти-
ры . Во втором полугодии 1945 г . за воин-
ские преступления ВТ осудил 225 чел . В 
первом полугодии 1946 г . – 191, из них за 
дезертирство – 146, самовольные отлуч-
ки – 42, неисполнение приказа – 3 . 

Несмотря на снижение числа наруши-
телей дисциплины трибунал беспокоило 
положение с этим видом преступлений . 
Изучив дела, возбуждённые по данным 
фактам, члены ВТ пришли к выводу, 
что главными причинами самовольного 
оставления рабочих мест было то, что 
молодые рабочие из сельской местности, 
мобилизованные в 1945 г . и завербован-
ные в 1946 г ., по прибытии на транспорт 
«не были окружены настоящим внимани-
ем как по бытовым вопросам, так и в ча-
сти политического воспитания и контро-
ля за явкой на работу и ухода с работы»2 .

Проблема создания приемлемых бы-
товых условий для новых работников 
тянулась с военного времени . Рабочие 
1 ГАКК . Ф . Р-1454 . Оп . 17 . Д . 41 . Л . 70 .
2 Там же . Л . 72 .

не получали нормального жилья, зача-
стую они работали не по специальности, 
из-за чего проигрывали по зарплате . В 
большинстве своём «дезертирами» были 
молодые люди, только начинавшие тру-
довую деятельность . Оторванные от ро-
дителей, ещё не знавшие жизни, они по-
кидали рабочие места, не осознавая, что 
совершают преступление . 

Иногда «дезертиры» добровольно 
возвращались на производство . В первом 
полугодии 1946 г . было 46 вернувших-
ся, из них 36 работали на о . Диксон и в 
бухте Нордвик . Из этих мест было очень 
трудно выехать и негде было скрыться3 . 
Природные и географические условия 
некоторых районов Красноярского края 
препятствовали распространению этого 
вида преступности . Сама природа явля-
лась тюремщиком даже для тех, кого не 
осудили к лишению свободы .

Наказание за «дезертирство» было 
весьма суровым . Так, помощник началь-
ника военизированной пожарной коман-
ды 1923 г . р . Оменко в декабре 1945 г ., 
обокрав членов команды, покинул ра-
бочее место, 2 февраля 1946 г . трибунал 
осудил его к 5 годам заключения . Такой 
же срок получил ученик модельщика 
Красноярского судоремонтного завода 
Кулагин 1929 г . р ., который оставил пред-
приятие 20 апреля 1946 г . 

Более строго был наказан рабочий 
Нордвикского морского порта Оразбаев 
1922 г . р . На работу в порт он прибыл по-
сле отбытия наказания по ст . 163 п . «г» 
(тайное хищение чужого имущества, со-
вершённое частным лицом из государ-
ственных или общественных складов, 
вагонов, судов или иных хранилищ) . С 
22 августа по 5 октября 1945 г . Оразбаев 
не выходил на работу без уважительной 
причины . Выездная сессия трибунала 
14 декабря 1945 г . осудила его по ст . 193-
7 п . «г» (самовольная отлучка рядового и 
младшего начальствующего состава про-
должительностью свыше 2 ч) к 10 годам

3 ГАКК . Ф . Р-1454 . Оп . 17 . Д . 41 . Л . 73 .
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лишения свободы с поражением в изби-
рательных правах на 3 года1 .

Достаточно распространены были в 
практике трибунала дела, возбуждённые 
в соответствии с Постановлением Госу-
дарственного комитета обороны СССР 
от 22 января 1943 г . «Об усилении борь-
бы с расхищением и разбазариванием 
продовольственных и промышленных 
товаров» . Во втором полугодии 1945 г . 
в трибунал поступило 16 таких дел, в 
первом полугодии 1946 г . – 21 . За первые 
6 месяцев 1946 г . по таким делам ВТ осу-
дил 20 мужчин, 5 женщин и 1 подрост-
ка . Среди осуждённых были: 1 штурман, 
2 заведующих складами, 2 рабочих су-
доверфей и затонов, 20 представителей 
прочих профессий2 . 

Так, 2 февраля 1946 г . Л . И . Гришина и 
О . К . Линник были приговорены к 8 го-
дам лишения свободы в исправительно-
трудовых лагерях по ст . 116 (присвоение 
или растрата должностным лицом денег, 
ценностей или иного имущества, нахо-
дящегося в его ведении) . Первая, заведуя 
буфетом на пароходе «Академик Пав-
лов», с 12 июня 1945 г . допустила растра-
ту средств в сумме 20882 руб . и похитила 
130 кг муки, причинив таким образом 
ущерб государству на 24939 руб . Вторая, 
работая кассиром, совершила растрату в 
сумме 6300 руб .3

Хищением товаров часто занимались 
лица, имевшие к ним доступ . Работни-
ки складов, магазинов, овощехранилищ, 
касс порой оказывались нечисты на руку . 
Их добычей становились продукты пи-
тания, промышленное оборудование, 
бензин . Хищения наносили серьёзный 
ущерб советской экономике, истощённой 
войной, поэтому за эти преступления 
следовало строгое наказание . 

Особое место в судебной практике 
трибунала занимали «контрреволюцион-
ные» преступления . Во втором полугодии 
1945 г . в ВТ поступило 14 дел, возбуждён-
1 ГАКК . Ф . Р-1454 . Оп . 17 . Д . 41 . Л . 73 об . 
2 Там же . Л . 76 . 
3 Там же . Л . 77 . 

ных по ст . 58 . В первом полугодии 1946 г . 
таких было 7, из которых 6 – по ст . 58-10 
(пропаганда или агитация, содержащая 
призыв к свержению советской власти), 
1 – по ст . 58-12 (недонесение о достовер-
но известном, готовящемся или совер-
шённом контрреволюционном престу-
плении) . 

С учётом 1 дела о «контрреволюции», 
оставшегося от второй половины 1945 г ., 
ВТ во втором полугодии 1946 г . рассмо-
трел 8 дел в отношении 8 чел . Приговоры 
в отношении признанных виновными 
не отличались чрезмерной суровостью: 
5 осуждённых по ст . 58-10 были пригово-
рены к лишению свободы на сроки от 6 
до 9 лет, 1 – к   годам, а осуждённый по ст . 
58-12 боцман парохода «Папанин» Поха-
бов – к 2 годам4 . 

Суды по «контрреволюционным» де-
лам носили политический характер, и 
членам трибунала приходилось прояв-
лять особую осторожность, рассматри-
вая таковые . Однако сроки заключения, 
вынесенные трибуналом, говорили о 
смягчении репрессивной политики по 
отношению к «врагам народа» . 

Во втором полугодии 1946 г . структу-
ра преступности в Енисейском бассейне 
практически не изменилась . 68% осуж-
дённых в этот временной промежуток ра-
ботали в Енисейском пароходстве, 8,6% 
– в Сибирском судостроительном тресте, 
2,4% – в Управлении пути, Остальные не 
были работниками организаций, подчи-
нённых министерству речного флота5 . 

Особенностью второго полугодия 
1946 г . было увеличение доли нетранс-
портников среди осуждённых . Число «де-
зертиров» во втором полугодии 1946 г . 
выросло со 191 за предыдущие 6 месяцев 
до 226, а совершивших самовольные от-
лучки было 75 . 

Причины роста этого вида преступ-
ности были те же, что и в первом полу-
годии: плохие материально-бытовые 
условия, прежде всего, на судоремонт-
4 ГАКК . Ф . Р-1454 . Оп . 17 . Д . 41 . Л . 81 . 
5 Там же . Д . 42 . Л . 3 .
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ных и судостроительных предприятиях . 
Рабочим недоставало зимней одежды и 
обуви, не было должным образом нала-
жено общественное питание, мало уде-
лялось внимания их досугу . Последнее в 
трибунале обозначили как «недостаточ-
ную политико-воспитательную работу 
со стороны партийных, комсомольских 
и профсоюзных организаций»1 . Ограни-
ченные возможности государственных 
предприятий и организаций не позволя-
ли им должным образом организовать 
быт рабочих .

В ноябре и декабре часть команд 
плавсостава переводилась на судоре-
монтные предприятия . Но не все моря-
ки соглашались трудиться на берегу и 
становились «дезертирами», особенно 
много таких случаев было в ноябре и де-
кабре . В состав работников Сибирского 
судостроительного треста были включе-
ны спецпоселенцы, и осуждённые «вла-
совцы», расконвоированные в конце 
1946 г . Столь неблагонадёжные элемен-
ты проявили себя «как дезорганизаторы 
производства»2 . 

В условиях военного положения 
граждан часто против их воли направ-
ляли на те или иные места работы . Несо-
гласные с этим самовольно покидали ра-
бочие места . Привлечение на транспорт 
лиц, имевших счёты с властью, также не 
способствовало устойчивости кадров . 
Репрессированные не только пополняли 
ряды «дезертиров», но и провоцировали 
других к совершению противоправных 
действий .

Далеко не всех «дезертиров» удава-
лось задержать по «горячим следам» и 
предать суду . Во втором полугодии 1946 г . 
в трибунал поступило 99 дел о «дезертир-
стве» . Из них было прекращено 1 дело, на 
доследование было направлено 9, переда-
но по подсудности – 4, принято к произ-
водству – 85 . В судебных заседаниях было 
направлено на доследование 1 дело . ВТ 
осудил за самовольное оставление рабо-
1 ГАКК . Ф . Р-1454 . Оп . 17 . Д . 42 . Л . 8 об . 
2 Там же . 

чих мест 16 нарушителей в возрасте 16–
17 лет, 18––25 лет – 39, 26–40 лет – 10, 41–
50 лет – 8, 51 и старше – 1 . 72 «дезертира» 
были беспартийными, 2 – кандидатами в 
члены ВЛКСМ 3 . Большинство виновных 
в «дезертирстве», как и в первом полу-
годии, были молодыми людьми, не яв-
лявшимися членами комсомола . Работа 
с молодёжью всё ещё оставалась слабым 
местом в кадровой политике подсудных 
трибуналу организаций .

Хищения грузов по-прежнему состав-
ляли заметную долю дел, рассмотрен-
ных трибуналом . Во втором полугодии 
1946 г . в ВТ поступило 18 таких дел, ещё 
1 оставалось с предыдущего полугодия . 
Было рассмотрено 17 дел, по которым 
он осудил 40 чел . По ст . 162 «д» (тайное 
похищение чужого имущества (кража), 
совершённое из государственных или 
общественных складов или хранилищ, 
лицом, имевшим особый доступ в тако-
вые), трибунал осудил на 5 лет лишения 
свободы – 2 чел ., до 4 лет – 13, на 2 года 
– 9, менее чем на 2 года – 8 . 1 подсудимый 
был осуждён на 10 лет лишения свободы 
по Закону от 7 августа 1934 г . «Об охране 
имущества государственных предпри-
ятий, колхозов и кооперации и укрепле-
ния общественной (социалистической) 
собственности» . Остальные, признанные 
виновными, получили наказание не свя-
занное с лишением свободы . 

Среди осуждённых были: 1 руле-
вой, 1 механик и 1 заведующий складом, 
2 штурмана, 2 работника ВОХРА и 2 ко-
чегара, 3 приёмщика и 3 рабочих пор-
та, 4 шкипера, 7 матросов, 8 грузчиков, 
6 представителей прочих профессий . За 
расхищения трибунал наказал 21 мужчи-
ну и 19 женщин4 .

Среди хищений преобладали мелкие 
кражи, о чём говорит большое количе-
ство приговоров, не связанных с лишени-
ем свободы, и осуждение на небольшие 
сроки заключения . О том же свидетель-
ствуют профессии осуждённых, в боль-
3 ГАКК . Ф . Р-1454 . Оп . 17 . Д . 42 . Л . 8 об .
4 ГАКК . Ф . Р-1454 . Оп . 17 . Д . 42 . Л . 9 об . 
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шинстве случаев они занимали долж-
ности, которые не позволяли получить 
доступ к материальным ценностям, по-
этому имели возможность совершить 
лишь мелкие кражи . 

В первом полугодии 1947 г . число ра-
ботавших в подсудных ВТ организациях 
выросло на 8200 чел ., а средняя числен-
ность осуждённых на 100 работников 
с 18,5 чел . во втором полугодии 1946 г . 
– до 27 . В трибунале объяснили это не 
ростом преступности, а медлительно-
стью следственных органов в процессе 
раскрытия преступлений и в ведении 
предварительного расследования . Ста-
тистические данные подтверждали это . 
Из 221 осуждённого в первом полугодии 
1947 г . только 71 совершил преступления 
в этот временной промежуток, прочие 
150 – ещё в 1946 г .1 . Деятельность судеб-
ных инстанций во многом зависела от ка-
чества работы органов предварительного 
следствия . Но милиция и прокуратура не 
всегда должным образом соблюдали сро-
ки следствия . 

Как отмечает А . Я . Кодинцев, ВТ 
транспорта главным образом рассматри-
вал дела о трудовых преступлениях и хи-
щениях2 . В полной мере это относилось к 
судебной практике ВТ Енисейского бас-
сейна в первом полугодии 1947 г . В этот 
период 161 чел . дезертировал и 91 само-
вольно отлучились . Из попавшихся за 
дезертирство на 10 лет лишения свободы 
был осуждён 1 чел ., на 6–9 лет – 15, на 
5 лет – 46, на 2–4 года – 11, к 2 годам – 4, 
менее 2 лет – 1, к исправительно-трудо-
вым работам – 6, условному наказанию 
– 11 . Среди осуждённых за дезертирство 
было 72 мужчины и 23 женщины3 . 

Причины значительного количества 
дезертирств были прежними – бытовая 
неустроенность транспортников . Осо-
бенно страдали от этого работники бере-
говых служб, а не плавсостав . Матросы, 

1 Там же . Д . 53 . Л . 2 . 
2 Сборник законов СССР и Указов Президиума Вер-

ховного Совета СССР . 1938–1944 гг . М ., 1945 . С . 40 .
3 ГАКК . Ф . Р-1454 . Оп . 17 . Д . 42 . Л . 8 об . 

как правило, между рейсами находились 
у себя дома, их быт был относительно 
устроен, значительную же часть рабочих 
судоремонтных предприятий и верфей, 
как говорилось выше, составляли мо-
билизованные из сельской местности и 
других регионов, для которых не сумели 
создать должных условий проживания . 

Важным направлением деятельности 
ВТ были частные определения . Если во 
втором полугодии 1946 г . трибунал вынес 
10 частных определений, то в следующие 
6 месяцев – уже 47 . Так, директору Крас-
ноярского завода № 477, занимавшегося 
ремонтом самолётов и производством 
катеров, было предложено установить 
строгий учёт алюминия, отлитого на 
предприятии, в целях предотвращения 
его хищения и бесконтрольного расхо-
дования . Директору Енисейской судо-
ремонтной верфи напомнили о необ-
ходимости делать отметки в паспортах 
лиц, поступавших на работу, в целях 
предотвращения «дезертирства» . На-
чальнику Красноярского речного порта 
предписывалось упорядочить продажу 
билетов на пароходы для предотвраще-
ния злоупотреблений в этой сфере, ему 
же предложили улучшить освещение на 
охраняемых объектах . В ответ на частные 
определения руководители предприятий 
и служб принимали предписанные меры, 
о чём уведомляли трибунал4 . 

Частные определения были действен-
ным способом профилактики преступно-
сти . В ходе судебных заседаний трибунал 
не только наказывал признанного вино-
вным, но и обязывал устранить причины, 
в результате которых стало возможно со-
вершение преступления . 

Навигация на Енисее в 1947 г . от-
крылась 28 апреля . С этой даты до конца 
июня в бассейне было зафиксировано 
38 аварий . Из них срыв судов во время 
ледохода – 21, посадка на мель – 7, зато-
пление судов – 5, столкновение судов – 
11, прочих – 4 . В трибунал же поступило 
только 2 дела, по которым было осужде-
4 Там же Л . 13 об .–14 . 
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но 3 чел .: капитан парохода, 3-й штур-
ман и старшина газохода на срок от 2 до 
4 лет . Аварии чаще всего происходили 
вследствие ошибок, допущенных реч-
никами . Например, пароход «Победа» 
затонул из-за неправильной погрузки 
клади на один борт . А буксирный паро-
ход «Папанин» пошёл на дно, потому что 
столкнулся с пароходом «Ирбе», шедшим 
в ночное время без световых сигналов1 . 
Аварии наносили государству серьёзный 
материальный ущерб и нередко приво-
дили к человеческим жертвам . Поэтому 
министерство юстиции ориентировало 
судебные инстанции более строго судить 
виновников аварий .

В последние месяцы перед демилита-
ризацией и в начальный период деятель-
ности гражданских судов транспорта 
работа ВТ, а затем линейного суда Ени-
сейского бассейна проходила следующим 
образом . С 1 октября 1947 г . по 1 июня 
1948 г . в данный судебный орган посту-
пило и было доложено в предваритель-
ных заседаниях 177 дел: 2 дела суд на-
правил по подсудности, 159 – назначил к 
слушанию, 4 – направил на доследование, 
приговоры вынесены – по 155 . По этим 
делам судебная инстанция Енисейско-
го бассейна осудила 199 чел ., оправдала 
– 2 . Суд рассматривал дела достаточно 
успешно: из 8 протестов, вынесенных на 
приговоры, были удовлетворены 2, а во-
енно-транспортные коллегия из 50 рас-
смотренных оставила в силе приговоры 
по 43 делам (86%), изменила – по 3 (6%), 
прекратила по 1 (2%), отменила с направ-
лением на доследование – по 3 (6%)2 .

Однако не все трибуналы транспорта 
работали также хорошо . В послевоенный 
период качество работы транспортных 
судебных инстанций ухудшалось . Этот 
факт было вынуждено отметить Главное 
управление линейных судов (ГУЛС) ми-
нистерства юстиции СССР . 26 мая 1948 г . 
в своём директивном письме ГУЛС со-
общило об итогах работы транспортных 
1 ГАКК . Ф . Р-1454 . Оп . 17 . Д . 42 . Л . 7 об .–8 . 
2 ГАКК . Ф . Р-1454 . Оп . 17 . Д . 62 . Л . 20 . 

судов в период от окончания войны до 
отмены военного положения на транс-
порте . 

В министерстве отметили, что в ВТ 
имели место многочисленные случаи 
осуждения невиновных и оправдание 
заведомых преступников, неправильная 
квалификация преступлений, необосно-
ванное возвращение дел на доследование, 
грубое нарушение материального и про-
цессуального законов . Свидетельством 
плохой работы военных трибуналов 
транспорта являлись цифры отменённых 
приговоров . Если в 1946 г . процент тако-
вых составлял 9,7% к числу обжалован-
ных, то в 1947 г . он возрос до 14,9% . По 
свидетельству ГУЛС, председатели ВТ 
не приняли должных мер к улучшению 
работы транспорта, и в первом кварта-
ле 1948 г . ошибки в судебной работе ещё 
больше усугубились3 . 

Кадровый состав трибунала
Слабая работа транспортных трибу-

налов объяснялась, с одной стороны, уве-
личением нагрузки – с 1946 г . по 1948 г . 
число уголовных дел, поступивших в 
трибуналы транспорта, выросло с 74475 
до 90278 [8, с . 156], с другой – низкой 
профессиональной квалификацией их 
кадров . К началу 1948 г . высшее юриди-
ческое образование было у 118 судей ВТ 
транспорта (26%), среднее юридическое 
образование имел 171 чел . (38%), юриди-
ческие курсы окончили 96 (21%), не име-
ли юридической подготовки – 65 (14%) 
[4, с . 168] .

Значительная часть членов трибуна-
лов имела среднее юридическое образо-
вание . Они закончили юридические шко-
лы, срок обучения в которых составлял 
1 год, а с 1939 г . – 2 года . В этих школах 
не было постоянного педагогического 
коллектива, преподавание вели действу-
ющие работники юстиции в свободное от 
работы время, многие из них сами были 
плохо образованы и не обладали педаго-

3 Там же . Д . 57 . Л . 56
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гическими навыками . Поэтому качество 
образования в таких учебных заведениях 
было низким .

Попытки минюста охватить учёбой 
работников трибуналов не удавались . 
На 1 января 1948 г . на заочном обучении 
числились 148 человек (79,5%) из наме-
ченных 186 . Многие члены ВТ транспорта 
не могли поступить в учебные заведения 
из-за плохого состояния здоровья, пре-
клонного возраста или вследствие сла-
бой общеобразовательной подготовки . 
При этом значительная часть заочников 
не выполняла учебных планов [8, с . 105] . 
Слабость кадров военно-транспортных 
трибуналов не могла быть преодолена 
их переподготовкой в силу приведённых 
выше причин, поэтому перед министер-
ством встал вопрос об обновлении судей-
ского корпуса .

Для оценки работы ВТ Енисейского 
бассейна необходимо рассмотреть его ка-
дровый состав . 

К концу войны председателем трибу-
нала был майор юстиции Н . Н . Шпиле-
вой . Должность заместителя председа-
теля с 1943 г . занимал М . В . Куроцапов, 
который родился в Санкт-Петербурге в 
1891 г . и имел многолетний опыт работы 
в советских судебных органах . Членами 
трибунала были майор юстиции Б . И . Ги-
далевич (1908 г . р ., Николаевская обл .), 
который с 1932 г . был членом партии, в 
1937 г . окончил Одесскую юридическую 
школу и в составе ВТ Енисейского слу-
жил с 1943 г .; а также лейтенант адми-
нистративной службы Н . Н . Жильцова 
(1905 г . р ., Тверь), поступившая на служ-
бу в мае 1943 г . Осуществлять правосу-
дие членам трибунала помогали: стар-
ший секретарь В . И . Томский, судебные 
секретари А . Н . Старостина и Т . Г . Во-
левич, делопроизводитель А . С . Цвир-
кун, машинистка В . Н . Толстихина, шо-
фёр Ю . К . Ничков, курьеры-уборщицы 
М . Г . Букина и К . Г . Мяукина1 .

Состав трибунала позволял ему до-
статочно эффективно исполнять свои 
1 ГАКК .Ф . Р-1454 . Оп . 17 . Д . 51 . Л . 8 .

обязанности . Количество дел, поступав-
ших в данный судебный орган, не при-
водило к чрезмерной перегрузке судей . 
Каждый из них имел достаточный опыт 
судебной работы . 

Ротации членов трибунала происходи-
ли нечасто . 27 апреля 1947 г . Н . Н . Жиль-
цова была демобилизована, и её заменил 
майор юстиции М . С . Денисовский2 .

Для более эффективного отправления 
правосудия на территории подсудной ВТ 
были созданы 2 постоянные сессии, свое-
го рода филиалы трибунала . 

Енисейская сессия была организова-
на 7 января 1944 г . в Енисейске . К её под-
судности относились: Енисейская судо-
верфь, Енисейский технический участок 
и расположенные вблизи реки лесоу-
частки . На этих предприятиях работало 
2400 чел . Председательствующим этой 
сессии был назначен Г . В . Козо-Полян-
ский, который работал до апреля 1945 г ., 
а после был снят с должности посколь-
ку «не обеспечил своего назначения и 
поведением дискредитировал занимае-
мое положение»3 . На его место заступил 
старший лейтенант Аверьянов, который 
работал до 28 мая 1946 г ., после чего был 
переведён в трибунал Тихоокеанского 
бассейна . По мнению Н . Н . Шпилевого 
«Аверьянов значительно улучшил рабо-
ту постоянной сессии, повысил качество 
судебной работы, установил деловую 
связь с местными советско-партийными 
органами и пользовался заслуженным 
авторитетом»4 . Енисейская постоянная 
сессия после перевода Аверьянова фак-
тически прекратила работу, и дела в Ени-
сейске рассматривались выездными сес-
сиями5 . 

Юридически Енисейская сессия за-
кончила своё существование 24 февраля 
1948 г . В этот день начальник Главного 
управления военных трибуналов транс-
порта МЮ СССР генерал-майор юсти-

2 Там же . Д . 53 . Л . 14 об . 
3 Там же . Оп . 17 . Д . 41 . Л . 3 .
4 ГАКК .Ф . Р-1454 . Оп . 17 . Д . 41 . Л . 3 .
5 Там же . Д . 53 . Л . 2 об . 
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ции А . Т . Пуговкин подписал приказ «Об 
исключении Тарской и Енисейской по-
стоянных сессий из списков действую-
щих сессий военных трибуналов водного 
транспорта»1 .

Игарская сессия начала действовать 
в Игарке 4 января 1944 г . Её возглавлял 
Б . И . Гидалевич . Район обслуживания 
этой сессии занимал 1800 км . К её под-
судности относились 3800 чел .2 

Данная сессия не испытывала чрез-
мерной нагрузки . Во втором полугодии 
1946 г . туда поступило 22 дела, в первом 
полугодии 1947 г . – 34 . В Красноярске по-
считали, что такое малое количество дел 
показывало нецелесообразность содержа-
ния постоянной сессии в Игарке, а 4–5 дел 
в месяц могли взять на себя народный суд 
и Таймырский окружной суд . Мнение ВТ 
Енисейского бассейна основывалось на 
поступившем в июне 1947 г . распоряже-
нии министра юстиции СССР Н . М . Рыч-
кова о рассмотрении дел, подсудных три-
буналу Таймырским окрсудом3 . 

Постоянные сессии были созданы для 
того, чтобы в условиях огромных пло-
щадей не тратить средства и время на 
организацию выездных сессий . Однако 
в Красноярском крае большие рассто-
яния сочетались с малонаселённостью, 
поэтому постоянные сессии оказались 
не загружены должным образом . Посему 
содержание филиалов стало не рента-
бельным, куда дешевле были команди-
ровки судей из Красноярска для участия 
в выездных сессиях, в других же случаях 
подсудные трибуналу дела могли рассмо-
треть суды общей юрисдикции . 

Отказ от такой формы организации 
правосудия, как постоянные сессии, в 
послевоенные годы произошёл по всей 
стране . Это было следствием того, что, по 
мнению Главного управления военных 
трибуналов МЮ СССР, председатели три-
буналов плохо руководили ими и либо не 
проверяли их деятельность, либо делали 
1 Там же . Оп . 17 . Д . 54 . Л . 12 . 
2 Там же . Д . 41 . Л . 4 .
3 Там же . Д . 53 . Л . 3 . 

это формально . Пользуясь отдалённо-
стью от головного судебного органа, от-
дельные члены сессий «бездельничали», 
«плохо вели себя в быту, дискредитируя 
советский суд» . Актуальными оставались 
проблемы с подбором кадров для сессий 
и обеспечением их помещениями [8, 
с . 29] . Чрезмерное дробление судебных 
органов затрудняло процесс отправления 
правосудия, мешало управлению судеб-
ными инстанциями .

Заключение
Итак, анализ деятельности военного 

трибунала Енисейского бассейна в пер-
вые послевоенные годы (1945–1948) по-
казал:

1 . работа военных трибуналов транс-
порта в первые послевоенные годы была 
нацелена на поддержание всё ещё дей-
ствовавшего на транспорте военного по-
ложения;

2 . строгое наказание «дезертиров» 
должно было предотвратить исход с под-
судных трибуналам предприятий и ор-
ганизаций . В условиях дефицита кадров 
работников приходилось удерживать 
страхом репрессий; 

3 . в разорённой войной стране судеб-
ные инстанции жёстко реагировали на 
попытки отдельных граждан завладеть 
общенародной собственностью; 

4 . без малого 3 года после окончания 
войны работавшим на транспорте и свя-
занных с ним предприятиях приходилось 
трудиться в условиях военного положе-
ния, когда любой проступок карался куда 
строже, чем у штатских . А трибуналы ра-
ботали на основании Постановлений уже 
распущенного ГКО . Транспортники по-
чувствовали себя относительно спокой-
но только после издания Указа от 2 мая 
1948 г ., с этой даты они были уравнены в 
правах с прочими работниками .

Дата поступления в редакцию 09.02.2022
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неудаВШееСЯ умиротВорение БоСнии: ПЛан ВэнСа-оуэна

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

Аннотация
Цель.  Данная статья посвящена одному из эпизодов поиска мирного урегулирования кон-
фликта в Боснии и Герцеговине в 1992–1993 гг. В процессе распада Югославии, сопровождав-
шегося военными действиями и созданием суверенных национальных республик, вмешались 
наднациональные структуры – ЕС и ООН. Они пытались прекратить военное противостояние 
боснийцев, сербов и хорватов в Боснии, приняв ряд мер. В настоящей работе будет рассмо-
трен процесс создания и реализации плана Вэнса-Оуэна. 
Процедура и методы. Автором изучены документы по созданию Международной конферен-
ции по бывшей Югославии (МКБЮ), проанализированы документы плана Вэнса-Оуэна, вы-
ступления представителей ЕС и ООН по ситуации в Боснии и Герцеговине в 1992–1993 гг., 
монографии и статьи отечественных и зарубежных авторов по теме конфликта в Боснии и его 
мирного урегулирования. В работе использован нарративный метод для облегчения передачи 
сути данной проблемы, повествование изложено по хронологическому принципу.
Результаты. Прослежен процесс реализации плана Вэнса-Оуэна, отмечена реакция противо-
борствующих сторон, а также стран, стремящихся урегулировать конфликт и преследующих 
при этом свои интересы.
Теоретическая и/или практическая значимость. Результаты исследования вносят вклад в из-
учение Югославских войн 1991–1999 гг.1

Ключевые слова: Югославия, распад, Босния и Герцеговина, ЕС, ООН, США, план Вэнса-Оуэна, 
С. Вэнс, Д. Оуэн

fAILeD APPeAsement of BosnIA: VAnCe-oWen PLAn

M. Ometiukh 
Moscow Region State University 
ul. Very Voloshonoi 24, Mytishchi 141014, Moscow Region, Russian Federation

Abstract
Aim. This article is dedicated to one of the episodes of searching for a peaceful solution of the 
conflict in Bosnia and Herzegovina during 1992–1993. The process of the collapse of Yugoslavia, 
accompanied by military actions and creation of sovereign national republics, was intervened by 
supranational structures – the EU and the UN. They attempted to stop the military confrontation of 

 © CC BY Ометюх М . Н ., 2022 .
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the Bosnians, Serbs and Croats in Bosnia by taking a number of measures. In this paper, the process 
of creating and implementing the Vance-Owen plan is considered.
Methodology. The author studied the documents of the ICFY, analyzed the Vance-Owen plan docu-
mentation and the speeches of the EU and the UN representatives on Bosnia and Herzegovina in 
1992–1993. The author also studied domestic and foreign monographs and articles on the war in 
Bosnia and its peaceful solution. The work uses a narrative method to facilitate the transmission of 
the essence of this problem, the narrative is presented chronologically.
Results. The author seeks to trace the implementation of the Vance-Owen plan, to note the reaction 
of warring parties and countries that wanted to settle the conflict and to pursue their own interests.
Research implications. The research results contribute to the study of the conflicts in the former 
Yugoslavia in 1991-1999.

Keywords: Yugoslavia, collapse, Bosnia and Herzegovina, the EU, the UN, the USA, Vance-Owen 
plan, C. Vance, D. Owen

Введение
Распад Социалистической Федератив-

ной Республики Югославии (СФРЮ) и 
сопровождавшие этот процесс военные 
действия – сложная тема для изучения и 
разбора . Тем не менее она крайне инте-
ресна в части дипломатии . 

В центре – военный конфликт, в кото-
рый были вовлечены не только бывшие 
республики Югославии, но и ЕС и ООН, 
сверхдержавы, которые ранее возглавля-
ли 2 противостоящих друг другу лагеря 
в годы холодной войны . Были попытки 
принудить к миру воюющие стороны, со-
ставить план, который устроил бы всех .

Таким планом умиротворения стали 
Дейтонские соглашения, подписанные 
в декабре 1995 г . президентом Боснии и 
Герцеговины А . Изетбеговичем, прези-
дентом Хорватии Ф . Туджманом и пре-
зидентом Сербии С . Милошевичем под 
давлением НАТО и ООН . Результатами 
стали создание в рамках Республики Бос-
ния и Герцеговина Федерации Боснии и 
Герцеговины и Республики Сербской, а 
также то, что сербы получили 49% тер-
ритории, боснийцы и хорваты – 51% и 
прекращение войны на территории ре-
спублики, ввод войск НАТО по поддер-
жанию мира . 

Регламентировался новый государ-
ственный строй: функции главы госу-
дарства передавались президиуму, со-
стоящему из 3 человек – по 1 от каждого 
народа . Обвинённым Международным 

трибуналом по бывшей Югославии было 
запрещено занимать государственные 
должности в Республике Босния и Герце-
говина1 . 

Но до Дейтонских соглашений, в 
1993 г ., разрабатывался другой план . Он 
мог бы стать прекрасной возможностью 
прекратить военные действия гораздо 
раньше, но идея не была реализована . 

Так в чём же суть этого плана? Почему 
он не был воплощён в жизнь и был забыт 
после принятия Дейтонских соглашений? 
На этот вопрос и попытаемся дать ответ . 

Целью данной работы является опи-
сание процесса подготовки и реализации 
одного из планов мирного урегулирова-
ния ситуации, сложившейся в Боснии 
и Герцеговине в 1992–1993 гг ., который 
был предложен Международной конфе-
ренции по бывшей Югославии (МКБЮ) . 
Для достижения этой цели были изучены 
документы, разработанные представи-
телями ЕС и ООН, официальные высту-
пления на заседаниях МКБЮ, а также 
монографии и статьи отечественных и 
зарубежных историков . Вопрос участия 
наднациональных организаций в распа-
де Югославии и последующих событиях 
(мирные планы) косвенно затрагивается 
в недавних статьях [1; 3; 4], но более под-
робно он разобран в книге Е . Ю . Гусь-

1 Конвенции и соглашения ООН [Электронный 
ресурс] . URL: https://www .un .org/ru/documents/
decl_conv/conv_yugoslavia .shtml (дата обращения: 
15 .03 .2021) .
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ковой [2] . Также стоит отметить труд 
иностранного исследователя Дж . Гоу, 
детально описавшего этапы вовлечения 
ЕС, ООН, а также США в мирное урегу-
лирование боснийского конфликта 1992–
1995 гг . [6] . 

Разработка плана Вэнса-Оуэна
В начале 1991 г . США предложили ЕС 

заняться урегулированием конфликта . 
Но у ЕС не было ни механизмов, способ-
ных разрешить подобные конфликты, ни 
средств . 

Ещё в марте 1991 г . Югославия имела 
шансы на интеграцию в Европу, при ус-
ловии, что она станет единым демократи-
ческим государством . Но центробежные 
силы внутри страны оказались непреодо-
лимыми: вопреки идее вхождения в со-
став ЕС, Ф . Туджман просит президента 
США Дж . Буша ст . защитить демократию 
в Хорватии, Словении, Боснии и Герцего-
вине . В октябре 1991 г . вышеупомянутые 
государства вышли из состава СФРЮ, а 
18 октября международное сообщество 
признало прекращение социалистиче-
ской Югославии .

Для обсуждения проблемы прекра-
щения военных действий на террито-
рии Боснии созывались международные 
конференции, которые нужны были для 
уменьшения трения между государства-
ми – участниками ЕС и ООН . ЕС занима-
лось вопросами дипломатии, а ООН – на-
земными военными операциями . 

Летом 1992 г . в Лондоне прошла меж-
дународная конференция по бывшей 
Югославии . Специальным представи-
телем от ЕС стал Дэвид Оуэн, от ООН – 
Сайрус Вэнс . План мирного урегулирова-
ния, который будет разработан к январю 
1993 г ., получит своё название по фами-
лиям председателей международной кон-
ференции . Создадутся рабочие группы, 
занимавшиеся разработкой плана . 

13 августа 1992 г . была принята ре-
золюция 770, объявлявшая о принятии 
любых необходимых мер для защиты по-

ставляемой гуманитарной помощи1 . Уси-
лилось давление на сербов: в Сербию и 
Черногорию направлялись международ-
ные наблюдатели, ужесточалось эмбар-
го, сербские представители удалялись из 
международных органов [6, p . 227] . Был 
создан международный трибунал . С . Ми-
лошевич, будучи представителем серб-
ской стороны на конференции, подписал 
соглашения и предложил освободить 
территории, оккупированные босний-
скими сербами . Но эти решения не были 
подкреплены военной силой . В итоге к 
началу 1993 г . ни одно решение Лондон-
ской конференции не было реализовано . 

Однако итоги деятельности рабочей 
группы по Боснии были использованы в 
качестве основы плана Вэнса-Оуэна . Сам 
план был представлен в январе 1993 г . и 
состоял из 3 частей: военной, политиче-
ской и географической . Военная часть 
включала в себя мониторинг тяжёлого 
вооружения миротворцами и демилита-
ризацию Сараево . Изменялось полити-
ческое устройство: правительственным 
центром федеративного государства ста-
новился Сараево, он решал экономиче-
ские и внешнеполитические вопросы . 

Для предотвращения национальных 
движений в управление страной на-
прямую вмешивались международные 
органы (конституционный суд, право-
защитные и избирательные органы)2 . 
Формирование политических структур 
происходило в зависимости от этниче-
ского состава на момент довоенной пере-
писи 1991 г . Наибольшая по численности 
этническая группа выбирала губернатора, 
вторая – вице-губернатора . Управление 
из 10 человек формировалось пропорци-
онально этническому составу . Последняя 

1 Резолюции Совета Безопасности ООН 1992 года 
[Электронный ресурс] . URL: https://www .un .org/
securitycouncil/ru/content/resolutions-adopted-
security-council-1992 (дата обращения: 15 .03 .2021) .

2 Международные организации и кризис на Балка-
нах . Документы . Т . 3 . Документы международных 
организаций по мирному урегулированию кризиса 
в Хорватии, Боснии и Герцеговине 1990-х гг . / сост . и 
отв . ред . Е . Ю . Гуськова . М .: Индрик, 2000 . C . 87–90 . 
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стала камнем преткновения для участни-
ков международных переговоров . Пред-
лагалось создать децентрализованное 
государство из 10 провинций, каждая 
из которых имела бы автономию1 . Воз-
вращавшимся в родные земли беженцам 
гарантировалось, что их национальные 
права не будут ущемлены2 . При этом кар-
та автономных образований формирова-
лась так, чтобы у Республики Сербской не 
было смежных территорий с Союзной Ре-
спубликой Югославией (СРЮ), что было 
одним из достоинств плана . Была нару-
шена перспектива объединения сербских 
земель . Также по плану Вэнса-Оуэна навя-
зывалась приверженность принципу мно-
гоэтничного сообщества . Но эти достоин-
ства теряли свою ценность, т . к . в Боснии 
уже год длились этнические чистки . 

Проблемы, возникшие на пути 
умиротворения Боснии

Боснийские хорваты во главе с М . Бо-
баном сразу подписали соглашения . 
Р . Караджич, президент Республики 
Сербской, медлил, но всё же подписал 
после того, как начальник штаба войска 
Республики Сербской Р . Младич убедил 
его в том, что реализация договора за-
висит от других частей соглашения, по-
этому процесс обратим . Изетбегович не 
принимал соглашения по той же причи-
не, что и Караджич: обоих не устраивала 
прилагаемая к плану карта провинций . 

Сложность утверждения плана Вэн-
са-Оуэна заключалась в том, что военные 
действия велись за территории, и другие 
вопросы нужно было решать через удер-
жание земель . Боснийский президент и 
боснийские сербы должны были при-
нять и подписать план создания феде-
ративного государства с автономными 
территориями . Планировалось привлечь 
Изетбеговича на свою сторону, оставить 

1 Там же . С . 129–130 .
2 Peace agreement database [Электронный ресурс] . 

URL: https://www .peaceagreements .org/wview/606/
The%20vance-Owen%20Plan (дата обращения: 
16 .03 .2021) .

Караджича один на один с планом Вэнса-
Оуэна и затем оказать давление на сербов, 
возможно даже применяя силу [6, p . 237] . 

Но большим вызовом стала реак-
ция администрации президента США 
Б . Клинтона . До вступления на пост 
Клинтон настаивал на вмешательстве в 
войну на Балканах, причём используя 
силовые методы [4, с . 93] . Боснийцы на-
деялись на вмешательство американских 
военных сил, но США этого не желали и 
ничего не сделали, чтобы убедить прези-
дента Боснии подписать план, поскольку 
американцы считали его далёким от со-
вершенства . Кроме того, идея военного 
вмешательства не нашла поддержки в 
международном сообществе, поскольку 
проведение тактики нанесения авиауда-
ров могло нанести ущерб союзным вой- 
скам в Боснии и Герцеговине, в т . ч . и 
миротворцам ООН [4, с . 95] . Вашингтон 
отказался поддерживать резолюцию Со-
вбеза ООН на заседании в Нью-Йорке . 
В  свою очередь, Вэнсу не удалось дого-
вориться с госсекретарем США У . Кри-
стофером, после чего тот ушёл в отставку 
1 мая 1993 г . Ряд телевизионных высту-
плений лорда Оуэна не помог изменить 
отношение общественности к плану . Ко-
манда Клинтона считала, что план Вэнса-
Оуэна был несправедлив по отношению 
к мусульманам, несмотря на использо-
вание довоенной переписи населения и 
предложения боснийцев на Лондонской 
конференции [6, p . 240] . 

Позднее У . Кристофер изложил прин-
ципы политики США относительно Бос-
нии:

1 . присутствие специального послан-
ника на переговорах;

2 . обсуждение, а не навязывание до-
говоров;

3 . ужесточение санкций и усиление 
давления на Сербию; угроза военного 
вмешательства (касательно Косово);

4 . принятие мер по уменьшению кро-
вопролития;

5 . готовность помочь в соблюдении 
мирных договоров, даже военным путём;
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6 . консультации с друзьями и союз-
никами в поисках мира [6, p . 244] .

Эти принципы стали зашифрован-
ным отпором плану Вэнса-Оуэна и его 
поддержке в Совбезе ООН . Задуманные 
меры ошибочно воспринимались как 
бессмысленные уступки сербам босний-
ских границ . По сути, США придержива-
лись своей политики, но притворялись, 
что поддерживают работу Международ-
ного комитета по бывшей Югославии . 

Провал плана Вэнса-Оуэна
3 марта 1993 г . Изетбегович подписал 

военные соглашения в Нью-Йорке . Там 
же спустя 3 недели он подписал и карту 
после внесения корректив относитель-
но Сараево . Но после очередного отказа 
США поддерживать мирную инициативу 
боснийские сербы в апреле отказались 
принимать предлагаемую карту автоно-
мий . Совбез ООН стал угрожать Сербии 
применением санкций, если соглашения 
не будут подписаны . Лорд Оуэн отпра-
вился в Белград убедить Милошевича и 
президента СРЮ Д . Чосича надавить на 
боснийских сербов . 25 апреля 1993 г . во-
прос о подписании плана был вынесен 
на референдум, тем самым была сделана 
попытка отсрочить введение санкций . 
Но это не помогло: к ранее упомянутому 
«наказанию» для сербов добавилась ре-
золюция 821, угрожавшая исключением 
Югославии из ЭКОСОС1 . 

Чтобы уберечь Сербию от силового 
воздействия ООН и ЕС, Милошевич при 
содействии премьер-министра Греции 
К . Мицотакиса убедил Караджича под-
писать финальную часть плана с картой . 
Но его подпись ничего не значила без 
ратификации ассамблеи в Пале . Ею было 
принято решение вынести на всеобщий 
референдум вопрос о новом территори-
альном делении, в результате голосова-
ния 96% боснийских сербов отказались 
1 Резолюции Совета Безопасности ООН 1993 года 

[Электронный ресурс] . URL: https://www .un .org/
securitycouncil/ru/content/resolutions-adopted-
security-council-1993 (дата обращения: 18 .03 .2021) .

принимать карту [6, p . 247] . Междуна-
родное сообщество хоть и отвергло ре-
зультаты референдума, соглашения с 
боснийскими сербами не последовало . 
Дипломатический импульс Афин к тому 
времени был уже утрачен .

Чтобы понять позицию боснийских 
сербов, нужно привести мнение Б . Плав-
шич, заместителя председателя Республи-
ки Сербской в Белграде, и М . Краишника, 
спикера парламента Республики Серб-
ской . По словам первой можно понять, 
сколько ненависти боснийские сербы ис-
пытывали к бошнякам, которые грабили 
и устраивали резню в Восточной Боснии . 
Плавшич описывает свои поездки на мас-
совые похороны в 1993 г ., в частности, в 
село Кравицы, где 49 человек погибло 
от рук людей Н . Орича, командующего 
группировкой войск армии Боснии и Гер-
цеговины [5, с . 10–11] . Также она крити-
кует действия Милошевича, обвиняя его 
в прислуживании Западу и настраивании 
мирового сообщества против сербов [5, 
с . 15] . М . Краишник вспоминает непо-
средственно о попытках навязать сербам 
принятие плана Вэнса-Оуэна . Он говорит, 
что председатели МКБЮ использовали 
Милошевича, чтобы надавить на Респу-
блику Сербскую даже после проведения 
референдума . Да и сам Милошевич, по 
словам Краишника, «Скупщину считает 
незаконной группой лиц, не имеющих 
полномочий представляться в качестве 
депутатов» [5, с . 61] . Также Краишник 
указывал на нелогичность плана в про-
ведении границ в Боснии и Герцеговине, 
потому что разработчики плана не пони-
мали того, что Дрина является границей 
между Боснией и Сербией [5, с . 65] . 

Помимо прочего, возникли разногла-
сия в стане номинальных союзников  – 
боснийских хорватов и мусульман . Со-
бытия с референдумом в Республике 
Сербской показали слабость мирового 
сообщества, и те, и другие решили, что 
теперь каждый сам за себя . США стали 
брать инициативу в свои руки . Даже ча-
стичная реализация плана Вэнса-Оуэна 
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поставила бы крест на военной кампа-
нии боснийских сербов, но для этого 
нужно было присутствие американских 
вооружённых сил . Вместо этого США за-
говорили о некоей «общей стратегии» с 
Россией и странами Европы . В Вашинг-
тоне произошла встреча министров ино-
странных дел, но по факту это были дву-
сторонние переговоры между США и РФ, 
причём прошли они таким образом, что 
российский министр иностранных дел 
Козырев отказался от реализации пла-
на Вэнса-Оуэна . Это было представлено 
в СМИ как свершившийся факт другим 
странам-участникам встречи . 22 мая 
1993 г . министры иностранных дел Рос-
сии, США, Франции, Великобритании, 
Испании издали «Декларацию совмест-
ных действий», включавшую в себя пункт 
о военной защите 6 так называемых безо-
пасных зон, обозначенных в резолюциях 
Совбеза ООН 819 и 8241 . Фактически это 
означало конец плана Вэнса-Оуэна . 

Тем не менее Оуэн и Столтенберг про-
должили усилия по реализации идеи 
трёхпартийного этнического разделения 
страны в пределах её границ . Она полу-
чила название «Союза республик Боснии 
и Герцеговины» . Её ценность – в сохра-
нении внешне единой Боснии, но внутри 
разделённой на конфедерацию этнически 
определённых мини-государств . План 
создания союза республик был разрабо-
тан С . Милошевичем и Ф . Туджманом и 
представлен в конце августа 1993 г . Он 
включал в себя: подписание конститу-
ционных соглашений, введение судов по 
правам человека, обеспечение доступа 
мусульман к Адриатике, военное согла-
шение о мирном урегулировании . Ключе-
вым моментом плана стало то, что мусуль-
манские республики должны получить 
как минимум 1/3 территории Боснии . По 
сути, признавался распад государства на 
отдельные этнические республики . 

1 Резолюции Совета Безопасности ООН 1993 года 
[Электронный ресурс] . URL: https://www .un .org/
securitycouncil/ru/content/resolutions-adopted-
security-council-1993 (дата обращения: 18 .03 .2021) .

22–23 декабря 1993 г . произошла 
встреча в Брюсселе, на которой Изетбе-
гович отказался отдавать 33% террито-
рии Боснии . Международное сообщество 
оказалось разделённым и растерянным, 
США проявляли половинчатую поддерж-
ку . Таким образом, мирные попытки пре-
кратить войну в Боснии и Герцеговине не 
увенчались успехом .

Заключение
Отсутствие внешних обязательств, 

подготовки хотя бы частичной реализа-
ции плана Вэнса-Оуэна сделали круше-
ние мирной инициативы центральным 
моментом в международном урегулиро-
вании войны в Югославии . Междуна-
родная комиссия по бывшей Югославии 
попала в трудную ситуацию, при ко-
торой она должна была закончить во-
йну, охраняя ключевые международные 
принципы и не используя при этом во-
оружённые силы . Нежелание брать на 
себя ответственность, противодействие 
плану означали, что осуществить план 
Вэнса-Оуэна не удастся . Это поняли и 
боснийские сербы, и боснийские хорва-
ты, и бошняки, потому они все перестали 
придерживаться каких-либо соглашений . 
Без применения силы не получилось за-
ставить конфликтующие стороны при-
нять мирные предложения 1993 г . 

План Вэнса-Оуэна был уничтожен 
международными разногласиями . Аме-
риканцы не хотели участвовать в его осу-
ществлении . Была утрачена возможность 
вовлечь Россию в общий подход к управ-
лению кризисной ситуацией . Отсутство-
вала согласованность в международных 
подходах, а США были непоследователь-
ны в своих инициативах . Не нашлось 
сильной политической воли, чтобы за-
ставить воюющие стороны соблюдать 
мирные соглашения [5, p . 259] . 

Дата поступления в редакцию 29.10.2021
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Аннотация
Цель. Исследовать и выявить сущность, особенности и своеобразие миграционной политики 
Германии, осуществляемой IV-м коалиционным правительством в 2018–2021 гг.
Процедуры и методы. В статье на конкретных примерах показывается, как осуществлялась 
миграционная политика в указанный период, какие новые способы, методы и условия спо-
собствовали этому, что изменилось в миграционном процессе по сравнению с предыдущим 
курсом. При проведении исследования были применены аналитический метод, методы срав-
нения и обобщения.
Результаты.  В ходе исследования новой миграционной политики ФРГ были выявлены не-
которые особенности, важные обстоятельства, способствующие её реализации и целый ряд 
причин и факторов, раскрывающих сущность и новизну.
Теоретическая и/или практическая значимость. Данная работа поможет глубже понять важ-
ность, актуальность, полезность и перспективность миграционной политики различных стран. 
Это очень важно и значимо в наше время, т. к. в современных условиях миграционный про-
цесс принял глобальный характер. И человеческое общество должно готовиться к этому.

Ключевые слова: миграция, канцлер А. Меркель, миграционная политика, интеграция, толе-
рантность, космополитизм, политкорректность, ковидный кризис, «либеральная революция», 
ложный гуманизм1
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Abstract
Aim. To investigate and identify the essence, features and originality of the migration policy of Ger-
many implemented by the 4th coalition government in 2018–2021.
Methodology.  The article shows on specific examples how the migration policy was implement-
ed during the specified period, what new ways, methods and conditions contributed to this, what 
changed in the migration process compared to the previous course. The analytical method, methods 
of comparison and generalization were used during the study.
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Results. In the course of the study of the new migration policy of Germany, some features, important 
circumstances contributing to its implementation and a number of reasons and factors revealing its 
essence and novelty were identified.
Research implications. This work will help to deepen and better understand the importance, rel-
evance, usefulness and prospects of the migration policy of various countries. This is truly signifi-
cant in our times, since in modern conditions the migration process has become global. And human 
society must prepare for this.

Keywords: migration, Chancellor A. Merkel, migration policy, integration, tolerance, cosmopolitan-
ism, political correctness, Covid crisis, “liberal revolution”, false humanism

Введение
Тема иммиграции и интеграции ино-

странцев (беженцев) в ФРГ в силу опреде-
лённых обстоятельств была всегда весьма 
актуальной и злободневной . В последние 
годы она ещё больше выдвинулась на пер-
вый план и стала одной из главных про-
блем внутренней политики страны . 

В данной работе мы рассмотрим эту 
тему в период деятельности iv прави-
тельства А . Меркель (2018–2021 гг .) . По-
следняя имеет самое непосредственное 
отношение к обозначенной проблеме, 
т . к . в значительной степени определяла 
миграционную политику государства .

Миграционная политика ФРГ
Несколько слов о предыстории этого 

вопроса . ФРГ с первых же дней своего 
существования (с 1949 г .) заявила о том, 
что она такое же демократическое госу-
дарство, как и другие западноевропей-
ские страны, и не имеет ничего общего со 
своим нацистским прошлым, отрекаясь 
от него . Причиной такого подхода нем-
цев был тяжёлый груз вины за развязы-
вание и страшные последствия Второй 
мировой войны . Испытывая вину перед 
мировым сообществом, немцы хотели 
приобрести и заслужить новый имидж, 
повысить свою репутацию как демокра-
тической и великодушной нации . Имен-
но такую цель, помимо всего прочего, 
преследовала и миграционная полити-
ка ФРГ, которая во многих отношениях 
была более толерантной и либеральной, 
чем в других государствах [9, с . 48] .

Это отразилось в опредёленной сте-
пени и в Конституции страны 1949 г ., в 

§16, который гласил: «Люди, подверг-
шиеся политическим преследованиям, 
получают убежище» . Данное положение 
Конституции ФРГ как раз и подтверж-
дало желание немцев выглядеть более 
толерантными и миролюбивыми . Напри-
мер, в ФРГ в 2008 г . проживало 82,3 млн 
человек, из которых 6,7 млн составляли 
иностранцы, т . е . 8,2% населения страны 
[8, с . 50] .

Миграционная политика немецкого 
государства в первые десятилетия xxi в . 
была тесно связана с канцлером А . Мер-
кель . Весьма примечательно, что извест-
ный закон «Об иммиграции» в ФРГ был 
принят в 2005 г .; памятный год – начало 
долголетнего канцлерства А . Меркель . 
Этим законом закреплялось признание 
Германии страной с активной миграци-
онной политикой . Одной из важных ча-
стей миграционной политики являлась 
интеграция мигрантов, которая стала од-
ной из самых больших социальных про-
блем Германии . Примерно в это же время 
канцлер заявила: «Мы толерантная и кос-
мополитная страна . Поэтому интеграция 
является ключевой задачей нашего вре-
мени» [15, с . 3] .

А . Меркель начала серьёзно занимать-
ся проблемами миграции, уже в июле 
2007 г . был принят Национальный план 
по интеграции, включающий в себя более 
400 конкретных мер [4, с . 44] . План был 
составлен с немецкой основательностью 
и пунктуальностью . Начало, как видим, 
было обнадёживающим, неплохим, но 
сложным и трудным . Немцы с опреде-
лённым пафосом и верой в успешную 
реализацию смотрели на эту проблему . 
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Госминистр ФРГ по вопросам миграции 
М . Бёмер утверждал, что важная цель На-
ционального плана – предоставить всем 
людям в стране, независимо от их про-
исхождения, равные жизненные шансы 
[4, с . 46] . Данное утверждение свидетель-
ствовало о том, что определённая власт-
ная часть германского истеблишмента, 
включая и А . Меркель, придерживалась 
некоторых идей, положений политкор-
ректности . 

Против этой точки зрения, уравнива-
ющей всех людей, выступали более трез-
во и правильно мыслящие и думающие 
о судьбе страны интеллектуалы . Напри-
мер, Т . Саррацин, бывший мэр г . Берлина 
писал: «Политкорректность – это непод-
тверждённая доктрина об абстрактном 
равенстве всех во всём и по любому по-
воду» [14, с . 8] . А люди, как известно, не 
равны изначально, генетически .

Такую весьма активную миграцион-
ную политику с определённым уклоном 
проводили все 3 предыдущие правитель-
ства, возглавляемые А . Меркель, в тече-
ние почти 10 лет . На заключительном 
этапе 3-го правительства в 2015–2016 гг . 
разразился очень масштабный миграци-
онный кризис, который в силу сложив-
шихся в Германии обстоятельств, прохо-
дил с особой остротой и силой . 

Самый большой миграционный поток 
хлынул в ФРГ как в самую развитую, бога-
тую страну Европы с довольно отлажен-
ной миграционной программой, неплохо 
себя зарекомендовавшей в прошедшее де-
сятилетие (2005–2015 гг .) . По времени это 
совпало с политическим, экономическим 
и социальным кризисами в ряде стран 
Ближнего Востока и Северной Африки, 
причинами которых в немалой степени 
была соответствующая политика США 
и ряда стран ЕС . Внутренние вооружён-
ные конфликты, безработица, голод, бо-
лезни, насилие выталкивали за пределы 
границ своей страны миллионы людей . 
Сказалась и роль СМИ, которые по всему 
миру распространяли картины европей-
ского благоденствия . У миллионов людей 

за пределами Евросоюза формировалось 
представление о Европе как о некоем 
социальном рае1 . И в 2015–2016 гг . мил-
лионы мигрантов хлынули в этот рай, в 
частности, в Германию . В 2015 г . с благо-
словения А . Меркель страна широко от-
крыла свои границы для беженцев .

Итак, 2015–2016 гг . были отмечены 
очень высоким притоком иммигрантов в 
ФРГ . По некоторым данным в указанный 
период в страну прибыли более 1,1 млн 
человек [9, с . 41] .

Вообще, 2015 г . был знаковым: как 
раз отмечалась 10-я годовщина «Закона 
об иммиграции», и этому событию было 
посвящено специальное совещание . Быв-
ший президент бундестага Р . Зюссман за-
явила: «несмотря на все неудачи, мы де-
мократическая страна, которая способна 
выдержать трудности, возникающие при 
приёме переселенцев… Нам необходима 
миграция, чтобы оставаться инноваци-
онно развитой и устойчивой страной» 
[15, с . 10] . Как видим, власти страны не 
думали отказываться от своей миграци-
онной политики, но многие её вопросы 
не были хорошо продуманными, не име-
лось чёткой системы по приёму огром-
ного количества мигрантов (беженцев) . 
Особенно в сложном положении оказа-
лись местные органы власти, которых 
в буквальном смысле слова захлестнул 
этот миграционный поток .

Миграционный кризис 2015–2016 гг . 
повлиял на экономику и на внутрипо-
литическую ситуацию в ФРГ . Это выра-
зилось в кризисе традиционных партий 
(прежде всего, ХДС/ХСС и СДПГ), уси-
лении политической борьбы на муни-
ципальном, региональном и земельном 
уровнях, увеличении протестного движе-
ния в стране [10, с . 19] . 

Германия по миграционной проблеме 
разделилась на 2 противоборствующих 
течения:

1. промигрантское, куда входило до-
вольно большое количество либерально 
1 Костиков В . В лабиринтах гуманизма // Аргументы 

и факты . 2021 . № 47 . С . 7 .
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настроенных немцев, поддерживающих 
беженцев;

2. антииммигрантское, куда входи-
ли различные группировки с расистской 
идеологией: от скинхедов до членов уль-
траправых организаций . Свою жёсткую 
позицию они выражали через насиль-
ственные действия против иммигрантов . 

Ярко выраженной организацией, вы-
ступающей против иммигрантов, была, 
например, «ПЕГИДА» . Примечательно, 
что это антиисламское общество воз-
никло в декабре 2014 г . в восточной части 
Германии, находящейся в более сложных 
условиях, чем западные земли страны . 
А . Меркель резко судила действия орга-
низаторов [1, с . 7] . Так что 2015–2016 гг . 
стали весьма трудными для ФРГ в плане 
эффективного осуществления миграци-
онной политики . Довольно сильный ми-
грационный поток, хлынувший и в 2017 г . 
в Германию, привёл к дополнительным 
нагрузкам на бюджет, ухудшил качество 
жизни различных слоёв населения стра-
ны . Всё это вызвало большие протесты 
со стороны многих немцев . Канцлера до-
статочно жёстко критиковали главным 
образом из-за миграционных проблем, 
адаптации мигрантов и приёма беженцев 
[7, с . 62] . 

Такую политику А . Меркель осуж-
дали даже некоторые её однопартийцы, 
а на выборах в бундестаг осенью 2017 г . 
правящий блок ХДС/ХСС получил всего 
1/3 голосов . Несмотря на все перечис-
ленные сложности и трудности, команда 
А . Меркель одержала всё же трудную по-
беду на выборах в Бундестаг и сформи-
ровала iv коалиционное правительство, 
которое вынуждено было работать в 
сложных условиях [13, с . 58] . Расклад по-
литических сил в стране сложился таким 
образом, что переговоры о формирова-
нии нового правительства затянулись на 
полгода, и «большая коалиция» в составе 
ХДС/ХСС и СДПГ приступила к работе 
только в марте 2018 г . [5, с . 37] . Это пра-
вительство в плане проведения миграци-
онной политики стало некоторым исклю-

чением, т . к . эта политика проводилась 
при других условиях и обстоятельствах, 
имела свои особенности и специфику, 
например, иммиграционные процессы 
в странах ЕС, в т . ч . и ФРГ, протекали в 
условиях глобализации, являясь опреде-
лённым образом её проявлением .

Даже в этот нелёгкий период прави-
тельство ФРГ не отказалось от масштаб-
ной, целенаправленной миграционной 
политики . Немцы в этом вопросе исходи-
ли из своих собственных интересов и со-
ображений . Например, необходимо было 
учитывать одно важное обстоятельство: 
в рассматриваемый период в Германии 
наиболее острой была демографическая 
проблема . Мотивация властей, на первый 
взгляд, была вполне разумна: в связи со 
старением населения страны и низкой 
рождаемостью мощной экономике ФРГ 
стало не хватать рабочих рук . И в связи 
с этим немецкие эксперты прогнозиро-
вали, что в ФРГ через 10–15 лет может 
остаться половина трудоспособного на-
селения от нынешнего числа, а это, по 
мнению специалистов, могло вылиться в 
серьёзный экономический кризис .

Другими причинами продолжающей-
ся активной миграционной политики 
ФРГ были те обстоятельства, что немцам 
нужны были иммигранты для поддержа-
ния конкурентоспособности на мировом 
рынке и для решения проблемы дефици-
та рабочей силы в отдельных секторах 
экономики Германии [3, с . 104] .

Все эти обозначенные положения и 
причины лежали в основе миграционной 
политики и интеграционной программы 
iv правительства А . Меркель . 

Хочется напомнить и ещё об одном 
особом обстоятельстве: о необходимости 
немцев загладить свою вину перед други-
ми народами за жестокость и зверства, 
совершённые в ходе Второй мировой 
войны . Для немцев это является особой 
задачей и осознанной необходимостью . И 
в качестве одного из возможных механиз-
мов компенсации они видят проведение 
толерантной миграционной политики .
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Итак, перед iv правительством А . Мер-
кель стояла масса проблем, связанных с 
миграционной политикой . Это, в первую 
очередь, вопросы, связанные с приёмом, 
размещением и содержанием мигрантов, 
проблемы безопасности и различных угроз 
со стороны беженцев, денежные затраты на 
финансирование программ интеграции бо-
лее 1 млн беженцев и т . д . Кстати, по некото-
рым данным Федерального министерства 
финансов ФРГ, опубликованным в полити-
ческом немецком еженедельнике «Spiegel», 
Германия до 2020 г . должна была потратить 
на мигрантов около 93,6 млрд евро .

Эти огромные деньги свидетельство-
вали о том, какое большое внимание 
уделяли правительства А . Меркель на ре-
шение миграционных проблем . Поэтому 
немцы не без основания считали А . Мер-
кель и её партию (ХДС/ХСС) мощным 
стимулятором, а точнее генератором ми-
грационной политики в стране .

Действительно, кабинет А . Меркель 
делал много усилий и проводил различ-
ные мероприятия, чтобы контролиро-
вать создавшуюся ситуацию . С одной 
стороны, хорошо организованная и 
жёстко контролируемая миграция удов-
летворяла потребности рынка труда и 
способствовала в той или иной степени 
решению демографической проблемы . 
С другой стороны, миграция, особенно 
если она плохо организована, способ-
ствует формированию ряда довольно се-
рьёзных проблем . С учётом всего выше-
изложенного и возникших обстоятельств 
в стране, кабинет А . Меркель стал более 
серьёзно, грамотно и взвешенно прово-
дить миграционную политику в ФРГ .

Вскоре были приняты и новые норма-
тивно-правовые акты Германии в сфере 
регулирования миграционных процес-
сов . К примеру, 4 июля 2018 г . был принят 
Генеральный план по миграции1 . 

1 Massnahmen zur Ordnung, Steuerung und Begren-
zung der Zuwanderung (Генеральный план по 
миграции от 04 .07 .2018) [Электронный ресурс] . 
URL: http://www .spiegel .de/media/media-43220 .pdf 
(дата обращения: 20 .12 .2021) .

На основе этого плана осуществля-
лась правительством и соответствующи-
ми службами хорошо организованная 
миграция, которая довольно положи-
тельно воспринималась определённой 
частью немецкого населения . Это, пре-
жде всего, часть немецких бизнесменов, 
представители определённых отраслей 
экономики, некоторая часть немецкой 
молодёжи, далекой от политики или при-
держивающейся либеральных взглядов .

Правительство ФРГ старалось направ-
лять, контролировать и осуществлять в 
рамках принятых норм и правил мигра-
ционный процесс . В то же самое время 
оно ужесточало миграционную полити-
ку . Тут нужно принимать во внимание 
ещё ряд обстоятельств и факторов . ФРГ 
имела хорошо разработанную программу 
адаптации и была крайне привлекательна 
для мигрантов . Более того, нужно учесть 
ещё один исторический фактор: ближ-
невосточные и африканские страны не 
были колониями Германии (за исключе-
нием Намибии), поэтому и сложных от-
ношений между этими странами не было 
[7, с . 39] .

Большое внимание кабинет А . Мер-
кель уделял тем проблемам, которые ме-
шали нормальному процессу миграции 
и интеграции в ФРГ . Одними из таких 
проблем было неупорядоченное переме-
щение мигрантов по стране, осуществле-
ние нелегальной трудовой деятельности 
в теневом секторе экономики, довольно 
большое количество нелегальных имми-
грантов и другие сложности . 

Упомянутые обстоятельства негатив-
но влияли на экономику страны, усилива-
ли безработицу, а в политической сфере 
способствовали усилению ксенофобских 
настроений среди немцев [10, c . 18] .

Работа в стране по улучшению ми-
грационного процесса продолжалась, 
несмотря на имеющиеся проблемы . Со-
ответствующими ведомствами и спе-
циалистами были проведены дополни-
тельные исследования и рассмотрены 
возможности, способствующие инте-
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грации беженцев (мигрантов), а также 
их семей с миграционным прошлым в 
немецкий социум . Миграционный про-
цесс в годы деятельности iv правитель-
ства довольно чётко контролировался и 
осуществлялся, а его управление носило 
уже комплексный характер . Правитель-
ство страны более трезво, правильно и 
беспристрастно осуществляло подход к 
трудностям, задачам и целям миграцион-
ной политики .

Миграция стала одной из важнейших 
проблем современной Германии . Боль-
шую и труднопредсказуемую проблему 
представляла нелегальная миграция, т . е . 
кризисный момент, когда миграция при-
обретает неорганизованный характер и 
порождает криминальную обстановку в 
принимающей стране . К примеру, с не-
легальной миграцией связано в том чис-
ле образование этнических анклавов, в 
которых должным образом не работают 
законы .

С нелегальными мигрантами также 
связана довольно большая опасность: 
среди них могут быть опытные преступ-
ники и скрытые боевики из запрещённых 
террористических групп .

Небезынтересно отметить, что ещё в 
июле 2016 г . в «Белой книге бундесвера» 
была обозначена политика безопасности 
Германии и среди основных видов без-
опасности названы: развал государствен-
ности и гражданские войны в Северной 
Африке, на Ближнем и Среднем Востоке, 
неконтролируемая миграция1 .

В некоторых районах ФРГ возникла 
сложная ситуация, и в немецком обще-
стве появилась тенденция к росту не-
мотивированной агрессии [11, c . 33] . 
Особенно более активной становится 
деятельность молодых криминальных 
групп . iv правительство А . Меркель, не-
смотря на сложившиеся условия, придер-
живалась курса на обеспечение безопас-

1 «Белая книга» ФРГ: новое не только о России // 
Kherson .life: [сайт] . URL: https://kherson .life/mir/
dw-belaya-kniga-frg-novoe-ne-tolko-o-rossii/ (дата 
обращения: 25 .05 .2022) .

ности государства . В связи с этим в новом 
коалиционном договоре был специаль-
ный раздел, посвящённый миграционной 
политике . И под давлением соответству-
ющих настроений в немецком обществе 
был закреплён пункт об установлении 
верхнего предела приёма беженцев (180–
200 тыс . человек в год) и установлены 
квоты на восстановление семей не более 
1 000 человек в месяц [6, c . 190–191] .

Изложенные мероприятия и опреде-
лённые инициативы iv правительства 
А . Меркель в области миграционной по-
литики не прошли даром: в этот период 
она стала более организованной, хорошо 
контролируемой, регламентируемой и 
менее масштабной, т . е . количество въез-
жающих мигрантов сокращалось . Всё 
сказанное и сделанное несколько сни-
жало напряжённость вокруг миграцион-
ного процесса в ФРГ . Конечно, в первую 
очередь это было связано с уменьшением 
количества беженцев . К примеру, если в 
2015 г . в Германию въехали 890 тыс . ми-
грантов, то уже в 2017 г . – чуть больше 
190 тыс . [2, c . 43], т . е . меньше чем в 4 раза .

Более того, было ужесточено миграци-
онное законодательство и проведены вну-
триполитические реформы [3, c . 103–111] .

Тем не менее миграционная тематика 
и проблемы, связанные с ней, оказыва-
ли достаточно серьёзное влияние на по-
литическую ситуацию в ФРГ . К примеру, 
проблема беженцев стала «яблоком раз-
дора» в июне 2018 г . в партии ХДС/ХСС 
– между А . Меркель и председателем ХСС 
и министром МВД ФРГ Х . Зеехофером, 
выступающим за сокращение потока ми-
грантов . В конечном итоге дело решили 
компромиссом . 

Говорить о социально-экономических 
последствиях миграции ФРГ пока ещё 
рано и проблематично . 

Рассмотрим положительные и отрица-
тельные стороны . И по этому поводу есть 
различные точки зрения . Отрицательные 
выражаются, прежде всего, в том, что 
приток мигрантов приводит к увеличе-
нию бюджетных расходов, и возникает 
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риск государственного долга . Более того, 
большинство мигрантов-беженцев не ра-
ботает, их увеличение приводит и к росту 
безработицы . С появлением большого 
числа беженцев в Германии повысилась 
преступность . Массовая миграция, как 
минимум, ведёт к культурным противо-
речиям, максимум, – к насилию, терро-
ризму, исламизации . Положительная сто-
рона миграции должна выразиться в том, 
что увеличится рост объёмов производ-
ства, совокупного спроса, налогооблагае-
мая база за счёт интеграции прибывших в 
производство . По мнению некоторых экс-
пертов, издержки должны обернуться вы-
годами [9, c . 46] . Другие же эксперты счи-
тают, что только при условии грамотных 
мер по интеграции мигрантов, расходы, 
которые несёт правительство А . Меркель, 
окупятся лишь к 2025–2027 гг .

Для осуществления интеграции 
iv правительство использовало следую-
щий инструментарий: создание сети язы-
ковых курсов; профессиональное обуче-
ние мигрантов; привлечение мигрантов к 
работе на различных предприятиях .

Несмотря на такую, казалось бы, со-
лидную подготовку, возникали и труд-
ности . Например, отмечалась низкая ква-
лификация большинства мигрантов . Для 
развитой ФРГ это обстоятельство являет-
ся серьёзным вызовом для её экономики . 
Темпы трудоустройства мигрантов также 
были медленны, и сферы их деятельности 
не отличались большим разнообразием . 
К примеру, очень большая их часть тру-
дится в ресторанном или гостиничном 
бизнесе .

Правительство продолжало прово-
дить уже изменённую политику и ис-
пользовать различные методы, касаю-
щиеся решения миграционных проблем . 
Решению такой сложной задачи способ-
ствовали мощная финансовая база стра-
ны и ведущая роль ФРГ в ЕС .

Возникали трудности и другого ха-
рактера . Они были связаны с усилением 
политического веса партий и движений, 
стоящих на антииммигрантских позици-

ях . Безусловно, это ещё больше обостря-
ло дебаты и споры среди различных слоёв 
населения, партий, организаций, парла-
ментских фракций . Подобная атмосфера 
всколыхнула немецкое общество, в кото-
ром усилились радикальные настроения .

Например, активизировались пред-
ставители правого экстремизма в Гер-
мании, и в 2018 г . ими было совершено 
20 431 правонарушений, связанных с раз-
личного рода конфликтами с мусульма-
нами: было совершено 824 нападения на 
мусульманские и религиозные объекты 
[12, c . 60] . 

Есть и другая промигрантски настро-
енная часть немецкого общества, которая 
восторженно принимает идею того, что 
Германия настолько открытая страна . Эта 
часть требует от правительства А . Мер-
кель, чтобы оно принимало и защищало 
беженцев . Такой настрой характерен для 
достаточно большой группы, особенно 
молодых немцев, заражённых либераль-
ными идеями . 

Те изменения в миграционной поли-
тике, которые сделало iv правительство, 
привели и к положительным результа-
там . По крайней мере, иммигранты в ФРГ 
интегрировались успешнее, чем в дру-
гих странах Европы, что подтверждали 
исследования ЕС 2018 г . Этому способ-
ствовали: внимание властей языковым 
курсам и различным программам по 
интеграции, на которые было потрачено 
много средств и усилий; устранение бю-
рократической волокиты, которая при-
сутствовала в миграционной политике 
(например, упрощён выход на рынок тру-
да тем, кто ещё не получил официального 
статуса); был сокращён срок, в течение 
которого иммигрантам нельзя было ра-
ботать (с 1 года до 3 мес .), были внесены 
и другие изменения, облегчающие про-
цесс интеграции .

Миграционная политика прави-
тельства Меркель разделила немцев на 
2 противоборствующих лагеря . И, несмо-
тря на принятый раннее Федеральным 
правительством ФРГ комплекс мер по 
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миграции и тренда на снижение количе-
ства прибывших граждан третьих стран 
на получении статуса беженца (2019 г . – 
111 094 чел ., 2018 г . – 129 628 чел .), в не-
мецком обществе сохраняется напряжён-
ность в отношении перспектив развития 
миграционной ситуации1 . 

В условиях пандемии временно был 
прекращён приём беженцев по гумани-
тарным причинам [12, с . 61] . Но в связи с 
локдауном у немцев появились серьёзные 
опасения, что приезжие останутся без 
должного контроля со стороны миграци-
онных органов страны . Например, в од-
ной только Германии количество исчез-
нувших беженцев-мигрантов превысило 
более 700 человек с 2018 по 2020 г ., а это 
породило преступные и неконтролируе-
мые организации, созданные радикаль-
ными мигрантами . К примеру, «в Бонне 
молодые исламисты организовали “по-
лицию шариата” которая “следит за по-
рядком” на улицах: бьёт морды немцам, 
которые пьют пиво и играют в бридж . 
Они же объясняют раскрепостившим-
ся землякам, что надо носить хиджаб, а 
немкам – что за мини-юбку их запросто 
могут изнасиловать»2 . Количество проти-
воправных действий со стороны право-
го экстремизма в 2019 г . достигло 22 337 
случаев [12, с . 59] .

Но в то же время период пандемии не-
сколько стабилизировал миграционный 
вопрос . Этому способствовали падение 
авторитета традиционных, влиятельных 
партий (СДПГ и ХДС/ХСС), усиление 
позиций правопопулистских партий и 
антииммигрантских движений; в стране 
обострилась внутриполитическая дис-
куссия по миграционному вопросу среди 
различных партий, кругов общественно-
сти; в обществе усилились радикальные 
настроения . 
1 111094 поданных заявок на статус беженца в 2019 г . 

// Bundesministerium des innern und fur Heimat: 
[сайт] . URL: https://www .bmi .bund .de/SharedDocs/
pressemitteilungen/DE/2020/07/asylzahlen-jahr- 
2019 .html (дата обращения: 29 .03 .2020) .

2 Тереньтев Д . Народ к возврату готов // Аргументы 
недели . 2021 . 20 октября . № 41 .

Всё вышесказанное вносило соответ-
ствующие коррективы в миграционную 
политику властей, которая становилась 
более взвешенной, более реалистичной 
и прогнозируемой . Да и статистические 
данные за 2020 г . подтверждали ослабле-
ние миграционного давления на Герма-
нию: количество поданных ходатайств на 
получение статуса беженца в ФРГ нахо-
дилось на низком уровне . 

Несмотря на приведённые положи-
тельные примеры миграционной поли-
тики ФРГ, не всё было так благополучно 
в проходящем миграционном процессе . 
Мы уже упоминали о достаточно боль-
шой промигрантской части немецкого 
общества, которая буквально заражена 
пагубными идеями, в частности идеей 
«либеральной революции» с присущими 
ей особенными целями: проведением эко-
логических, «зелёных» реформ и защитой 
прав человека . Речь идёт не о настоящем 
гуманизме, а о ложном, который пока-
зывает миру, что либеральные ценности 
стоят превыше всего . А тот, кто не хочет 
на них равняться, становится врагом3 .

Такой либерализм разделяет взгля-
ды немцев по миграционному вопросу . 
Либеральных взглядов придерживаются 
в основном и руководящие круги Герма-
нии . В то же время увеличивается рост 
радикализма в стране . О росте радика-
лизма среди немецких полицейских, а 
так же военных много писали немецкие 
СМИ . За последние годы в органах без-
опасности страны на разных уровнях 
были зарегистрированы 380 подозрений 
в правом экстремизме . В Германии сей-
час запущены 2 больших проекта по из-
учению проявлений дискриминации и 
расизма4 . 

Данные факты свидетельствуют о яв-
ных перегибах и отклонениях в полити-
ке властей . Вместо того чтобы бороться 
с преступностью в стране, особенно со 

3 Яшлавский А . Есть ли жизнь после Меркель // Мо-
сковский комсомолец . 2021 . 6 октября .

4 Забродина Е . Патруль слушают // Российская газе-
та . 2021 . 29 октября .
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стороны мигрантов, и держать в рамках 
приличия и закона беженцев, часто на-
рушающих установленные правила и по-
рядок, власти тратят силы и ресурсы на 
бессмысленные цели, на то, чтобы узнать, 
что думают и говорят немецкие полицей-
ские о мигрантах . Это – яркое проявле-
ние политики правительства А . Меркель 
на практике .

Хотелось бы обратить внимание на 
влияние могучей бюрократической про-
слойки Старого Света на миграционные 
потоки как в Европе, так и, в частности, 
в Германии . Указанное влияние выража-
ется, прежде всего, в поддержке имми-
грантов и в отстаивании их прав1 . Это 
убедительно проявляется на практике . К 
примеру, ещё в 2015–2016 гг . в Германии 
существовала программа принятия бе-
женцев, которая предоставляла им опре-
делённые права и привилегии и ради ко-
торой мигранты стремились в ФРГ . Через 
5 лет в ФРГ программа принятия бежен-
цев изменилась ещё больше в пользу по-
следних . 

По некоторым данным, из германско-
го бюджета на обслуживание приезжих 
тратится почти вдвое больше, чем на обо-
рону2 . В благополучной Германии взрос-
лый беженец в 2021 г . получает пособие в 
300–400 евро в месяц . На каждого ребён-
ка 6–13 лет доплачивают ещё 242 евро (с 
14 лет – чуть больше, до 6 – чуть меньше) . 
Плюс компенсируется аренда социально-
го жилья 500–600 евро, а также медицин-
ская страховка3 .

При осуществлении таких больших 
и трудных задач всегда возникает мно-
го вопросов, и немцы (mit deutschen 
Gründlichkeit – с немецкой основатель-
ностью) стараются их решить . Что мы и 
видим, анализируя деятельность iv пра-
вительства А . Меркель в области мигра-
ционной политики . 

1 Тереньтев Д . Народ к возврату готов // Аргументы 
недели . 2021 . 20 октября .

2 Там же .
3 Перевозкина М . Дорогой проект «Тихановская» // 

Московский комсомолец . 2021 . 19 ноября .

Заключение
2021 г . был последним годом правле-

ния iv правительства, возглавляемого 
А . Меркель . В сентябре, по мнению мно-
гих, прошли необычные выборы в бун-
дестаг, где партия А . Меркель потерпела 
поражение . Они показали: большие «на-
родные» партии начинают сходить с по-
литической арены . И выборы, и послед-
ствия пандемии продемонстрировали, 
что многие немцы начали отказываться 
от прежних установок: от либерализма и 
индивидуализма люди стали склоняться 
в сторону коллективизма и возвращения 
к социализму, к идее сильного государ-
ства, которое в условиях пандемии обе-
спечило бы всех деньгами и защитило 
людей от худшего4 .

16 лет правления Германией А . Мер-
кель продемонстрировали, что это зна-
чимая политическая фигура большого 
масштаба, которая довольно успешно ре-
шала многие сложные проблемы и вопро-
сы в различных областях . Например, она 
справилась с финансовым кризисом, се-
рьёзно угрожающим стране, смогла «об-
уздать» опасный миграционный кризис, 
который стал менее заметным, хорошо 
контролируемым и умело управляемым .

Несмотря на архисложность про-
блемы миграции беженцев, Германия во 
многом преуспела по сравнению с други-
ми европейскими странами, хотя и допу-
стила при этом ряд ошибок и просчётов, 
приспосабливаясь к новым условиям и 
обстоятельствам . 

В решении вопросов, связанных с 
миграционным процессом, Германия не 
смогла сразу и в полной мере оценить 
трудность, масштабность и сложность 
миграционных проблем, избавиться от 
иллюзорного мнения о возможностях 
быстрой интеграции миллионов бежен-
цев (мигрантов) – представителей дру-
гой цивилизации, с иным уровнем куль-
туры, другой религии, традиций, норм и 

4 Яшлавский А . Есть ли жизнь после Меркель // Мо-
сковский комсомолец . 2021 . 6 октября .
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жизненных привычек . Эти несовмести-
мость, различия и на сегодняшний день, 
как показывает жизнь, представляют 
большие трудности для страны, для нем-
цев, и в будущем это может трансфор-

мироваться в ещё большую опасность 
не только для Германии, но и для других 
стран Европы .
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«СеВернаЯ СиСтема» КаК ВеКтор ВнеШнеЙ ПоЛитиКи роССии 
В 1764–1774 ГГ. В трудаХ отечеСтВенныХ иССЛедоВатеЛеЙ

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

Аннотация
Цель.  Проанализировать рассмотрение предпосылок, причин и эволюции так называемой 
«Северной системы», создаваемой внешнеполитическим ведомством России в первые годы 
царствования российской императрицы Екатерины II, в исторических исследованиях.
Процедура и методы. Использовался системный подход, который даёт возможность провести 
глубокий и всесторонний анализ историографии рассматриваемой проблемы.
Результаты. Суммированы и проанализированы основные оценки, представленные в истори-
ческих исследованиях, по проблеме места и роли «Северной системы» во внешнеполитиче-
ском курсе Российской империи XVIII в., в вопросе противостояния в период русско-турецкой 
войны 1768–1774 гг. со странами, входящими в так называемый Восточный барьер.
Теоретическая и/или практическая значимость. Материалы статьи могут быть использованы 
для подготовки лекций по истории России XVIII в. и истории внешней политики.

Ключевые слова: Российская империя, XVIII век, внешняя политика, Н. И. Панин, «Северная 
система»1

the «noRtheRn system» As A VeCtoR of RussIA’s foReIGn PoLICy 
In 1764–1774 In the WoRKs of DomestIC ReseARCheRs

N. Milovsky
Moscow Region State University 
ul. Very Voloshonoi 24, Mytishchi 141014, Moscow Region, Russian Federation

Abstract
Aim. To analyze the consideration in historical studies of the background, causes and evolution of the 
so-called “Northern System” created by the Russian Foreign Ministry in the early years of the reign 
of the Russian Empress Catherine the Great.
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Methodology. The study applies systematic approach which enables to conduct a deep and compre-
hensive analysis of the historiography of the problem under consideration.
Results. The study summarizes and analyzes the main assessments presented in historical studies 
on the problem of the place and role of the “Northern System” in the foreign policy of the Russian 
Empire of the XVIII century, on the issue of confrontation during the Russo-Turkish war of 1768–
1774 with the countries included in the so-called “Eastern Barrier”. 
Research implications. The materials of this article can be used to prepare lectures on the history of 
Russia of the XVIII century and the history of foreign policy.

Keywords: The Russian Empire, 18th century, foreign policy, N. I. Panin, “the Northern System”

Введение
Изучение истории внешнеполити-

ческой деятельности всегда актуально, 
т . к . она во многом характеризует вектор 
развития всего государственного строя 
и всей государственной политики, а так-
же прочно взаимосвязана с внутренней 
политикой страны, даёт представление 
о состоянии общества и власти, их вза-
имоотношениях . Внешняя политика 
предопределяет умение государства вы-
страивать диалог с другими странами и 
сообществами, что во многом характери-
зует международную ситуацию, возмож-
ность мирного сосуществования стран с 
различными идеологией, религией и мен-
тальностью населения . И исторический 
опыт играет в этой связи первостепенную 
роль, поскольку появляется возможность 
избежать просчётов и ошибок, имеющих 
порой фатальные последствия . Внима-
тельное отношение к урокам истории не-
возможно без учёта научных разработок, 
в которых представлен весь спектр обоб-
щений и оценок изучаемого вопроса .

Предметом данной статьи выступают 
представленные и проанализированные 
в исторических исследованиях особен-
ности внешней политики Российской 
империи в первые годы царствования 
Екатерины ii . Цель – проанализировать, 
представленную в исследовательской 
литературе эволюцию создания внеш-
неполитической структуры «Северной 
системы», стоящие перед ней задачи и 
историю деятельности этого дипломати-
ческого механизма на практике .

Для достижения поставленной цели 
необходимо выяснить, какие задачи 

стояли перед внешнеполитическим ве-
домством Российской империи в 1760-х 
– первой половине 1770-х гг ., какие пути 
и методы предусматривались для их ре-
шения, и почему ставка делалась на союз 
государств, отношения между которыми 
нельзя было характеризовать изначально 
как дружественные .

Исследование поставленных задач 
проводилось в соответствии с принци-
пами историзма и системного метода, что 
позволило осуществить всесторонний 
научный анализ заявленной к рассмотре-
нию проблемы в целом .

«Северная система» (или «Северный 
Аккорд») уже выступала предметом из-
учения отечественных исследователей . 
Однако в подавляющем большинстве ра-
бот его появление и существование рас-
сматривалось скорее как проходное со-
бытие, не оказавшее решающего значение 
ни на авторитет Российской империи, ни 
на общую ситуацию в Европе . Подобная 
ситуация есть результат невнимательного 
отношения к истории зарождения идеи, 
процессу создания и обоснования появ-
ления «Северного союза», стоящих перед 
ним задач и результатов его деятельности .

Внешняя политика России в начале 
царствования Екатерины II

Согласно мнению исследователя 
П . Александрова в первой половине 
xviii в . внешняя политика большинства 
европейских стран представляла собой 
соотношение идей политического равно-
весия, с одной стороны, и идей полити-
ческих конъюнктур – с другой [1, с . 6; 
18, с . 120–122] . Учитывая тот факт, что 
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внешняя политика оценивалась как при-
оритетная (в сравнении с внутренней 
политикой), несложно понять, какая из 
указанных идей превалировала в боль-
шинстве стран . И Российская империя не 
была исключением из общих правил .

Глобальные изменения во взглядах на 
выработку рациональных и адекватных 
принципов внешнеполитической дея-
тельности пришлись на время правления 
Екатерины ii . 

Исследователи конца xix – начала 
xx вв . считали, что в это время были 
заложены те основания внешнеполи-
тического курса Российской империи, 
которые затем долгое время оставались 
системообразующими для государства 
вплоть до 1820-х гг . [5; 7; 8; 10; 13; 14; 
17; 19; 20] . Причина этого, как отмечает 
П . Александров, – выстраивание внеш-
ней политики по строго определённой 
политической системе, по чётко выверен-
ному вектору [1, с . 49] . 

Во многом с предшественниками со-
гласны и исследователи xx – начала 
xxi вв ., утверждавшие, что Екатерина ii 
определила для себя, что внешнеполи-
тическая доктрина Российской империи 
будет чётко проработана и отличится 
оригинальностью, без какого-либо «ори-
ентира» на западноевропейские аналоги 
[2; 4; 13] .

По мнению ряда российских иссле-
дователей, задачи, стоявшие перед Ека-
териной ii во внешнеполитической сфе-
ре, разделялись на территориальные и 
национальные . В частности, это задачи 
достижения «границ русской националь-
ности» на западе и юге и достижения 
«естественных границ на юге» [1, с . 12, 16, 
17] . Однако ни один из исследователей, 
так ставящих вопрос, не определял пре-
делы продвижения на юг и запад, а также 
критерии, которые бы обосновывали и 
само продвижение, и границы, как «есте-
ственные», так и «национальные» . Вся су-
ществующая историческая литература не 
давала и не даёт чёткого и однозначного 
ответа на этот важнейший вопрос .

Интересно, что при определении есте-
ственных и национальных границ выявил-
ся и обострился самый главный вопрос 
внешней политики 1760-х – 1770-х гг . – о 
православном населении, жившем в Поль-
ше, да и о самой Польше – её месте и роли 
в противостоянии двух ветвей христиан-
ства, двух мировоззрений – западноевро-
пейского и российского [16, с . 411–412] .

Этот «польский вопрос», по сути, стал 
одной из реальных предпосылок войны 
1768–1774 гг ., в которой противостояли 
друг другу Россия, Турция и Польша, но 
реально за спиной российских противни-
ков стояли Франция, Австрия и Швеция . 
Таким образом, войну эту можно считать 
европейской, вызванной стремлением 
ряда стран к пересмотру национальных 
и географических («естественных») гра-
ниц [15] .

Война не была неожиданной для Рос-
сии, её начало старались оттянуть, ради 
чего российское внешнеполитическое 
ведомство стремилось сплотить вокруг 
себя потенциальных союзников [10], ко-
торых можно было привлечь либо с по-
мощью финансовых вливаний, либо пу-
тём долгих и перманентных убеждений .

Исследователи отмечают, что Екате-
рина ii изначально решила отказаться от 
политики «случая и подкупа», которой 
придерживались российская императри-
ца Елизавета Петровна и вице-канцлер 
А . П . Бестужев-Рюмин, а действовать «по 
иному пути и плану» [1, с . 49] . План этот 
предусматривал создание альянса, кото-
рый объединил бы вокруг Российской им-
перии союзников, в т . ч . потенциальных . 
Екатерина ii, склонная в самом начале 
своего царствования к «конъюнктурно-
му» направлению внешнеполитической 
деятельности (которое базировалось бы 
на двух «принципах» – случай и обстоя-
тельство), приняла иную идею внешнепо-
литической деятельности – идею союза и 
союзников при решении важнейших гео-
политических проблем [4] . 

Отечественные историки до сих пор 
не могут прийти к единому мнению: дей-
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ствовал ли глава коллегии иностранных 
дел Н . И . Панин самостоятельно [12] или 
был лишь выразителем воли императри-
цы? [10] .

На наш взгляд, важен иной вопрос: 
насколько эффективным был этот «тан-
дем» Екатерины ii и Н . И . Панина? Ответ 
может дать история «Северной системы» 
(или, как её определяют в ряде работ, 
«Северного Аккорда»), идею которой 
выдвинул русский посланник в Дании 
И . А . фон Корф, развил глава коллегии 
иностранных дел Н . И . Панин, а Екатери-
на ii одобрила и всячески поддерживала .

«Северная система»
В чём заключались цели и задачи это-

го внешнеполитического «объединения»? 
В создании союза государств, способных 
противостоять влиянию, в первую оче-
редь, Франции, которая рассматривала 
Российскую империю как основного сво-
его геополитического противника и вся-
чески препятствовала её продвижению, 
как на западном, так и на южном направ-
лениях .

Совершенно прав П . П . Черкасов в 
том, что официальный Париж и офици-
альный Петербург традиционно придер-
живались различных взглядов и оценок 
на ситуацию в мире . Ещё с начала xvii в . 
Франция вынашивала идею создания 
«Восточного барьера», составленного из 
«исторических» противников Россий-
ской империи в устремлениях к морям, 
торговым путям и к новым территориям 
– Швеции, Польши и Турции [19, с . 50] . 

Авторы «Истории дипломатии» счи-
тали, что цель панинского проекта – это 
союз государств с «участием Англии», 
направленный против «Франции и её 
союзницы Австрии» [3, с . 287], который 
должен был вывести Российскую импе-
рию из перманентной зависимости от за-
падноевропейских держав, предоставив 
ей право самой, самостоятельно, решать 
важнейшие геополитические проблемы, 
особенно на северо-западе европейского 
континента [3, с . 288] .

«Северную систему» порой опре-
деляют ещё как союз некатолических 
государств, направленный против ка-
толических держав [1, с . 51] . Но данное 
определение, на наш взгляд, не совсем 
точно отражает ситуацию, поскольку Па-
нин рассчитывал привлечь к союзу с Рос-
сией католическую Польшу . Да и в Прус-
сии, и в Англии в вопросе соотношения 
«весомости» различных религиозных де-
номинаций было не всё однозначно .

В состав «Северной системы» должны 
были войти Россия, Пруссия, Дания (рас-
сматривались Паниным как «державы, 
внешнеполитически активные»), Польша 
и Швеция («державы пассивные», от них 
требовалось сохранение нейтралитета) . 

Основными фигурами «Северной си-
стемы» оставались, по идее Панина, Рос-
сия и Пруссия . Последняя после оконча-
ния Семилетней войны 1756–1763 гг . из 
лагеря противников России перешла в 
стан союзников (хотя, по мнению боль-
шинства исследователей, и непоследова-
тельных [5, с . 80]) . Ряд учёных считают, 
что панинские идеи не встретили одо-
брения в Пруссии, поскольку прусский 
король Фридрих ii опасался принимать 
на себя обязательства, которые ещё боль-
ше привязывали его к Российской импе-
рии . Его вполне устраивали роль и место 
своего государства, которое оно занима-
ло после окончания Семилетней войны 
1756–1763 гг . 

Если с местом, ролью и позицией Прус-
сии всё было ясно, то Данию привлечь на 
свою сторону Россия рассчитывала до-
статочно быстро . Екатерина ii пообещала 
датскому двору решить вопрос с государ-
ственной принадлежностью герцогства 
Голштинии, на которую официальный Ко-
пенгаген претендовал много десятилетий .

Панин также рассчитывал на привле-
чение к «Системе» стран, которые оста-
вались либо нейтральными (Англия), 
либо были даже в чём-то враждебными 
к Российской империи (Швеция) . А вот 
этот аспект не нашёл ещё отражения в 
исследованиях, хотя по сути шла борьба 
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за Польшу и Швецию между «Северной 
системой» и «Восточным барьером .

Для той и другой противоборству-
ющих на международной арене сторон 
была важна позиция Англии, которая за-
нимала одно из лидирующих положений 
в мире . Но британский истеблишмент, 
воспринимая Францию как своего «из-
вечного» (на тот момент) противника за 
сферы рынков сырья и товаров, торговые 
пути и новые колонии, однозначно вы-
сказывалась за участие (скорее – опосре-
дованное) в «Северной системе [6, с . 77, 
84; 9, с . 81] .

Выбор союзников, борьба за них, учёт 
интересов каждого государства, обеща-
ние привилегий и получение дивиден-
тов – всё это отдельные звенья создавае-
мой Паниным цельной системы . 

А . Гаврюшкин, правда, утверждает, 
что осуществить задуманное Екатери-
ной ii и Паниным в полном объёме, есте-
ственно, не удалось [6, с . 77] . Хотя бы по-
тому, что вне «Системы» находился ряд 
стран, на участие которых в противосто-
янии с Францией Россия очень рассчиты-
вала, или которые так и не определись в 
своём выборе, и их участие в «Системе» 
оставалось чисто формальным . Но бла-
годаря идеям Панина, внешняя политика 
Российской империи приобретала после-
довательность, были ясны её цели и за-
дачи, а средства достижения последних 
представляли собой единое целое1 .

В итоге цель «Системы» рассматрива-
лась рядом исследователей как сохране-
ние мира и спокойствия на континенте, 
как отказ от противостояния с част-
ными интересами Франции, Испании 
и Австрии, но в случае необходимости 
«Система» оставляла за собой право от-
стаивания собственных интересов, если 
только указанные державы (связанные 
между собой фамильными договорами) 
решат изменить существующее между 
европейскими державами равновесие [3] .
1 Тарле Е . В . Екатерина Вторая и её дипломатия . Сте-

нограмма лекции, читанной 7 мая 1945 г . Ч . 2 . М .: 
[б . и .], 1945 . C . 5, 13–15 .

Нейтрализовать Швецию Панин 
предполагал с помощью Англии, которая 
выражала неудовольствие государствен-
ными и торговыми связями Стокгольма 
и Парижа . И именно в Швеции Россия 
столкнулась с первым серьёзным испы-
танием [6, с . 89] . Конфликт политических 
группировок 1768 г . в Швеции вокруг 
поправок к конституции 1719 г . привёл 
к тому, что Россия фактически потеряла 
всякое влияние на ситуацию в этой стра-
не, а Франция – усилила в Скандинавии 
своё влияние . В результате Швеция для 
«Северной системы» была утеряна . Мало 
того, в 1788 г . вспыхнула русско-шведская 
война (союзником Российской империи 
в этой войне выступила только датско-
норвежская уния) .

Гаврюшкин считает, что в борьбе за 
Швецию России не смогла помочь и Ан-
глия, которая имела в этой скандинав-
ской стране не только политический, но 
и чисто экономический интересы . И хотя 
в этом вопросе в исследовательской среде 
не достигнуто единого мнения, внимание 
британских коммерческих кругов к Скан-
динавии бесспорно [6, с . 82, 84, 89] .

Однако сама Англия от участия в 
«Северной системе» не отказывалась, 
поскольку данный союз сулил ей мате-
риальные выгоды и реальную помощь в 
противостоянии и с Францией, и с Турци-
ей . Последняя при поддержке Парижа, по 
сути, господствовала не только в Чёрном, 
но и в Средиземном морях . Правда, как 
отмечают исследователи, в Англии всё 
хотели заполучить без всяких проблем и 
затрат [1, с . 53], а подобная позиция вела 
к тому, что деятельность Лондона в «Се-
верной системе» была непоследователь-
ной и едва заметной .

С начала 1770-х гг ., по мнению отече-
ственных исследователей, стал проявлять 
недовольство и Фридрих ii, рассчитывав-
ший несколько лет назад получить от со-
юза с Россией бульшую, чем имел, выгоду 
[17, с . 168] . Он выработал свою линию в 
отношении к «Северной системе», вёл её 
очень искусно, стараясь получить вы-
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году от каждого сделанного шага – будь 
он в пользу своего союзника России или 
против .

По мнению исследователей, о време-
ни распада «Северной системы» можно 
говорить применительно к факту разде-
ла Польши, т . е . – 1772 г . Страны, входя-
щие в «Систему», разделили между собой 
страну-союзницу, а те, кто в разделе не 
участвовал (Англия, Швеция), отнеслись 
к этому политическому нонсенсу без-
различно [16] . Хотя российская импера-
трица в 1766 г . считала Речь Посполитую 
важнейшей составной частью «Северной 
системы» .

Н . И . Панин, в свою очередь, воспри-
нимал сам факт раздела Польши неэтич-
ным, но убедить в этом Екатерину ii не 
смог . Императрица считала, что внешняя 
политика и этика – вещи несовместимые .

По твёрдому убеждению П . Алексан-
дрова, после раздела Польши в 1772 г . 
неуместно даже рассуждать о «Северной 
системе», которая «исчезла совершенно» . 
Свидетельство тому – охлаждение отно-
шений России и Пруссии, её ближайшего 
союзника . Окончательно «добила» «Се-
верную систему» политика сближения 
России с Австрией [1, с . 167] . 

Заключение
«Северная система» наличествова-

ла не более 8 лет, и оценки её существо-
вания, как следует из анализа позиций 
работ отечественных историков, диаме-
трально противоположны .

Как считает ряд исследователей, прак-
тическое осуществление идей «Северной 
системы» оказалось невозможным, пер-
вая же попытка реализации последних в 
Польше привела к антирусским высту-
плениям в Речи Посполитой и вступле-
нию в войну Турции, что явилось для 
Петербургского двора полной неожи-
данностью [1, с . 134] . Хотя, по мнению 
других, в т . ч . и нашему, война не была 
неожиданной для России, которая всеми 
силами старалась оттянуть её начало [2; 
17, с . 45] .

Исследователи, изучив особенности 
эволюции «Северной системы», пришли 
к ряду обобщающих, но порой диаме-
трально противоположных положений .

Доводы тех, кто оценивал создание и 
деятельность «Северной системы» отри-
цательно, сводились к следующему:

1 . внешняя политика России в 
1762–1774 гг . направлялась «Северной 
системой», которая не была детально 
проработана . Выстроенная на «шатком 
основании» она не могла быть осущест-
влена, поскольку интересы государств, 
входивших в «Систему», не совпадали, и 
невозможно было прийти к их согласию;

2 . неразработанная детально «Систе-
ма» не могла противостоять Пруссии, а 
потому сделалась внешнеполитическим 
орудием Пруссии, и пользу от неё полу-
чал только Фридрих ii;

3 . Россия должна была согласиться 
на раздел Польши, задуманный Фридри-
хом . Раздел же окончательно перессорил 
Россию с польской нацией, и результатом 
этой вражды было много проблем, вы-
годных для Пруссии впоследствии;

4 . сближение с Пруссией обострило 
отношения России с Францией и Австри-
ей, что повлекло за собой разрыв с Тур-
цией и русско-турецкую войну, к охлаж-
дению отношений, а потом и к разрыву со 
Швецией;

5 . сближения с Англией достигну-
то не было, на практике всё вылилось в 
продление торгового договора и сотруд-
ничество по отдельным дипломатиче-
ским задачам;

6 . задачи русской политики – присо-
единение западнорусского края и дости-
жение на юге естественных границ – не 
были решены в желаемом смысле: на за-
паде вместо воссоединения русских зе-
мель – раздел Речи Посполитой, на юге – 
2 жестоких и кровопролитных русско-ту-
рецких войны из-за выженной степи .

Неудачи «Северной системы» и внеш-
ней политики вообще повлекли за собой 
значительное напряжение сил Российской 
империи и не дали возможности россий-



110

ISSN 2072-8360 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки 2022 / № 3

ской власти уделять достойное внимание 
внутренним проблемам . В результате – 
антиправительственные социальные про-
тесты, понижение экономического благо-
состояния и затягивание осуществления 
столь важных для страны социально-эко-
номических реформ [1, с . 194–195] .

Критически относились к идее Н . Па-
нина В . О . Ключевский и С . М . Соловьев 
[11, с . 230–231; 16, с . 316], считавшие 
«Северную систему» аморфным образо-
ванием с неясными целями и задачами, с 
отсутствием концепции и созданной ис-
ключительно лишь по капризу импера-
трицы .

В . Н . Виноградов характеризовал 
«Северную систему» как неподдающееся 
определению межгосударственное обра-
зование [4, с . 126–127] . 

Однако в исследовательской литера-
туре есть и другие совершенно противо-
положные оценки . Е . И . Дружинина счи-
тала, что даже «нейтрализация» Австрии 
– стоила усилий по созданию «Северной 
системы» [9, с . 74–75] . По убеждению 
А . В . Гаврюшкина, благодаря «Северной 
системе» удалось обеспечить на время 
русско-турецкой войны 1768–1774 гг . от-
носительную безопасность на северо-за-
падных границах России, не допустить 
втягивания в вооруженный конфликт 
Швеции, обеспечить дружественную 
поддержку Англии и нейтралитет Ав-
стрии [6, с . 119] .

«Северная система» была необходима 
Российской империи как инструмент для 
решения конкретных внешнеполитиче-
ских задач: Россия стремилась занимать 
центральное место, играть решающую 
роль и извлекать все выгоды, сводя к ми-
нимуму различного рода издержки . И 
именно «Северная система» дала возмож-
ность России решить важнейшие задачи, 
связанные с взаимоотношениями с «не-
дружественными странами» – Швецией, 
Турцией и Польшей . Н . И . Панин видел 
основной смысл «Северной системы» в 
том, чтобы вывести Российскую импе-
рию из постоянной зависимости от дру-
гих стран и создать для существования 
государства условия, обеспечивающие 
рациональное развитие национального 
хозяйства [6, с . 77] .

По нашему мнению, «Северная систе-
ма» имела свои положительные и отри-
цательные стороны, и так же стоит оце-
нивать и итоги реализации этой идеи на 
практике . Во внешнеполитической, как, 
впрочем, и во внутриполитической дея-
тельностях не стоит ждать сиюминутных 
успехов, и не всегда даже самые тщатель-
но продуманные теоретические схемы на 
практике реализуются в полном объёме и 
в тех результатах, которые предусматри-
вались их авторами .
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идеЙные иСтоКи теории оФиЦиаЛЬноЙ народноСти: 
иСториоГраФичеСКиЙ аСПеКт

Ильин А. А.
Московский государственный областной университет 
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24, Российская Федерация 

Аннотация
Цель. Выявить особенности отражения в историографии проблем идейных истоков теории 
официальной народности.
Процедура и методы. Проведён комплексный анализ историографических источников, в кото-
рых освещается вопрос о возникновении теории официальной народности во взаимосвязи с 
характеристикой исторического контекста Российской империи, в котором происходило фор-
мирование взглядов будущих адептов данной теории. В качестве основных методов историче-
ского исследования использовались: идеографический, историко-генетический, типологиче-
ский и сравнительно-исторический методы.
Результаты. В процессе изучения исторических работ, посвящённых вопросу возникновения 
теории официальной народности, удалось установить зависимость смены научных парадигм 
в изучении интеллектуально-исторических феноменов от господствующего идеологического 
и политического фона эпохи. Кроме того, было выявлено существенное различие интерпре-
таций и оценок генезиса теории в дореволюционной, советской и постсоветской историогра-
фиях. Также установлено недостаточное внимание историков не к политическим, а именно к 
идейным истокам теории официальной народности, что закономерно побуждает к продол-
жению исследований этого интереснейшего феномена русской общественно-политической и 
религиозно-философской мысли. 
Теоретическая и/или практическая значимость. Изученные в настоящей статье данные и по-
лученные результаты являются основой для новых исследований в области истории русской 
общественной мысли и российской исторической науки.

Ключевые  слова: историография, теория официальной народности, русская общественная 
мысль, русский консерватизм1

IDeoLoGICAL oRIGIns of the theoRy of offICIAL nAtIonALIty: 
hIstoRIoGRAPhICAL AsPeCt

A. Ilyin
Moscow Region State University 
ul. Very Voloshinoi 24, Mytishchi 141014, Moscow Region, Russian Federation

Abstract
Aim. To identify the features of the reflection of the problems of the ideological origins of the official 
nationality theory in historiography.
Methodology. The author conducted the comprehensive analysis of historiographical sources that 
highlight the issue of the emergence of the theory of official nationality in relation to the charac-
teristics of the historical context of the Russian Empire, in which the views of future adherents of 

 © CC BY Ильин А . А ., 2022 .
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this theory were formed. As the main methods of historical research the author used ideographic, 
historical-genetic, typological and comparative-historical methods.
Results. In the course of studying historical works devoted to the question of the emergence of the 
official nationality theory, it was possible to establish the dependence of the change of scientific 
paradigms in the study of intellectual and historical phenomena on the prevailing ideological and 
political background of the era. In addition, a significant difference between the interpretations and 
assessments of the genesis of the theory in pre-revolutionary, Soviet and post-Soviet historiogra-
phies was revealed. It was also established that historians pay much attention not to the political, 
but rather to the ideological origins of the theory of official nationality. This naturally encourages 
us to continue our research into this most interesting phenomenon of Russian socio-political and 
religious-philosophical thought.
Research implications. The data presented in this article and the results obtained are the basis for 
new research in the field of the history of Russian social thought and Russian historical science.

Keywords: historiography, theory of official nationality, Russian social thought, Russian conservatism

Введение
Статья посвящена проблеме выяв-

ления истоков теории официальной на-
родности в широком культурно-исто-
рическом и социально-политическом 
контексте первой трети xix столетия . 
Вопрос о генезисе данного порождения 
русской консервативной мысли привле-
кал к себе внимание исследователей с 
момента своего возникновения . Послед-
ние десятилетия ознаменовались повы-
шенным интересом исследователей к рус-
скому консерватизму вообще и к теории 
официальной народности в частности . 
На эти темы опубликовано внушитель-
ное количество трудов (доклады, статьи, 
монографии), что свидетельствует об ин-
тенсификации исследований по данной 
проблематике . Только о фигуре и идеях 
самого С . С . Уварова было несколько ра-
бот за последние годы [2; 3; 4; 8; 9] . Не 
меньший интерес вызывают и персоны 
других адептов концепции официальной 
народности как первой попытки постро-
ения государственного консервативного 
идеологического дискурса в простран-
стве интеллектуального внимания рус-
ского образованного общества [6] . 

Фигура и идеи Уварова, а также его 
единомышленников очевидным образом 
актуализируются в пространстве совре-
менного академического дискурса . Сим-
птоматично, что статьи различных авто-
ров рассматривают личность и взгляды 

Уварова в контексте истории, филосо-
фии, богословия, т . е . исследования по 
данной теме обладают отчётливой ин-
тенцией междисциплинарного подхода . 
Однако означает ли значительное коли-
чество публикаций по проблеме теории 
официальной народности, что её даль-
нейшие исследования уже неактуаль-
ны? Такое заключение преждевременно . 
Мало того, сама история изучения и ос-
мысления данного духовно-историческо-
го феномена представляет собой значи-
мую научную проблему . Но и в изучении 
теории как таковой по-прежнему можно 
видеть немало аспектов, нуждающихся в 
изучении, без прояснения которых наше 
знание об истории русской обществен-
ной мысли вообще, её консервативного 
крыла в частности, будет страдать не-
полнотой и, как следствие, неизбежными 
аберрациями .

Итак, цель настоящей статьи может 
быть сформулирована как выявление 
особенностей отображения вопроса об 
истоках теории официальной народно-
сти в отечественной историографии с 
акцентом на современное состояние про-
блемы .

В число задач исследования входят:
1) периодизация процесса репрезен-

тации теории официальной народности в 
отечественной исторической науке;

2) характеристика наиболее типовых 
взглядов российских историков на про-
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блему происхождения триады «Право-
славие . Самодержавие . Народность» и 
её закрепления в официальном дискурсе 
власти эпохи Николая i;

3) определение существующих лакун 
по данному вопросу в отечественной 
историографии;

4) предложение варианта и направле-
ния дальнейшего развития исследований 
в этой области .

Редукционистские модели объяснения 
генезиса формулы Уварова

По мнению автора, не до конца про-
яснённым остаётся вопрос о генезисе и 
исторических предпосылках появления 
теории официальной народности в рос-
сийском социокультурном и обществен-
но-политическом контекстах . Наиболее 
распространённым объяснением рожде-
ния формулы «Православие . Самодержа-
вие . Народность» является указание на 
стремление Николая i и его сподвижника 
на посту министра народного просвеще-
ния С . С . Уварова не допустить скатыва-
ния России к революции . В качестве пред-
посылки последующей консервативной 
программы указывают на психологиче-
ский эффект от восстания декабристов . 
Один из ярких историков либерального 
направления А . А . Корнилов видит источ-
ники теории официальной народности в 
пожеланиях самого императора и стре-
мившегося угодить ему и занять мини-
стерское кресло графа Уварова, который 
со времён Александра i сменил взгляды 
умеренного либерала на убеждения без-
условного консерватора . Вот что пишет 
об этом сам либеральный историк начала 
ХХ в .: «От Уварова прежнего времени к 
30-м годам осталась только его солидная 
научная образованность, а его полити-
ческие взгляды изменились коренным 
образом, по-видимому, в соответствии с 
теми карьерными стремлениями, которые 
в это время в нём возобладали… Уваров, 
в бытность ещё товарищем министра при 
Ливене, получил в 1832 г . командировку, 
целью которой было обозрение Москов-

ского университета… Уваров представил 
характерный письменный отчёт, который 
был составлен с таким тонким понима-
нием взглядов императора Николая, что 
непременно должен был привести автора 
его на министерский пост»1 . В данном от-
рывке автор фактически полностью дис-
кредитирует С . С . Уварова, представляя 
его не более чем беспринципным карье-
ристом, который лишь пользовался теми 
или иными идеями для собственного ка-
рьерного роста . 

Тем самым закладывается либераль-
ная матрица крайне тенденциозной 
оценки любых интенций государствен-
ного консерватизма на основе апелляции 
к трансцендентальным и сверхличност-
ным ценностям . Данная точка зрения 
мало того, что отказывается от поисков 
высшего смысла в истории («анти-исто-
риософия»), но и отличается явным ре-
дукционизмом как методологической 
парадигмой, согласно которой любые 
действия консерваторов имеют сугубо 
утилитарные предпосылки . Мало того, 
принимая такую точку зрения, мы резко 
сужаем проблемное поле анализа и ин-
терпретации исторических феноменов . 
В данном случае происходит игнориро-
вание общего исторического и духовно-
культурного фона эпохи . В этом смысле 
даже советская методология оценки рус-
ского государственного консерватизма 
николаевской эпохи отличается боль-
шей систематичностью и аксиологиче-
ской корректностью, о чём будет сказано 
ниже .

Следует отметить, что в новейшей 
российской историографии по пробле-
мам развития русского национального 
самосознания частично осуществлён вы-
ход за пределы одного их двух узких и 
предвзятых взглядов . Теория официаль-
ной народности была порождена:

1 . либо карьеристскими соображени-
ями Уварова (либеральная точка зрения, 
выраженная Корниловым); 
1 Корнилов А . А . Курс истории России xix века . М .: 

Высшая школа, 1993 . С . 175 .
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2 . либо сугубо практическими стрем-
лениями императора и его приближён-
ных, желавшими создать идеологический 
противовес возможным рецидивам дека-
бризма в России (эта точка зрения имела 
хождение в советской историографии) . 

Вот что можно прочитать в классиче-
ском и фундаментальном для своего вре-
мени ii томе истории СССР для вузов под 
редакцией академика М . В . Нечкиной: 
«Николаевская реакция не ограничивала 
свою борьбу с революционным движени-
ем открытыми репрессиями, ссылками 
и арестами . Она выработала и реакци-
онную идеологию, которую положила в 
основу преподавания в школах и универ-
ситетах, проводила в официальной жур-
налистике, облекла в форму религиозных 
проповедей и художественных произ-
ведений . Реакция пыталась противопо-
ставить передовому мировоззрению, в 
центре которого стояло революционное 
понимание роли народа, свою реакци-
онную «теорию» с ложным толковани-
ем этого важнейшего вопроса . В 30-х гг . 
была выдвинута так называемая теория 
официальной народности [5, c . 289] . 

Какая же методологическая модель 
понимания феномена «уваровской триа-
ды» предлагается в этом весьма ёмком и 
красноречивом пассаже? Прежде всего, 
мы видим полярное противопоставление 
«реакции» и «революции» при очевид-
ной негативной оценке первой . Теория 
официальной народности квалифициру-
ется даже не как «консервативная» (этот 
термин вообще здесь не употреблён!), но 
как реакционная, т . е . по определению 
плохая и исторически проигрышная . 
Далее она прочно увязывается с репрес-
сивными мерами правительства как их 
логическое продолжение и дополнение . 
Наконец, картина дополнена эпитетом 
«ложности» . Таким образом, теория офи-
циальной народности охарактеризована 
в рамках следующей смысловой цепочки: 
«реакция–репрессии–ложь» . Только по-
сле данного априорного пассажа, кото-
рый задаёт матрицу понимания, следует 

изложение основных положений самой 
теории . Хотя, как мы видим, если срав-
нивать советскую историографическую 
трактовку теории официальной народ-
ности с дореволюционной либеральной 
точкой зрения, то авторы ортодоксально-
го советского учебника далеки от мысли 
приписывать Уварову и его единомыш-
ленникам узкие корыстно-карьеристские 
побуждения . Скорее, на основе текста 
Нечкиной можно сделать выводы, что ра-
зоблачаемые советскими историками ан-
тагонисты являлись «идейными реакци-
онерами», которые, хоть и заблуждались, 
проявляли «классовую ограниченность», 
были на стороне обречённой на истори-
ческое поражение реакции, но при всём 
том были искренне убеждены в истин-
ности своих суждений и мировоззренче-
ских установок . 

Необходимость дальнейшей 
разработки вопроса о возникновении 

теории официальной народности
Базовый для исторической науки 

принцип историзма обязывает нас не 
сводить происхождение и сущность 
исторических явлений к воле одного или 
нескольких исторических деятелей, сколь 
бы влиятельное положение в обществе 
они при этом ни занимали . Люди рож-
даются, живут, действуют в определён-
ной социальной среде, которая в каждый 
конкретный момент времени насыщена 
множеством разнонаправленных идей и 
культурных течений . Все вместе они со-
ставляют тот духовно-культурный фон 
эпохи, который, во-первых, формирует-
ся постепенно и во взаимосвязи с фоном 
событийным; во-вторых, меняется до-
статочно медленно и детерминировано; 
в-третьих, самим фактом своего суще-
ствования оказывает незримое, но вполне 
действенное влияние на умонастроения 
общества, задавая те нормативно-цен-
ностные границы, в которых протекает и 
развивается дискурс, складываются, про-
тивоборствуют и распадаются коалиции 
интеллектуалов [6], рождаются идеи, ко-
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торые впоследствии овладевают массами, 
становясь материальной силой в истори-
ческом процессе [7] . 

Теория официальной народности ни 
в коей мере не является в этом плане ис-
ключением . Сквозь поверхностный слой 
персональных желаний и политической 
злободневности раннего периода цар-
ствования Николая i мы вполне можем 
попытаться увидеть те глубинные пред-
посылки, которыми было обусловлено 
возникновение и последующее станов-
ление этой весьма самобытной концеп-
ции . Безусловно, в нашем случае поня-
тие «массы» воспринимается достаточно 
метафорически, поскольку прослойка 
русского образованного общества всех 
вкусов и направлений составляла apriori 
чрезвычайно малую часть от 50-милли-
онного населения Российской империи . 
Но объективность требует признать, что 
именно в этом круге, численностью в не-
сколько десятков тысяч человек, цирку-
лировали идеи и принимались решения, 
которые оказывали непосредственное 
влияние на ход исторического развития 
России .

Прежде всего, необходимо учитывать 
тот общий культурно-исторический кон-
текст, в котором происходила кристал-
лизация идей графа Уварова и его едино-
мышленников . Напомним, что в первой 
трети xix столетия, вне прямой связи 
с распространением революционных и 
просветительских идей на волне Великой 
Французской революции, наследниками 
которой стали в духовно-ценностном 
плане и декабристы, в самой России, в 
образованном русском обществе и пра-
вящих кругах, происходили не менее 
фундаментальные процессы, одним из 
которых стал растущий интерес публи-
ки к русским национальным корням, к 
образам народной культуры, к право-
славной духовности . Данные тенденции 
получили своё отражение и в русской 
культуре . Народные образы постепенно 
укореняются в живописи (А . Г . Венеци-
анов, В . А . Тропинин), в литературе шаг 

за шагом выстраивается галерея идей и 
образов специфически русского типа, 
которые, что немаловажно, артикулиру-
ются на стремительно формирующемся 
русском литературном языке .

Вернёмся к высказанному в начале 
статьи тезису о недостаточной разрабо-
танности вопроса о том, какие именно 
предпосылки обусловили появление и 
развитие теории официальной народно-
сти . Ранее было сказано о неизбежности 
воздействия культурно-исторического 
фона эпохи в виде проявления интереса к 
собственным национально-культурным 
корням в русском обществе . С . С . Уваров, 
Н . В . Устрялов, М . П . Погодин, Н . И . Греч 
не могли оставаться безучастными к раз-
ворачивающимся дискуссиям по этому 
вопросу . Даже скептически настроенный 
в отношении Уварова Корнилов указыва-
ет на то, что ранее будущий министр на-
родного просвещения был активным чле-
ном литературного кружка «Арзамас», 
участвуя в беседах о судьбах русской сло-
весности и путях её дальнейшего разви-
тия . Нельзя также забывать и о большом 
влиянии деятельности Н . М . Карамзина, 
его консервативных взглядов, диктуемых 
искренними патриотическими и нацио-
нальными убеждениями . Не секрет, что 
должность официального историографа 
делала Карамзина вхожим в личные им-
ператорские покои с правом высказыва-
ния собственного аргументированного 
мнения, чем выдающийся историк и ли-
тератор и пользовался – не к собственной 
корысти, но «ко благу Отечества Россий-
ского», как он сам это благо понимал .

Наконец, до настоящего времени не 
учтён в полной мере ещё один источник 
влияния на кристаллизацию идей теории 
официальной народности . Если немецкий 
романтизм с его концепцией националь-
ного возрождения часто упоминается в 
качестве важного фактора, оказавшего 
непосредственное влияние на русскую 
общественную мысль первой половины 
xix столетия, то не менее интересные 
идеи раннего европейского консерватиз-
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ма, прежде всего французского, до сих 
пор не оценены в должной степени . 

Между тем достаточно обратиться к 
фигуре графа Ж . де Местра, чтобы уви-
деть немало нового и полезного . Этот 
эмигрант из охваченной революцией 
Франции в конечном итоге обрёл себе 
пристанище в России, где прожил не 
один год и вступил в достаточно тесные 
контакты с представителями русской 
знати . Полагая революцию вообще и во 
Франции в частности «явлением сата-
нинским» (в буквальном смысле слова!), 
друг иезуитов и представитель старинной 
французской аристократии не стеснялся 
высказывать свои взгляды в печатной и 
устной форме . Для нас же важно ещё и 
следующее: неистовый проповедник кон-
серватизма на религиозной почве, Ж . де 
Местр пребывал и проповедовал свои 
ультраконсервативные взгляды в Рос-
сии в то самое время, когда С . С . Уваров 
участвовал в кружке «Арзамас» . Нефор-
мальный обмен идеями между салонами 
и гостиными был неизбежен в силу упо-
мянутой выше сравнительно небольшой 
численности страты, носившей громкое 
наименование «русского образованного 
общества» . Именно в отношении к Рос-
сии Ж . де Местр высказался весьма не-
двусмысленно: «…Род человеческий в его 
целом способен воспринимать граждан-
скую свободу только в той мере, в какой 
его пронизывает и направляет христиан-
ство … Никаким народом нельзя управ-
лять с помощью одних законов – такого 
никогда не было и никогда не будет . Так 
оставим же государственной власти са-
мую большую её опору – религию»1 . 

Кроме того, французский консерва-
тор и клерикал выступает яростным за-
щитником монархической власти и тра-
диционных начал в жизни государства 
и народа . Эти строки были написаны 
в 1811 г . Идеи же, в них содержащиеся, 
широко обсуждались в петербургских са-
1 Жозеф де Местр . Четыре неизданные главы о Рос-

сии // Жозеф де Местр . Сочинения . СПб .: Влади-
мир Даль . 2007 . С . 31, 35 .

лонах . Нас же интересует то обстоятель-
ство, что по сути своей они оказывают-
ся весьма созвучны тем идеям, которые 
двумя десятилетиями позже будут вы-
сказаны русским графом и сановником 
С . С . Уваровым в отчёте на высочайшее 
имя: «…Образование правильное, осно-
вательное, необходимо в наше время с 
глубоким убеждением и с тёплой верой 
в истинно русские хранительные начала 
Православия, Самодержавия и Народно-
сти, составляющие последний якорь на-
шего спасения и вернейший залог силы 
и величия нашего Отечества … Весьма 
часто случалось мне, прервав лекцию 
профессора, докончить оную собствен-
ным нравоучением, всегда приводя речь 
к лицу государя, к преданности Трону и 
Церкви, к необходимости быть русским 
по духу прежде, нежели стараться быть 
европейцем по образованию»2 . 

У обоих авторов мы видим то исклю-
чительное значение, которое оба прида-
ют религии, конкретно христианству, в 
формировании общества и государства . 
Однако мы далеки от мысли о прямом 
эпигонстве Уварова общественно-по-
литических идей де Местра . При внима-
тельном изучении текстов в них можно 
отыскать массу расхождений и дискусси-
онных противоположных точек зрения . 
В частности, едва ли русский министр 
и граф принимал взгляды де Местра на 
православие как на трагический отрыв 
от истинной в его представлении веры – 
католицизма . Напротив, Уваров вменял 
молодёжи в нравственную обязанность 
быть русским по духу прежде, нежели ев-
ропейцем по образованию . А «русскость 
по духу» вне православия им не мысли-
лась . Но только в неразрывной связи с 
приверженностью идее самодержавия . 
Потому правильнее было бы говорить о 
тех катализирующих влияниях, которые 
способствовали оживлению дискуссий 

2 Уваров С . С . Отчёт по обозрению Московского 
университета // Уваров С . С . Государственные ос-
новы . М .: Институт Русской цивилизации, 2014 . 
С . 326 .
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о судьбах России и характере политики 
правительства в области народного про-
свещения . Понятие «истока» не тожде-
ственно понятию «заимствование» . 

Заключение
До настоящего момента вопрос о 

комплексном характере генезиса тео-
рии официальной народности не полу-
чил должного освещения в российской 
историографии . Мы наблюдаем либо 
либеральный редукционизм, либо избы-
точную политизацию дискурса . В пост-
советское время добавилась тенденция 
апологии общественно-политической 
концепции Уварова и его приверженцев, 
но опять же при недостаточности попы-
ток объективного поиска многообраз-
ных истоков данной теории [1, с . 53–76] . 
Другие исследователи, чьи публикации 
были указаны в начале статьи, придер-
живаются достаточно объективного под-
хода, с элементами вполне оправданного 
уважения к личности С . С . Уварова, усма-
тривая истоки его теории в историческом 

контексте эпохи . В частности, в стремле-
нии противопоставить цельное консер-
вативное и патриотическое мировоз-
зрение революционным идеям, ставшим 
столь популярными со времён Француз-
ской революции . 

В результате совершается интересный 
разворот: как и в советской историогра-
фии, в теории официальной народности 
усматривается контрреволюционный 
характер . Она как бы вновь подчиняет-
ся политической прагматике . Но теперь 
со знаком «плюс» . Вопрос же внутрен-
них предпосылок формирования данной 
доктрины как органического порожде-
ния русской интеллектуальной культу-
ры при определённом влиянии внешних 
идейных течений по-прежнему освещён 
недостаточно . Таким образом, лакуна в 
данном случае носит объективный и си-
стемный характер в отечественной исто-
риографии . По нашему мнению, данный 
пробел нуждается в заполнении . 
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ПоЛитиКа маККартиЗма В роССиЙСКоЙ иСториоГраФии

Тетерин П. В., Киселёв М. А.
Московский государственный областной университет 
141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24, Российская Федерация 

Аннотация
Цель. Анализ проблемы раскрытия политики маккартизма в США (1950–1954 гг.) в работах 
российских историков. 
Процедура и методы. Рассмотрены вопросы, посвящённые научному анализу взглядов рос-
сийских постсоветских историков на причины, ход и итоги политики маккартизма, в хроно-
логических рамках с начала 1950-х гг. и до настоящего времени. Изучено влияние сенатора 
Дж. Маккарти и его сторонников на российско-американские отношения, историю холодной 
войны.
Результаты. В большинстве рассмотренных работ по истории маккартизма выявлены раз-
личия в трактовках, разнообразие взглядов отечественных авторов на причины конфликта. 
Теоретическая и/или практическая значимость. Проведённая работа может быть использо-
вана исследователями по проблематике холодной войны для более полного понимания сути 
конфликта, представленного отечественной историографией.

Ключевые слова: Джозеф Рэймонд Маккарти, российская историография, холодная война, 
«охота на ведьм», США и СССР, причины, политика, маккартизм, партия1

the PoLICy of mCCARthyIsm In RussIAn hIstoRIoGRAPhy

P. Teterin, M. Kiselev 
Moscow Region State University 
ul. Very Voloshinoi 24, Mytishchi 141014, Moscow Region, Russian Federation

Abstract
Aim. To analyze the problem of revealing the policy of McCarthyism in the United States (1950–1954) 
in the works of Russian historians. 
Methodology. The article deals with issues devoted to the scientific analysis of the views of Russian 
post-Soviet historians on the causes, course and results of the McCarthyism policy, in chronological 
terms from the early 50s to the present. The influence of Senator Joseph McCarthy and his support-
ers on Russian-American relations and the history of the Cold War has been studied.
Results. In most of the reviewed works on the history of McCarthyism, differences in interpretations 
and a variety of views of domestic authors on the causes of the conflict were revealed. 
Research implications. The work carried out can be used by researchers on the problems of the 
Cold War for a more complete understanding of the essence of the conflict presented by Russian 
historiography.

Keywords: Joseph Raymond McCarthy, Russian historiography, Cold War, “witch hunt”, USA and 
USSR, causes, politics, McCarthyism, party
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Введение
Период маккартизма1 и «красной 

угрозы» в США 1950-х гг . является одним 
из самых неоднозначных элементов хо-
лодной войны как в американской исто-
рии, так и во взглядах на него со сторо-
ны отечественных историков . До сих пор 
существуют различные точки зрения о 
причинах возникновения политики се-
натора Маккарти – важнейшей персоны, 
ответственной за открывшуюся «охоту 
на ведьм», а также на её итоги . В истории 
США встречаются травля, фейки, инфор-
мационные вбросы, которые были под-
хвачены СМИ и растиражированы как 
априори «доказанные» . «Охота на ведьм» 
продолжается в США и сегодня в поиске 
«русского» или «китайского» «следов» .

Актуальность темы исследования за-
ключается в сложности и неоднознач-
ности вопроса о политике маккартиз-
ма как в советской, так и современной 
постсоветской историографии . Данную 
тематику затрагивают в своих работах 
различные специалисты в области исто-
рии американистики и холодной войны . 
Первым опытом обобщения достижений 
российской историографии, посвящён-
ной изучаемому периоду, стали работы 
М . Д . Новикова [10; 11], в которой даётся 
оценка отечественной исторической шко-
ле . Однако отсутствует самостоятельная 
работа с комплексным и многофактор-
ным анализом российских историков по 
данному периоду истории США .

Целью настоящего исследования яв-
ляется изучение политики маккартизма 
в США, её причины, ход и развитие, а 

1 Данная политика США, которая началась в конце 
1940-х годов как антикоммунистическая кампа-
ния, вышла на свой пик в первой половине 1950-х, 
а её лицом стал сенатор от штата Висконсина Джо-
зеф Рэймонд Маккарти (1908–1957) . Он провоз-
гласил кампанию по поиску агентов советского 
(русского) влияния в США, как среди деятелей ис-
кусства, так и среди госслужащих . Необходимо от-
метить, что данная политика началась ещё до него, 
однако именно этому политику удалось стать не 
только её самым известным деятелем, но и «козлом 
отпущения» .

также итоги в оценках современных от-
ечественных исследователей .

Причины политики маккартизма
Вопрос о предпосылках политики 

сенатора Джозефа Маккарти в отече-
ственной историографии крайне неодно-
значен . Выделяется несколько основных 
причин, среди которых – внутри- и внеш-
неполитические, экономические, соци-
альные и духовно-психологические .

В работах российских историков опи-
сан комплекс политических причин, по-
служивших основанием «охоты на ведьм» 
в США . Специалист в данной области 
И . М . Супоницкая выделяет следующие 
причины: начавшееся глобальное проти-
востояние; появление у СССР собствен-
ного атомного оружия; борьба корейских 
коммунистических и антикоммунистиче-
ских сил, вылившаяся в локальную войну 
в Корее (1950–1953); окончательная по-
беда коммунистов в Китае (1949); борьба 
двух партий (республиканцев и демокра-
тов) за власть в США [16, c . 136] . По вер-
сии И . М . Супоницкой, Маккарти лишь 
использовал антикоммунизм для своей 
избирательной программы, построив её 
на поиске шпионов в правительстве [15, 
c . 82] . Подобная политика русофобии ис-
пользовалась Демократической партией 
США в предвыборной программе 2020 г .

Ещё одну политическую причину рас-
сматривает российский исследователь 
Я . А . Левин, высказывая версию, что 
Маккарти оказался инструментом в ру-
ках первого директора ФБР Дж . Э . Гуве-
ра, который был ему необходим для того, 
чтобы раскрутить маховик антисовет-
ской, антикоммунистической пропаган-
ды, шпиономании и истерии с целью за-
пугать Конгресс и общественность, дабы 
выбить своему ведомству больше полно-
мочий, снимая лишние процессуальные 
запреты . Эта кампания нужна была для 
нажима на Г . Трумэна, который, по мне-
нию главы Федерального бюро, проявлял 
преступную беспечность в вопросах без-
опасности [8, c . 90–91] . 
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Третья причина появления политики 
«охоты на ведьм» представлена в статье 
В . Абаринова; в ней Маккарти является 
тараном против правящей Демократиче-
ской партии в руках республиканцев, ко-
торая не была у власти со времён «Нового 
курса», и потому одиозный сенатор, хоть и 
не был симпатичен большей части партии, 
но являлся важным оружием для возвра-
щения в Белый дом [1, c . 28] . По сути, сме-
ло можно перефразировать слова Ф . Руз-
вельта, сказанные им о диктаторе Сомосе: 
«Маккарти – сукин сын, но это наш (ре-
спубликанский) сукин сын» . Пока это 
было первоклассное оружие против ад-
министрации действующего президента 
и истеблишмента демократов в Конгрессе, 
его «грешки» часто не замечали однопар-
тийцы . Главная критика заключалась в 
том, что Г . Трумэн, являясь одним из раз-
жигателей политики «холодной войны» и 
ядерной дипломатии, якобы, не обращает 
внимания на деятельность «коммунистов» 
во властных органах США . 

Четвёртая политическая причина по-
литики маккартизма отмечается в книге 
«Системная история международных 
отношений . 1918–2003: события и доку-
менты» под редакцией А . Д . Богатурова . 
По мнению конгрессменов-республикан-
цев, 33-й президент США, как наслед-
ник Ф . Д . Рузвельта, проводил слишком 
гибкую и компромиссную политику с 
Китайской Народной Республикой . Дан-
ные отношения раздражали американ-
ских военных (где было велико влияние 
ястребов-республиканцев), например, 
одиозного генерала Д . Макартура, кото-
рый имел широкие планы по созданию 
на о . Тайвань плацдарма против КНР . 
Д . Макартур, как и Д . Маккарти, обвинял 
Госдепартамент и президента США в мяг-
кости к коммунизму [14, c . 140] . 

Так, отечественный историк А . И . Ут-
кин основную вину Г . Трумэна усма-
тривает в том, что он сделал немало для 
обострения холодной войны, удалив из 
правительственных кругов, например, 
бывшего вице-президента Уоллеса, пы-

тавшегося отказаться от конфронтации 
с СССР, уничтожив оппозицию ново-
му экспансионистскому курсу во внеш-
ней политике [20, c . 219–220] . В работе 
Д . С . Ахалкаци прослеживается влияние 
маккартизма на политику двух ведущих 
партий США . Республиканцы обвиняли 
демократов в попытках подрыва устоев 
либерально-капиталистического строя и 
старались торпедировать основные про-
граммы «Справедливого курса» прези-
дента . Республиканцы использовали как 
методы борьбы с конкурентами антиэта-
тизм1 и антикоммунизм2 [2, с . 14] . Подоб-
ные механизмы использовались и в со-
временной политике двух партий США, 
так, например, республиканцы встрети-
ли в штыки закон президента-демократа 
Б .  Обамы о реформе системы здравоох-
ранения 2010 г .

По выражению Г . Н . Севостьянова, 
политика маккартизма стала логическим 
завершением крена вправо, который осу-
ществили правящие круги США в первые 
послевоенные годы, и была ответом на 
рост международного коммунистическо-
го и рабочего движения, создание миро-
вой системы социализма и начало мас-
штабной деколонизации . Всё это явилось 
исходным и важнейшим внешнеполити-
ческим фактором формирования данной 
политики [12, c . 144] .

Экономические причины прослежены 
в значительном числе работ отечествен-
ных исследователей . Так, Г . Н . Севостья-
нов выделяет конфликт крупного бизне-
са с рабочим движением, который после 
окончания Второй мировой войны резко 
усилился, особенно в районах с «новы-
ми богачами», открывавшими предпри-
ятия на новых территориях, где рабочих 
ранее не было . Не имевшие опыта и не 
желавшие сотрудничать с появившимися 
у них профсоюзами, бизнесмены предпо-

1 Антиэтатизм – идеология, противодействующая 
государственному вмешательству в экономику, в 
общественную и личную сферу жизни человека .

2 Антикоммунизм – идеология, противодействующая 
коммунистическим идеям, партиям, течениям и др .
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читали давить их силой и репрессиями, 
борясь с любым, даже реформистским 
течением, чего требовали также и от пра-
вительства [12, c . 145–146] . 

Второй экономической причиной по-
литики маккартизма, по мнению авторов 
книги «Международные отношения по-
сле Второй мировой войны», можно счи-
тать экономический кризис 1948–1949 гг ., 
сменившийся кризисом 1953–1954 гг ., 
показывая тем самым неустойчивость 
американской экономики, несмотря на 
все старания правительства и монополи-
стов, что, в свою очередь, только усугу-
бляло конфликт рабочих и бизнесменов 
[9, c . 262] . 

Л . С . Белоусов, В . П . Смирнов, 
А . И . Строганов пишут, что кризис 
1948 г . не мог не ударить по настроени-
ям в обществе, которое ещё помнило 
Великую депрессию 20-летней давности 
и боялось её повторения, а система госу-
дарственного регулирования в их глазах 
потеряла свою эффективность, что стало 
ещё одним аргументом против Демокра-
тической партии и администрации пре-
зидента [7, c . 58] . Известные российские 
историки-американисты Н . В . Сивачёв, 
Е . Ф . Язьков, справедливо отмечают, что 
сам кризис также умело использовался 
различными «знающими» его причину 
проходимцами и демагогами для агита-
ции среди неустойчивых средних и низ-
ких слоёв общества, которым предлага-
лись виновники в лице «коммунистов» 
и тех, кто якобы им продался из верхов 
общества [13, c . 202] . Подобная точка 
зрения про демагогов прослеживается 
у популярного британского историка 
Э . Хобсбаума: «Однако не американское 
правительство начало грязную и безрас-
судную антикоммунистическую охоту на 
ведьм, а пустые демагоги (некоторые из 
них, как например, печально известный 
сенатор Дж . Маккарти, даже не являлись 
ярыми антикоммунистами), обнаружив-
шие политический потенциал, имевший-
ся в огульном обличении внутреннего 
врага» [21, c . 256] .

У маккартизма также можно обнару-
жить и социальные корни. А . В . Борзов 
рассматривает деятельность Маккарти 
не только как антикоммунистический 
поход, но и как атаку на широкий спектр 
мнений и взглядов, в т . ч . либеральных и 
реформистских, а также на тех, кто стре-
мился смягчить накал противостояния 
с Советским Союзом [3, с . 158] . Однако 
российский американист Г . Н . Севостья-
нов отмечает, что данная политика была 
поддержана и некоторыми либераль-
ными кругами [12, c . 144] . Более того, 
Н . В . Сивачёв и Е . Ф . Язьков считают, что 
антикоммунизм скорее был лозунгом, 
который был нужен для борьбы со всеми 
прогрессивными силами, включая про-
фсоюзы и интеллигенцию [13, c . 203] . 

В российской историографии вы-
делена такая категория причин, как ду-
ховно-психологические . А . А . Борисов и 
Ю . В . Василенко говорят о росте страха 
в американском обществе перед совет-
ской угрозой [4, с . 40] . Страх как фак-
тор, скорее, является следствием, чем 
причиной политики «охоты на ведьм» . 
А . В . Борзов пишет, что определённую 
роль сыграл религиозный фактор, по-
скольку католическая церковь в США и 
так негативно относилась к СССР, а по-
сле войны, когда тот взял под контроль 
Восточную Европу, и вовсе возненави-
дела [3, с . 159] . Похожая точка зрения о 
роли католической церкви имеется и у 
отечественного журналиста-американи-
ста М . А . Таратуты: католическая цер-
ковь США боролась с коммунистами за 
влияние на эмигрантов из Европы [18, 
с . 17–18] . И . М . Супоницкая указывает 
также на традиционное неприятие аме-
риканским обществом коммунистиче-
ской идеологии и определённые опасе-
ния перед ней, которые усилились после 
Второй мировой войны [15, с . 85–86] . 
В свою очередь, Н . В . Злобин считал, 
что идеология СССР находила симпа-
тию даже в США, значительно повысив 
свой авторитет после войны [5, с . 35] . По 
мнению А . И . Уткина, расцветавшие на 
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этом фоне реакция и шпиономания всё 
же смогли привести в оцепенение поли-
тических противников, что выступали 
за тёплые отношения с СССР, посколь-
ку теперь симпатии к Советской России 
были признаком отсутствия патрио-
тизма [20, c . 217–218] . Поэтому можно 
сказать, что тезисы И . М . Супоницкой – 
это следствие, а не причина политики 
маккартизма .

Подводя итог о причинах появления 
маккартизма, отмеченных в отечествен-
ной историографии, можно выделить 
такие внутриполитические предпосылки, 
как активизация антикоммунистической 
деятельности директора ФБР Э . Гувера 
и членов Республиканской партии про-
тив проводимой политики демократов; 
гибкая и компромиссная позиция пре-
зидента демократа Г . Трумэна . Экономи-
ческой причиной политики маккартизма 
являются послевоенные кризисы 1948–
1949 гг . и 1953–1954 гг ., которые умело 
использовались различными «знающи-
ми» их причину политиканами, критико-
вавшими «верхи» и социальные «низы» . 

Среди социальных причин можно вы-
делить углубление конфликта между 
рабочим классом и бизнесом в США . 
Реставрация бизнес-сообществом реак-
ционной повестки против либеральной 
и реформистской американской полити-
ки . «Справедливый курс» Г . Трумэна был 
воспринят верхушкой республиканцев в 
штыки и стал одним из поворотных мо-
ментов во внутриполитической борьбе за 
власть . Внешнеполитическими причина-
ми данной политики стала разворачива-
ющаяся холодная война, рост коммуни-
стического и международного рабочего 
движения, деколонизация, появление 
мировой социалистической системы . 

Духовно-психологические причины: 
страх перед советской угрозой; борьба 
католиков с коммунистами за влияние 
над эмигрантами из стран Восточной Ев-
ропы; традиционное неприятие комму-
нистической идеологии у американских 
элит .

Ход политики маккартизма
Исторический процесс политики 

маккартизма описан отечественными 
историками по-разному, поскольку ши-
роко рассматриваются различные её 
аспекты: зачистки внутри государствен-
ного аппарата (чиновники), внутри го-
сударственного департамента (МИД), в 
общественных организациях, в культур-
но-интеллектуальной жизни . Уделено 
большое внимание комиссиям Конгрес-
са, названными главным технико-юриди-
ческим методом этой политики . 

Сам Маккарти стал главой сенатской 
комиссии по контролю над правитель-
ственными операциями и постоянной 
подкомиссии по расследованию при ней, 
планируя использовать их как плацдарм 
для наступления на так называемые 
«коммунистические элементы» в органах 
правительства . Его соратники1 находи-
лись в Комиссии Палаты Представите-
лей по расследованию деятельности, на-
правленной против США и подкомиссии 
Сената по внутренней безопасности . По 
мнению Н . В . Сивачева и Е . Ф . Язькова, 
эти комиссии, с точки зрения организа-
ции, оказались внутренним стержнем и 
центром маккартизма [13, c . 205] . 

Развернувшаяся шпиономания и ан-
тикоммунизм, переросшие в массовую 
репрессивную кампанию, сопровожда-
лись нарушениями гражданских прав 
и Конституции . Как отмечает И . В . Су-
поницкая, многие законы перестали 
действовать, зато появлялось новое 
антидемократическое законодательство . 
Например, к приказу № 10450 от октября 
1953 г . был добавлен пункт об увольне-

1 Соратники Джозефа Маккарти: 1) Гарольд Химмель 
Вельде (1910–1985) – американский конгрессмен 
США от штата Иллинойс, он был председателем 
комитета Палаты представителей по антиамери-
канской деятельности (1953–1955); 2) Уильям Эзра 
Дженнер (1908–1985) – американский сенатор от 
штата Индиана (1934–1942, 1944–1945, 1947–1959) . 
Он был ярым сторонником политики маккартизма; 
3) Рой Маркус Кон (1927–1986) – политик и юрист 
США, был ярым сторонником политики маккар-
тизма в антикоммунистической истерии в 1950-х гг .
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нии госслужащих, которые отказывались 
давать показания, ссылаясь на Пятую По-
правку Конституции, что трактовалось 
как нелояльность к Соединённым Шта-
там [15, c . 86] . 

М . В . Шабалина в рассмотрении по-
литики маккартизма идёт ещё дальше, 
утверждая, что все эти разнообразные 
расследования, травля, обвинения в со-
чувствии и шпионаже и даже антиуолл-
стритская демагогия преследовали цель 
захвата власти в стране, и вся эта кампа-
ния была направлена на дискредитацию 
правящей администрации США с целью 
доказать, что она неспособна обеспечить 
безопасность [22, c . 10–11] . 

Одним из первых дел в кампании 
«маккартизма», по мнению Я . А . Левина, 
стало возрождение провального ранее 
для ФБР дела «Амеразии», нападки на 
востоковедов и сотрудников Госдепарта-
мента США, в котором были «обнаруже-
ны» коммунисты, в особенности высо-
копоставленный чиновник Дж . Сервис, 
который в прошлый раз избежал пре-
следования и сохранил работу в ведом-
стве [8, c . 93] . В феврале 1950 г . под мак-
картистскую критику попали президент 
Г . Трумэн и госсекретарь Д . Г . Ачесон, 
поскольку те, по мнению Маккарти, были 
виновны в потере Китая и попуститель-
стве в отношении «коммунистов» в пра-
вительстве .

Среди важных аспектов политики 
маккартизма выделяется зачистка обще-
ственных организаций . Г . Н . Севостья-
нов подробно рассматривает принятый 
ранее в 1950 г . закон Маккарэна-Вуда о 
внутренней безопасности, направленный 
против коммунистических и реформист-
ских движений и групп, под которые по-
пали сотни организаций, включая вы-
ступавших против гонки вооружений 
и за гражданские права . Учреждается 
Управление по контролю над подрывной 
деятельностью, которое начинает поиск 
коммунистов, что, естественно, приводит 
в эту организацию доносчиков и осведо-
мителей . Были подготовлены 6 концлаге-

рей, а ФБР составило список из 12 тысяч 
коммунистов и 18 тысяч «неблагонадёж-
ных», которые должны были быть в них 
заключены в случае чрезвычайной ситу-
ации . Всего «проверкам на лояльность» 
подверглись около 10 млн человек, но, по 
признанию официальных лиц, ни одного 
советского шпиона за это время найти не 
удалось [12, c . 148–149] .

Зачистки в культурно-интеллектуаль-
ной сфере – важнейший аспект в данной 
политике . Так, например, И . В . Супониц-
кая отмечала, что многие штаты отказы-
вались брать коммунистов на работу в 
образовательные учреждения, а в 1950 г . 
правый журнал «Сonterattack» опубли-
ковал буклет «Красные каналы» – список 
деятелей культуры – «красных фашистов 
и им симпатизирующих» [16, c . 140–141] . 
И сегодня можно наблюдать, что в ли-
беральных СМИ и в законодательстве 
есть попытки оболгать левое движение, 
сравнивая его с фашизмом1 . Дошло так-
же до поиска врагов в сфере культуры 
и зачистки киноиндустрии . По мнению 
маккартистов, фильмы могли использо-
ваться для коммунистической пропаган-
ды, в связи с чем их создателей обязали 
указывать свои взгляды в нарушении 
Первой поправки . Об этом детально го-
ворится в работах М . С . Трофименкова 
[19] и М . Д . Новикова [11] . По мнению 
публициста М . С . Трофименкова, до 50-х 
гг . xx в . в киноиндустрии проходили 
антикоммунистические процессы, свя-
занные с главой ФБР Гувером, названные 
«гуверизмом»2 . В отечественной истори-

1 См .: Прохоров К . В . Реликты маккартизма: анти-
коммунистическое законодательство в США // 
Universum: Экономика и юриспруденция: элек-
тронный научный журн . 2018 . № 3 (48) . URL: 
http://7universum .com/ru/economy/arc hive /item/5553 
(дата обращения: 04 .02 .2022); Мархиев М . С . Тотали-
тарные режимы: сходства и различия // Интеллек-
туальный потенциал xxi века: ступени познания . 
2011 . № 8 . С . 120–123; Полканов В . Д . Фашизм: исто-
ки образования и  перерождения // Омский научный 
вестник . 2010 . № 2 (86) . С . 64–67 .

2 «Гуверизм» – мощное антикоммунистическое дви-
жение главы ФБР Эдгара Гувера в 1930–1950 гг . 
внутри США .



127

ISSN 2072-8360 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки 2022 / № 3

ографии данные процессы объединяются 
под названием «маккартизм», хотя мак-
картизм является эпизодом антикомму-
нистической борьбы . Трофименков обо-
значает «красную истерию» в Голливуде в 
1947–1962 гг . [19] . 

Э . А . Иванян считает, что пик поли-
тики маккартизма 1953–1954 гг . – период 
безудержного политического и правового 
разгула, поскольку власть оказалась в ру-
ках Республиканской партии, а президен-
том стал Д . Эйзенхауэр, который порой 
активно, в открытую, а иногда молчали-
во, скрытно, поддерживал деятельность 
одиозного сенатора, общую антикомму-
нистическую кампанию [6, c . 247] .

Подводя итог вышесказанному, мож-
но выделить такие аспекты политики 
маккартизма, рассматриваемые россий-
скими авторами: антикоммунизм, шпи-
ономания, массовые проверки и уволь-
нения госслужащих, списки с врагами 
государства (римский аналог проскрип-
ций), «расследование» и травля сочув-
ствующей СССР интеллигенции, начало 
массовой слежки и доносительства . 

Данная кампания показала возможно-
сти репрессивного аппарата США и его 
мощь в «закручивании гаек» в американ-
ском обществе . 

Итоги политики маккартизма
Маккартизм – довольно краткий и 

спорный период истории США . Россий-
ская историография по-разному видит не 
только причины окончания, но и резуль-
таты политики Дж . Маккарти . 

Причину спада «охоты на ведьм» 
А . А . Борисов, Ю . В . Василенко связы-
вают с деятельность нового президента, 
представителя республиканцев, Д . Эй-
зенхауэра . Он не слишком активно под-
держивал сенатора, из-за чего Маккарти 
обрушил критику на 34-го президента 
США . Политика маккартизма создала не-
гативный имидж Вашингтону в мире и 
вызвала недовольство лояльных прези-
денту членов Демократической партии, 
что привело её к скорому завершению . 

Несмотря на крах Дж . Маккарти, его 
идеи остались жить в США и перенима-
лись некоторыми сторонниками, напри-
мер, Р . Никсоном [4, с . 40] . Н . В . Сивачев 
и Е . Ф . Язьков подмечали, что Маккарти 
пал в результате конфликта с собствен-
ной Республиканской партией, что его 
политика саморазложилась, когда его 
однопартийцы поняли всю угрозу, выхо-
дящего из-под контроля, порождённого 
ими же чудовища [13, c . 214] . Я . А . Ле-
вин видел причины падения политики 
маккартизма в отходе от неё шефа ФБР 
Э . Гувера, который, хоть и сотрудничал 
с одиозным сенатором, но довольно бы-
стро пришёл к выводу, что он приносит 
куда больше ущерба, чем пользы, потому 
директор начал готовить компромат на 
него, попутно разрабатывая операцию 
COiNTELPRO1, которая учитывала про-
шлые ошибки и избегала столь прямоли-
нейных действий и пещерного антиком-
мунизма [8, c . 96] . Э . А . Иванян выделяет 
причину падения Дж . Маккарти, где спу-
сковым крючком стало подозрение на 
фашизацию Америки через его политику, 
об этом, например, отмечали в Велико-
британии, поэтому его бывшие союзники 
ждали лишь повода от него избавиться . 
После того как Маккарти обрушился с 
критикой уже на Пентагон и министра 
обороны, на него самого напало сначала 
телевидение, а затем коллеги-сенаторы, 
в 1954 г . организовавшие против него 
расследование и уличив в финансовых 
махинациях и превышении полномо-
чий, после чего его карьера закончилась 
[6,  c . 247] . И . М . Супоницкая в своей ра-
боте «Общество против Джозефа Мак-
карти» делает вывод, что против сенатора 
выступило всё американское общество в 
лице известных издателей, бизнесменов, 
политиков, журналистов и даже прези-
дентов [17, с . 143] .
1 Реакционная программа ФБР (1956–1976 гг .) по 

прослушке телефонных разговоров, незаконных 
арестов; проведение провокаций и дезинформа-
ции населения США при помощи распростране-
ния клеветы и фальшивок . Проводилась против 
оппозиционных партий и движений . 
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Среди результатов политики маккар-
тизма можно выделить политические, 
духовно-психологические и социальные 
итоги . В российской историографии ут-
вердилась позиция, что внешне- и вну-
триполитические итоги маккартизма 
стали самыми значимыми для американ-
ской жизни . Среди российских авторов, 
утверждающих о наличии таких итогов, 
можно назвать М . В . Шабалину, И . М . Су-
поницкую, Н . В . Злобина, Л . С . Бело-
усова, В . П . Смирнова, А . И . Строганова, 
А . И . Уткина и др . 

У М . В . Шабалиной оценка итогов 
маккартизма рассматривается не про-
сто как провал политической персоны, а 
как поражение всех крайне правых сил 
Америки, которые фашистскими метода-
ми хотели добиться власти, и, пусть они 
проиграли, но влияние их идей сохрани-
лось в США [21, c . 18] . Н . В . Злобин в сво-
их оценках считает, что урон также по-
несла и консервативная часть общества, 
оказавшись дискредитированной из-за 
массы безосновательных обвинений [5, 
с . 35] . Между тем именно консерватив-
ная, реакционная часть американского 
истеблишмента получила основные вы-
годы от увеличения истерии и нагнета-
ния страха в американском обществе . 
И . М . Супоницкая отмечает, что амери-
канскому обществу был нанесён удар . В 
подтверждение своих слов автор цитиру-
ет Шрекера: «Маккартизм нанёс больше 
вреда Конституции, чем любая комму-
нистическая партия» [15, c . 86] . Л . С . Бе-
лоусов, В . П . Смирнов, А . И . Строганов 
считали, что был нанесён удар по пре-
стижу США в мире и в глазах общества, 
федеральное правительство было дис-
кредитировано, причём основные со-
циальные силы так и не смогли оказать 
адекватного сопротивления маккартизму 
[7, c . 60] . Данная точка зрения противо-
речила советским авторам многотомного 
труда «Международные отношения после 
Второй мировой войны», где говорилось 
об активной классовой борьбе, в которую 
активно включились как интеллиген-

ция, так и американские рабочие, видя в 
правой реакции проявление фашизма [9, 
c . 264] . Справедливо отмечены в работе 
А . И . Уткина итоги политики маккартиз-
ма, которая создала в Соединённых Шта-
тах атмосферу холодной войны, обвиняя 
СССР во всех смертных грехах . Благода-
ря Маккарти идеология ответственности 
за весь мир и повсеместного распростра-
нения американских интересов завла-
дела сознанием правящего класса США 
[20, c . 297] .

Другим итогом, определившим исто-
рию США, стало скатывание к гипер-
трофированному страху перед так на-
зываемой красной угрозой . По мнению 
И . М . Супоницкой, политика сенатора 
породила атмосферу страха, что долго не 
забудется [15, c . 86] . 

В отечественной историографии про-
слеживаются социальные итоги маккар-
тизма . Г . Н . Севостьянов писал, что «по-
сле 1952 г . развернулся настоящий поход 
против профсоюзного движения под 
лозунгом защиты «индивидуальных сво-
бод»» < . . .> «Эта кампания в середине 50-х 
годов приняла характер общенациональ-
ного натиска» [12, c . 179] . Как подмечает 
М . А . Таратута, «охота на ведьм» привела 
не только к разгрому либерального флан-
га и коммунистов, но и к дискредитации 
многих реформ, начатых ещё Рузвельтом, 
как, например, создание системы мед-
страхования [18, c . 19] . 

Среди российских историков, из-
учавших итоги политики Дж . Маккарти, 
встречаются авторы, которые отрицают 
очевидные факты, признанные историче-
ским сообществом . Так, по версии россий-
ского публициста В . Абаринова, «многие 
подозрения Маккарти были справедли-
выми … Он не мог доказать свои инвек-
тивы, но такими доказательствами распо-
лагало правительство … именно по этой 
причине большинство советских агентов 
в США остались безнаказанными» [1, 
c . 29] . В . Абаринов пытается пересмо-
треть негативный характер деятельности 
одиозного сенатора и его сторонников и 
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не приводит реальных фактов по своей 
позиции, часто сам себе противоречит . 

В работах российских авторов вы-
деляются жертвы данной политики . 
И . М . Супоницкая подводит неутеши-
тельные итоги «охоты на ведьм», чис-
ло жертв которой до сих пор остаётся 
предметом дискуссии: около 200 человек 
попало в тюрьмы, 10 покончили с со-
бой из-за невозможности устроиться на 
работу, пострадали сотни тысяч чело-
век, причём зачастую попутчики и люди 
либерально настроенные [16, c . 145] . В 
работах В . Абаринова и И . М . Супониц-
кой делается акцент на персонификации 
жертв маккартизма, в основном интел-
лигенции, среди них композитор А . Кол-
ленд и поэт Л . Хьюз [1, c . 29], братья 
Герхард и Ханс Эйслеры – немецкие по-
литэмигранты, которых из-за симпатий 
к «сталинскому СССР» сдала их сестра, 
сторонница взглядов Троцкого, Р . Фишер 
[16, c . 142] . Э . А . Иванян отмечал вину 
34-го президента США Д . Эйзенхауэра, 
который решил всё же казнить обвинён-
ных в шпионаже супругов Розенбергов 
[6, c . 247] . Л . С . Белоусов, В . П . Смирнов, 
А . И . Строганов подводят печальный 
итог данной политики, которая достигла 
своего пика в 1953–1954 гг .: чистка в го-
саппарате, в ходе которой были уволены 
несколько тысяч чиновников, многие из 
которых оказались в тюрьме по подозре-
нию в «нелояльности»; принятие закона 
Конгрессом США, лишившего Коммуни-
стическую партию всех прав, гарантий и 
привилегий, имевшихся у других полити-
ческих организаций [7, c . 60] .

Таким образом, просматривается 
широкий спектр взглядов российских 
историков на итоги маккартизма и его 
влияния на различные сферы жизни аме-
риканского общества . Среди них можно 
отметить политические факторы, ко-
торые способствовали окончанию по-
литики маккартизма: приход новой ад-
министрации в Белый дом; обострение 
противоречий между Демократической и 
Республиканской партиями в Конгрессе, 

что привело к отмежеванию от политики 
маккартизма вторых; отход от полити-
ки маккартизма Э . Гувера, руководителя 
ФБР; активная борьба интеллигенции и 
американского рабочего класса против 
правой политической реакции . 

Среди духовно-психологических 
итогов маккартизма можно выделить 
атмосферу страха и антикоммунистиче-
ской истерии, охватившей американское 
общество . 

Политическими итогами стали: 
во-первых, разгром либерального флан-
га и реформистов; во-вторых, удар по 
престижу США в мире и дискредитация 
в глазах общественности федерального 
правительства; в-третьих, создание пра-
вящим классом США в стране климата 
«холодной войны» и конфронтации с 
СССР с целью распространения амери-
канских интересов во всём мире . 

Заключение
Кампания поиска «врагов» и «охоты 

на ведьм» прошлась практически по всем 
сферам общественной жизни США, на-
чиная от университетов и профсоюзов, 
заканчивая армией и госдепартамен-
том . Политика продлилась практически 
4 года, с 1950 г . по 1954 г ., и закончилась 
так же быстро, как и началась, покончив 
заодно с политической карьерой одиоз-
ного сенатора . В чём же причины столь 
быстрого взлёта, успеха и падения с заб-
вением? На этот вопрос отвечает отече-
ственная историография .

Период деятельности сенатора Мак-
карти до сих пор имеет неоднозначные 
оценки . В работах советских авторов по-
казано, что в происхождении политики 
маккартизма большую роль сыграла клас-
совая борьба в американском обществе, 
эхо «холодной войны», влияние ВПК США 
и её элиты . В российской историографии 
большой спектр мнений о его деятельно-
сти колеблется от крайне негативных до 
поддерживающих . Очень важно понять 
причины появления такой политики, по-
нять, что она не возникла внезапно и не 



130

ISSN 2072-8360 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки 2022 / № 3

исчезла навсегда, она продолжает тлеть 
внутри стен вашингтонских властных ка-
бинетов, и некоторые современные аме-
риканские политики достают из «нафта-
линового шкафа» старые как мир догмы и 
доктрины, как «старое и верное оружие», 
проверенное временем . Совокупность 
мнений отечественных историков позво-
лила выявить причины, основные этапы 
и результаты политики, преследуемые 
Дж . Маккарти и правящими кругами . 

Итак, мы рассмотрели вклад правя-
щих и политических кругов американ-
ского общества, принявших наибольшее 
участие в политике маккартизма, а также 
основные позиции российских истори-
ков по экономическим, политическим, 

внешнеполитическим и духовно-психо-
логическим причинам данной политики . 
Были проанализированы не только объ-
ективные, но и субъективные факторы: 
персоналии, американская элита, госу-
дарственные чиновники, политические 
партии, движения, классы и др .

Противоречия также вызывают во-
прос . Закончился ли маккартизм с по-
ражением одиозного сенатора в 1954 г ., 
исчезла ли эта политика из Америки на-
всегда или же осталась, пустив глубокие 
корни? Вопрос этот остаётся открытым и 
требует дополнительного рассмотрения, 
дальнейшего глубокого исследования .

Дата поступления в редакцию 06.02.2022
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ПоЛожение руССКоГо и руССКоЯЗычноГо наСеЛениЯ 
В ПоСтСоВетСКиХ СтранаХ: СоВременнаЯ иСториоГраФиЯ 
ВоПроСа (2017–2021 ГГ.)
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141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24, Российская Федерация

Аннотация
Цель. Представить список современных исследований (2017–2021 гг.) о положении русско-
язычного населения в постсоветских странах на примере Прибалтики, Кавказа и Республики 
Беларусь, а также обозначить основные изменения, выявленные в них.
Процедура и методы. В работе использовались системный подход, метод классификации для 
организации информации и метод контент-анализа.
Результаты. Представлены основные труды по обозначенной проблеме и указаны демогра-
фические, социальные и экономические изменения, произошедшие в исследуемых регионах.
Теоретическая и/или практическая значимость. Названные в работе источники могут послу-
жить основой для полного списка работ, посвящённых положению русского и русскоязычно-
го населения в постсоветских странах, а выявленные изменения – стать отправной точкой для 
дальнейших исследований.1

Ключевые  слова:  русскоязычное население, постсоветские страны, Прибалтика, Кавказ, 
Республика Беларусь

sItuAtIon of the RussIAn AnD RussIAn-sPeAKInG PoPuLAtIon 
In the Post-soVIet CountRIes: moDeRn hIstoRIoGRAPhy 
of the Issue (2017–2021)

G. Shagun
Moscow Region State University 
ul. Very Voloshinoi 24, Mytishchi 141014, Moscow Region, Russian Federation

Abstract
Aim. To provide a list of current studies (2017–2021) on the situation of the Russian-speaking popu-
lation in the post-Soviet countries using the example of the Baltic States, the Caucasus and the 
Republic of Belarus and name the main changes identified in them.
Methodology. The work used a systematic approach, a classification method for organizing informa-
tion and a content analysis method.
Results. The main works on the designated problem were identified and the demographic, social and 
economic changes that occurred in these regions were indicated.
Research implications. The sources identified in the work can serve as the basis for a complete list of 
works on the situation of the Russian and Russian-speaking population in the post-Soviet countries, 
and the identified changes can become a starting point for further research.

Keywords: Russian-speaking population, post-Soviet countries, the Baltic States, the Caucasus, the 
Republic of Belarus
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Введение
В настоящее время положение русско-

го и русскоязычного населения является 
одной из важнейших проблем внутрен-
ней и внешней политики государств ‒ 
бывших союзных республик СССР и зна-
чимым аспектом их взаимоотношений с 
Российской Федерацией . В связи с этим 
данная проблема уже на протяжении до-
вольно длительного времени привлекает 
к себе повышенное внимание исследо-
вателей (в первую очередь, историков и 
политологов) из России . В представлен-
ной статье мы рассмотрим, как вопрос 
о положении русского и русскоязычного 
населения в постсоветский период осве-
щён в современной российской научной 
литературе за последние пять лет (2017–
2021 гг .) на примере следующих стран: 
Прибалтики, Кавказа и Республики Бела-
русь .

Большое количество современных 
исследований, связанных с указанными 
странами, представляют ситуацию фраг-
ментарно . Исключение составляет моно-
графия С . Я . Сущего «Русские ближнего 
зарубежья: история, современность, пер-
спективы (геодемографический аспект)» 
[18], в которой показывается специфика 
изменений, происходивших в националь-
ных регионах, составлявших в советский 
период комплекс союзных республик . 
Рассмотрим уже выявленные особенно-
сти и труды, посвящённые проблеме, и 
представим подборку новых источников .

Страны Прибалтики
Вопросам изменений, происходящих 

в Латвии, Литве и Эстонии, посвящён 
ряд новых работ, среди которых ста-
тьи В . А . Козлова (2018) [7], С . Я . Су-
щего (2018, 2021) [17; 19], А . Н . Ильина 
(2019) [6]; монографии А . А . Носовича 
(2017) [14], Н . Г . Осиповой, С . О . Елише-
ва (2019) [15], В . В . Фролова (2019) [20], 
сборник под редакцией А . А . Комарова 
(2019) [3], статические и аналитические 
доклады А . Г . Манакова, А . Г . Чученковой 
(2017) [10], Н . М . Межевича, Н . М . Се-

ника (2021) [12] и др . Стоит отметить, 
что исследования активно пополняются 
благодаря Российской ассоциации при-
балтийских исследований, появившейся 
в 2015 году . В данных источниках отра-
жены следующие изменения .

1. Демографические изменения: 
− сокращение русского населения 

почти в 2 раза (с 1,72 млн до 0,96 млн че-
ловек) [17, с . 105] вследствие миграций 
в страны Евросоюза и ассимиляции [18, 
с . 179]; 

− постепенное старение населения 
[17, с . 105]; 

− повышенный уровень естествен-
ной смертности [17, с . 105]; 

− логически обусловленное преды-
дущими нарастающее убывание доли 
русских в общей численности населения 
[7, с . 53] .

С . Я . Сущий заключает, что «есте-
ственная убыль русских и миграция в 
Россию будут по-прежнему играть вто-
ростепенную роль в сравнении с оттоком 
в другие страны Евросоюза и ассимиля-
цией русско-титульных биэтнофоров в 
Латвии и Литве» [18, с . 179] . Таким об-
разом, изменения в количестве связаны с 
умышленным уходом населения из стран 
Прибалтики, что обусловлено, в свою 
очередь, рядом социальных изменений .

2. Социальные изменения: 
− насильственная ассимиляция наци-

ональных меньшинств Эстонии и Латвии 
[10, с . 87];

− стимулирование оттока русскоя-
зычного населения трудоспособного воз-
раста, принявшего гражданство Эстонии 
и Латвии в страны Европейского союза 
[10, с . 88]; 

− нарастающая русофобия [6];
− «парадокс низкой продолжитель-

ности жизни» русского населения в 
странах Прибалтики [7, с . 58], который 
исследователи связывают с разными со-
циальными факторами и который наблю-
дается среди русскоязычного населения 
при сравнении его продолжительности 
жизни с другими группами населения .
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Таким образом, именно социальные 
изменения провоцируют демографиче-
ские . Их них вытекает и одно из упомя-
нутых авторами статей экономическое 
изменение .

3. Экономическое изменение: унич-
тожение оппозиции ‒ организованного 
рабочего, как правило, русскоязычно-
го движения на крупных предприятиях 
[12, с . 21] .

С . Я . Сущий даёт такую характеристи-
ку русскоязычному населению, подводя 
итог своему анализу: «В настоящее вре-
мя основная масса русских балтийского 
региона – это люди, так или иначе – эко-
номически, социокультурно, менталь-
но – адаптированные к жизни в своих 
странах, высоко оценивающие возмож-
ности, открываемые европейским стату-
сом Балтии . Подавляющее большинство 
тех, для кого возвращение на историче-
скую родину являлось сколько-нибудь 
значимой жизненной целью, вернулись 
в Россию ещё в 1990-е годы» [18, с . 179] . 
В . В . Фролов, в свою очередь, заключает: 
«в странах Балтии на протяжении уже 
почти 30 лет со стороны местных вла-
стей в отношении русскоязычного на-
селения реализуется политика, носящая 
дискриминационный характер и не со-
ответствующая нормам международного 
права . Наиболее острыми являются про-
блемы массового безгражданства, право-
вой и политической дискриминации рус-
ского населения, а также вопрос о статусе 
русского языка в Латвии и Эстонии» [20] . 
Мы можем заключить, что комплекс но-
вых исследований русского населения об-
ширен и в них представлен разнообраз-
ный спектр происходящих изменений .

Кавказ
Особое внимание русскому насе-

лению Кавказа уделено в монографии 
В . А . Матвеева «Русская осёдлость на 
Кавказе: особенности формирования во 
второй половине xviii ‒ начале xx вв .» 
(2018) [11], где раскрывается специфи-
ка демографических и геополитических 

процессов, а также статьи Б . Б . Булатова, 
Р . И . Сефербекова (2018) [4], Н . З . Моса-
ки (2018) [13], Н . Скворцовой, Д . Абазова 
(2020) [16] и др . Исследований указанной 
проблематики крайне мало, а в указан-
ной монографии представлен обширный 
материал, лишь отчасти затрагивающий 
состояние положения русских на Кавказе 
в xx–xxi вв . В указанных работах отра-
жены следующие трансформации .

1. Демографические изменения: 
− максимальное сокращение русско-

го населения в постсоветский период 
(население сократилось с 785 тыс . до 110–
130 тыс . человек) [17, с . 106], русское на-
селение Закавказья сокращалось повсе-
местно, и общая его численность к концу 
нулевых составила порядка 190–196 тыс . 
чел . [18, с . 208]; 

− нисходящий этнодемографический 
тренд [18, с . 208]; 

− темпы сжатия заметно сократи-
лись, процесс перешёл из «стремитель-
ной» фазы в «плавную» [18, с . 208] .

Последнее указанное изменение целе-
сообразно связать с происходящими со-
циальными явлениями .

2. Социальные изменения: 
− сохранение преимущественно по-

томков старообрядцев имперского пери-
ода [17, с . 106]; 

− русские не перестали выполнять 
консолидирующую роль для всего сфор-
мировавшегося ещё в имперский период 
согражданства [11, с . 40];

− принятие правительством Дагеста-
на долгосрочной программы поддержки 
русского населения, которая в какой-то 
мере приостановила его неконтролируе-
мый отток [4, с . 104] .

3 . Среди экономических изменений 
Н . Скворцова, Д . Абазов выделяют упа-
док и в связи с ним потребность России 
«возобновить влияние в регионе, что-
бы иметь возможность контролировать 
транзит энергоресурсов» [16, с . 185] .

Особенное внимание авторы отда-
ют вхождению стран Южного Кавказа в 
НАТО [8; 16] . Так, Н . Скворцова, Д . Аба-
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зов замечают: «Ещё одним нежелатель-
ным фактором для России является рас-
ширение военно-политического блока 
НАТО за счёт Закавказских республик . 
Как заявляет Москва, расположение баз 
НАТО у границ РФ создаёт угрозу её 
безопасности и вызывает беспокойство» 
[16,  с . 185] . Тем не менее прогнозирова-
ния последствий подобного вступления 
для русского населения не выявляется .

Республика Беларусь
Новых исследований, посвящённых 

русскоязычному населению в Респу-
блике Беларусь, относительно немного . 
С . Я . Сущих так поясняет такое положе-
ние дел: «внимание исследователей рус-
ского ближнего зарубежья в последние 
20–30 лет было сфокусировано на изуче-
нии русских общин в других постсовет-
ских государствах» [18, с . 112] . Проблемы 
этнического самосознания в Беларуси де-
тально освещаются в работе О . Буховеца, 
А . Буева (2018) [5] и в статьях Н . Л . Балич 
(2017, 2018) [1; 2] . Экономические связи 
Беларуси с Россией подробно представ-
лены в научном докладе И . Ю . Лизана, 
В . А . Шамахова, Н . М . Межевича (2019) 
[9] . Представим выявленные авторами 
трансформации .

1 . Демографические: 
− сдвиги в этнической идентифика-

ции представителей данной группы, став-
шие центральной причиной масштабной 
депопуляции русских [18, с . 106];

− сокращение русского населения 
республики за 1989–2009 гг . более чем на 
40% (с 1,34 до 0,78 млн чел .) [17, с . 111] .

Можно заключить, что убывание по-
казателей численности населения связа-
но именно с этническим самосознанием . 
Проблема заключалась в социальных 
трансформациях .

2 . Для социальных изменений была 
характерна особая ассимиляция, что за-
мечает С . Я . Сущий: «проблема ассими-
ляции была чувствительной и для рус-
ских Беларуси; несмотря на относительно 
комфортные условия развития, русская 

община страны в 2000-е гг . была одним 
из лидеров БЗ по темпам депопуляции 
(-31,3%)» [18, с . 107]; «системная бли-
зость русских и белорусов, существенно 
облегчающая процесс этнической асси-
миляции меньшинства титульным боль-
шинством, в перспективе ряда десятиле-
тий представляется куда более сильным 
фактором, чем культурно-языковая общ-
ность двух народов» [17, с . 118] и Н . Л . Ба-
лич, И . Н . Харитонов: «следует учитывать 
фактор долговременного совместного 
проживания белорусов, русских, украин-
цев, поляков на территории Беларуси (во 
втором, третьем поколениях), что способ-
ствовало отождествлению себя с бело-
русским народом, его традициями и обы-
чаями и, соответственно, размыванию 
идентификационных границ в связи с 
общностью языка и культуры» [2, с . 149] . 
Следовательно, составить демографи-
ческую статистику, согласно авторам, 
проблематично, так как ассимиляция 
внутренних этнических групп способ-
ствовала сильному размыванию границ .

3 . Экономические: И . Ю . Лизан в на-
учном докладе приходит к выводу, что 
«импортозамещение в любом случае про-
должится, а Минск будет от него страдать 
до тех пор, пока на политическом уров-
не не будут достигнуты договорённости 
о принятии мер, которые бы учитывали 
интересы белорусского бизнеса на рос-
сийском рынке» [9, с . 55] . Указан ряд 
экономических проблем взаимодействия 
России и Беларуси, которые, несомненно, 
влияют на положение населения . 

О . Буховец и А . Буев в своём обшир-
ном исследовании заключают следующее: 
«Значительное абсолютное и относитель-
ное сокращение в Белоруссии числен-
ности русских логичнее всего объяснить 
сменой идентичности, «переходом в бе-
лорусы» тех, кто в ходе предыдущей пере-
писи позиционировали себя русскими» 
[5, с . 76] . Таким образом, рассмотренная 
авторами особая ассимиляция народов 
привела к осложнению этнографических 
исследований в Республике Беларусь .
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Заключение
В заключение стоит отметить, что из 

трёх выбранных регионов наибольшее 
количество новых исследований получи-
ла Прибалтика . И для неё, и для Кавказа, 
и для Беларуси характерен отток русско-
язычного населения, однако именно для 
последней подобное уменьшение количе-
ства остаётся спорным ввиду особой ас-
симиляции культуры . Данный процесс в 

Прибалтике носит негативный характер и 
способствует уменьшению доли русскоя-
зычного населения . И для Кавказа, и для 
Беларуси требуется разрешение указан-
ных проблем в экономических отношени-
ях для установления положительных от-
ношений как между регионами и Россией, 
так и, как следствие, между народами .
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оСоБенноСти СоВременноГо ПарЛаментариЗма В ГоСударСтВаХ 
ЗаКаВКаЗЬЯ: СраВнитеЛЬныЙ анаЛиЗ

Абдулазизов К. М.
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова 
119991, г. Москва, Ленинские горы, д. 1, Российская Федерация

Аннотация
Цель. Изучить динамику развития института парламентаризма в странах Закавказья, их по-
степенный переход к западным политико-правовым моделям.
Процедура и методы. В работе определены ключевые проблемы становления и развития пар-
ламентаризма, имеющие место в странах Закавказья. С помощью политологической компа-
ративистики сопоставлены парламенты Армении, Азербайджана и Грузии. При проведении 
исследования также использовались методы научного исследования: формализации, истори-
ческий и социологический подходы.
Результаты. Сделан вывод, что в рассматриваемых странах Закавказья стоит выделить 2 тен-
денции развития института парламентаризма: либо реципирование западных аналогов с учётом 
национальных особенностей этих стран, либо придание им роли пропрезидентских структур.
Теоретическая и/или практическая значимость. Автором сопоставлена динамика развития 
института парламентаризма в Армении, Азербайджане и Грузии, проведён политико-правовой 
экскурс в историю их становления и функционирования в постсоветский период.1

Ключевые  слова:  парламентаризм, парламент, система сдержек и противовесов, Армения, 
Грузия, Азербайджан

feAtuRes of moDeRn PARLIAmentARIsm In the tRAnsCAuCAsIAn 
stAtes: ComPARAtIVe AnALysIs

K. Abdulazizov 
Lomonosov Moscow State University, 
Leninskie Gory 1, Moscow 119991, Russian Federation

Abstract
Aim. The purpose of this article is to identify the development of parliamentarianism in the countries 
of Transcaucasia as well as their gradual transition to Western political and legal models.
Methodology. In this article some problems of formation and development of parliamentarism which 
take place in the countries of Transcaucasia are considered. The parliaments of such countries as Ar-
menia, Azerbaijan and Georgia were analyzed by means of comparative analysis of their politics. The 

 © CC BY Абдулазизов К . М ., 2022 .
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research was based on the following methods: formalization, historical and sociological approaches.
Results. A conclusion is drawn that in the countries of Transcaucasia under research two trends of 
parliamentarism should be distinguished: either reception of Western models within the local pecu-
liarities of these countries or giving them the role of pro-presidential structures.
Research implications. The author compared the dynamics of parliamentarism development in Ar-
menia, Azerbaijan and Georgia, and conducted a political and legal research into the history of their 
formation and functioning in the post-Soviet period.

Keywords: parliamentarism, parliament, system of checks and balances, Armenia, Georgia, Azer-
baijan

Введение
Отношение к термину «парламента-

ризм» изменялось вместе с развитием 
общественных отношений, политиче-
ской конъюнктурой, правовой системой 
и иными факторами . Дореволюционная 
научная литература акцентировала вни-
мание на взаимоотношениях законода-
тельной и исполнительной ветвей власти 
(между парламентом и правительством) . 
Со временем происходила постепенная 
передача некоторых функций (которые 
традиционно относились к исполнитель-
ной власти) в ведение законодательной 
власти . Это осуществлялось в целях по-
вышения числа реальных рычагов давле-
ния парламента на правительство .

В литературе отмечается, что смыс-
лом такого влияния выступает возраста-
ющая зависимость правительства от до-
верия, которое ему оказывает парламент 
[1, с . 17] . Так, А . А . Керимов отмечает, 
что для современного парламентаризма 
характерны не только достоинства, но и 
существенные недостатки, среди которых 
стоит выделить учащающиеся факты кор-
рупции во властных структурах, фактиче-
ский разрыв прямой связи с избирателями 
[3, с . 33] . Последний факт обосновывается 
тем, что парламентарии подчиняются 
жёсткой партийной дисциплине, которая 
нередко не позволяет представлять инте-
ресы электората напрямую .

Цель исследования – выявление об-
щих и отличительных черт института 
парламентаризма в странах Закавказья . 
Актуальность обусловлена развитием де-
мократии и парламентаризма в странах 
Закавказья, постепенным переходом к 

западным политико-правовым моделям . 
Исследование рассматриваемой пробле-
мы наглядно демонстрирует её много-
аспектность, акцентирует внимание на 
сложности данного процесса . Несмо-
тря на пристальное внимание учёных к 
проблемам парламентаризма, среди ко-
торых стоит выделить таких авторов, 
как Н . А . Борисов, А . М . Кахриманов, 
В . В . Степанян, Ю . Л . Шульженко, вопро-
сы, касающиеся особенностей парламен-
таризма в странах Закавказья, практи-
чески не находят освещения в научной 
литературе . 

Экскурс в историю развития института 
парламентаризма в постсоветских 

странах Закавказья
Под парламентаризмом мы будем по-

нимать идею, в соответствии с которой 
исполнительная власть производна от 
законодательной и подотчётна (т . е . кон-
тролируется) ей, т . е . путём вынесения 
вотума недоверия правительству парла-
мент может инициировать его отставку .

Концепция парламентаризма стро-
ится на том, что законодательная власть 
формируется посредством выборов, осу-
ществляемых народом, который высту-
пает единственным источником власти 
в государстве . Как следствие, законода-
тельная власть напрямую определяется 
и избирается народом, что даёт ей пре-
имущество над исполнительной властью, 
которая должна контролироваться зако-
нодательной . Таким образом, опосредо-
ванно через законодательную власть на-
род страны осуществляет контроль над 
исполнительной властью .
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В советскую эпоху идеи парламента-
ризма отрицались, как и многие другие 
политико-правовые концепты, относи-
мые к «буржуазным» моделям госуправ-
ления . В соответствии с социалистиче-
скими представлениями о концепции 
разделения власти данная концепция 
является «ширмой», которая скрывает 
реальное бесправие масс . Как следствие, 
от разделения власти (и идеи парламен-
таризма) необходимо отказаться .

Страны Закавказья, входящие в со-
став СССР, также испытали на себе дан-
ное влияние: советская политическая си-
стема была несовместима с разделением 
власти . После распада СССР и получения 
независимости страны Закавказья – Ар-
мения, Азербайджан, Грузия – начали 
строить новые системы государственно-
го правления, ориентируясь в основном 
на западные политические системы, идеи 
демократии, разделения власти и право-
вого государства .

Анализ политических систем стран 
Закавказья показал, что в Армении и 
Грузии преобладает парламент, а в Азер-
байджане – исполнительная власть . За 
30 лет после распада СССР политиче-
ские системы стран Закавказья претер-
пели серьёзные изменения, например, в 
Армении в 2016 г . президентская респу-
блика сменилась парламентской; в Азер-
байджане, наоборот, – после внесения 
изменений в Конституцию в 2016 г . была 
укреплена президентская модель власти; 
в 2017 г . Грузия объявила себя парламент-
ской республикой .

В Грузии и Армении основной по-
литической фигурой является премьер-
министр, т . е . глава партии, получившей 
большинство голосов на парламентских 
выборах . В Азербайджане президент со-
трудничает с парламентом, но последний 
не имеет реальных рычагов сдерживания 
и противодействия в отношении прези-
дента страны . Отметим, что конституции 
всех стран Закавказья составлены в со-
ответствии с западными представлени-
ями о политической системе общества . 

Однако фактически в каждой из них своё 
распределение государственной власти 
между её ветвями .

Исследователи констатируют, что де-
мократия в странах Закавказья до сих 
пор находится на стадии становления [5] . 
К идеям классического парламентаризма 
более всего близки Армения и Грузия . 
При этом, несмотря на то, что данные 
страны можно назвать парламентскими 
республиками, политические системы в 
них несколько неустойчивы . Премьер-
министры, лидеры победивших партий, 
представляют лишь часть общества1 .

Особенности парламентаризма 
в странах Закавказья

Армения – демократическая страна, 
традиции которой были заложены ещё 
в дореволюционную эпоху . После полу-
чения независимости в 1991 г . начался 
процесс формирования собственных го-
сударственных институтов . На основе 
постсоветских законов был избран пар-
ламент, но до сих пор в стране идёт про-
цесс конституционных преобразований .

Законодательным органом Армении 
является национальное собрание (НС), 
которое осуществляет контроль над дея-
тельностью правительства, в т . ч . в части 
утверждения и исполнения госбюджета . 
Премьер-министр правительства назна-
чается исключительно в случае его одо-
брения парламентским большинством . 
Парламент Армении также участвует в 
назначении на основные государственные 
должности: членов правления Централь-
ного банка, 5 судей Конституционного 
суда, членов Контрольной палаты и т . п .

Отрешение от должности президента 
Армении, согласно ст . 57 Конституции, 
возможно по решению НС, принятого 
большинством в 2/3 депутатов на основа-
нии заключения Конституционного суда 
Армении .
1 Тарасов С . Как парламентаризм оседлал Грузию и 

Армению // Regnum: [сайт] . URL: https://regnum .
ru/news/polit/2535351 .html (дата обращения: 
17 .11 .2021) .
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В качестве негативной черты, меша-
ющей развитию парламентаризма в Ар-
мении, является сохранение в руках пре-
зидента права на роспуск НС . Согласно 
ст . 74 .1 Конституции, нацсобрание может 
быть распущено президентом в следую-
щих случаях:

1 . если оно в течение 2 месяцев дваж-
ды подряд не одобряет программу прави-
тельства;

2 . по предложению председателя НС 
или премьер-министра за бездействие 
нацсобрания более 3 месяцев .

Однако наличие у президента такого 
права совсем не гарантирует его реали-
зацию без неблагоприятных последствий 
[4, с . 109] . В Армении развивается пре-
обладание парламента над всеми други-
ми государственными институтами . Это 
обусловлено тем, что законодательная 
власть избирается напрямую народом .

Несмотря на это, Армения всё глубже 
принимает идеи парламентаризма, роль 
законодательной власти в стране посто-
янно увеличивается .

Грузия является единственной страной 
Закавказья, которая подписала Соглаше-
ние об ассоциации с ЕС . Это означает, что 
политическая система страны в дальней-
шем будет испытывать большое влияние 
западных идей разделения власти . 

Парламентаризм в Грузии имеет дав-
нюю историю . Первый законодатель-
ный орган страны был избран в 1918 г . В 
дальнейшем Грузия была включена в со-
ветскую политическую систему . В 1990-
е гг . начался процесс восстановления 
парламентских традиций . В этот период 
парламентскую систему Грузии, ставшей 
суверенным государством, можно было 
признать многопартийной . Затем зако-
нодатель начал принимать меры к по-
степенному увеличению избирательного 
барьера для партий, претендующих на 
попадание в парламент, что делалось для 
снижения конкуренции между партия-
ми, упрощения влияния исполнительной 
власти (президента) на законодательную 
(парламент) .

Однако в 2010-е гг . наметилась тен-
денция к постепенному возвращению к 
многопартийной системе . В 2020 г . состо-
ялись последние выборы по пропорцио-
нально-мажоритарной системе . Данный 
формат стал результатом компромисса, 
достигнутого между правящей партией 
и оппозицией . Вместе с тем, несмотря 
на большие изменения в избирательной 
системе в стране, Грузия остаётся парла-
ментской республикой, и влияние в ней 
парламента на правительство остаётся 
достаточно высоким .

Парламент Грузии наделён полномо-
чием по одобрению состава правитель-
ства, предложенного новым премьер-ми-
нистром . Также только парламент Грузии 
вправе инициировать процедуру недове-
рия правительству .

К полномочиям парламента Грузии 
отнесено назначение 3 судей Конститу-
ционного суда из 9, 1 члена Высшего со-
вета юстиции из 3, а также генерального 
прокурора Грузии . Парламент полностью 
формирует Верховный суд, Службу госу-
дарственного аудита и совет Националь-
ного банка .

Президент Грузии обладает правом 
суспензивного вето в отношении пар-
ламента . Согласно ст . 46 Конституции, 
президент вправе не подписывать приня-
тый парламентом закон, если направит в 
2-недельный срок мотивированные заме-
чания . Президентское вето может быть 
преодолено большинством (2/3 голосов) 
парламента .

Импичмент президента Грузии про-
водится парламентом на основании за-
ключения Конституционного суда . Пре-
зидент Грузии считается отрешённым от 
должности в порядке импичмента, если 
указанное решение поддержат не ме-
нее 2/3 полного состава парламента (п . 3 
ст . 48 Конституции Грузии) .

Роспуск парламента возможен при ус-
ловии совместного решения президента 
и премьер-министра (ст . 53 Конституции 
Грузии) . Поскольку премьер-министр 
предлагается парламентской фракцией, 
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набравшей наибольшее количество голо-
сов, роспуск парламента затруднителен и 
маловероятен .

Азербайджан является республикой 
(Азербайджанская Демократическая Ре-
спублика) . Отметим, что после выхода 
из состава СССР, новое правительство 
взяло курс на демократизацию политиче-
ских процессов . Однако к середине 90-х 
гг . xx в . курс на демократизацию сверну-
ли . На выборах в законодательный орган 
были установлены жёсткие технические 
препоны, в результате чего оппозиция 
получила лишь 5% мест .

Ряд исследователей отмечают, что со-
временный Азербайджан – это автори-
тарная республика . Ввиду того, что пар-
ламентаризм строится на идее полной 
зависимости парламента от исполнитель-
ной ветви власти, «перспективы демокра-
тизации в Азербайджане откладываются 
на неопределённое будущее» [2, с . 66] .

Законодательную власть в Азербайд-
жане осуществляет Милли Меджлис (на-
циональное собрание) . Законодательная 
власть не имеет существенных рычагов 
влияния на президента страны, который 
обладает правом неприкосновенности и 
такими полномочиями, как: назначение 
и освобождение от должности вице-пре-
зидентов, определение сроков выборов 
в национальное собрание Азербайджан-
ской Республики, представление государ-
ственного бюджета на утверждение в на-
циональное собрание и т . д .

Премьер-министр Азербайджана на-
значается президентом с согласия Мил-
ли Меджлиса (ст . 118 Конституции) . При 
этом в дальнейшем у Милли Меджлиса 
есть только возможность выразить не-
доверие кабинету министров вместе с 
премьер-министром, которое не влечёт 
юридических последствий для соответ-
ствующих должностных лиц . Также к веде-
нию Милли Меджлиса по формированию 
государственных органов отнесены следу-
ющие полномочия (ст . 95 Конституции):

− назначение судей Конституционно-
го суда, Верховного суда и апелляцион-

ных судов по представлению президента;
− дача согласия на назначение на 

должность и освобождение от должно-
сти генерального прокурора согласно 
представлению президента;

− отрешение от должности в порядке 
импичмента президента по представле-
нию Конституционного суда;

− отрешение от должности судей по 
представлению президента;

− решение вопроса о доверии каби-
нету министров;

− назначение на должность и осво-
бождение от должности членов правле-
ния Центрального банка по представле-
нию президента;

В соответствии со ст . 98 .1 Конституции 
Азербайджана, если один и тот же созыв 
Милли Меджлиса дважды в течение года 
выразит недоверие кабинету министров 
или не назначит в установленный законом 
срок после двукратного представления 
президентом необходимое число канди-
датов для коллегиальной деятельности 
Конституционного суда, Верховного суда 
и правления Центрального банка, прези-
дент распускает Милли Меджлис .

Отрешение от должности президента 
Азербайджана возможно по инициати-
ве Конституционного суда . Милли Мед-
жлис принимает решение об отрешении 
от должности президента, заручившись 
заключением Верховного суда на основа-
нии 95 голосов из 125 депутатов .

Из приведённого выше перечня 
полномочий можно сделать вывод, что 
исполнительная власть в стране явля-
ется превалирующей . Что касается пар-
ламентаризма в Азербайджане, он мо-
жет получить развитие при изменении 
социально-экономической обстановки 
и расстановки сил в верхних эшелонах 
государственной власти . Ягизаров Ш . Н . 
отмечает высокую роль СМИ в развитии 
демократии и политического плюрализ-
ма в республике [6, с . 158], что позволяет 
надеяться, что институт парламентской 
власти упрочит своё положение в системе 
органов госуправления . 
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Сравнительная характеристика
Ключевые параметры организации 

парламентаризма в государствах Закавка-
зья можно представить в виде таблицы 1 .

Видны существенные сходства моде-
лей парламентаризма в Грузии и Армении . 
В обеих странах законодательные органы 
могут прекращать по своей инициативе 
полномочия президента и правительства . 
В Азербайджане такие возможности у 
парламентариев отсутствуют .

Вместе с тем в Армении и Азербайд-
жане президент наделён правом рас-
пустить законодательный орган лишь в 
силу несогласия его с правительством . В 
Грузии для подобного решения необхо-
димо согласие премьер-министра, кото-
рый в силу особенностей избирательного 

процесса ангажирован с наибольшей по 
численности парламентской фракцией .

Заключение
Итак, среди стран Закавказья в отно-

шении идеи парламентаризма наблюда-
ется 2 тенденции:

1 . расширение полномочий и веса за-
конодательной власти (парламента) в по-
литической жизни страны;

2 . укрепление исполнительной вла-
сти при снижении рычагов давления за-
конодательной власти на неё .

Отметим, что внедрения в законода-
тельство на декларативном уровне таких 
понятий, как демократия, свобода сло-
ва и парламентаризм, недостаточно для 
реального появления и эффективного 

Таблица 1 / Table 1

Параметры организации парламентаризма в государствах Закавказья / Parameters 
of the organization of parliamentarism in the states of Transcaucasia

Параметр Грузия Армения Азербайджан
Формирование 
Правительства

Только Парламент, по 
представлению Премьер-
министра

Утверждает только 
Премьер-министра

Утверждает только 
Премьер-министра

Роспуск Правительства Только по инициативе 
Парламента

По инициативе На-
ционального Собра-
ния либо Президента

Полномочия Парла-
мента отсутствуют

Формирование судеб-
ных органов

Конституционный Суд 
– Парламент совместно 
с другими органами госу-
дарственной власти, Вер-
ховный Суд – полностью 
Парламент

Только пять судей 
Конституционного 
Суда

Полностью Парла-
мент

Формирование финан-
совых органов

Полностью Парламент Полностью Парла-
мент

Полностью Парла-
мент

Роспуск Парламента Крайне затруднителен, 
поскольку необходима 
виза Премьер-министра

Возможен по усмо-
трению Президента 
при отсутствии со-
гласия Националь-
ного Собрания и 
Правительства

Возможен по усмо-
трению Президента 
при отсутствии со-
гласия Милли Мед-
жлиса и Кабинета 
министров

Отрешение от должно-
сти Президента

По инициативе и по ре-
шению Парламента 

По инициативе и по 
решению НС

По инициативе 
Конституционного 
Суда по решению 
Милли Меджлиса



146

ISSN 2072-8360 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки 2022 / № 3

функционирования в стране данных ин-
ститутов . Реальное состояние парламен-
таризма в стране определяется во многом 
не нормами законодательства, а распре-
делением полномочий в верхних эшело-
нах власти . 

Иными словами, в условиях высокого 
влияния исполнительной власти в стране 
законодательная власть не сможет про-
тивостоять ей даже при благоприятной 

нормативно-правовой базе . В этой связи 
необходимо осуществлять работу по по-
степенному уравнению законодательной 
и исполнительной властей в части полно-
мочий и влияния . Только таким образом 
можно достичь развития идеи парламен-
таризма, в т . ч . и в странах Закавказья [1, 
с . 100] .

Дата поступления в редакцию 07.12.2021
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эВоЛюЦиЯ еВраЗиЙСКоГо эКономичеСКоГо СоюЗа: 
оСоБенноСти и тенденЦии раЗВитиЯ
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Международный юридический институт 
127427, Москва, ул. Кашенкин Луг, д. 4, Российская Федерация

Аннотация
Цель. Выявление исторических тенденций образования, функционирования и развития над-
государственных союзов на территории Евразии. 
Процедуры и методы. Исследование основано на применение сравнительного исторического 
метода перспективного развития ЕАЭС как современной формы Евразийской интеграции. Ис-
пользован метод актуализации практического опыта функционирования Союза в геополити-
ческом пространстве Евразии. 
Результаты. Сделан вывод о наличии суммарного потенциала ЕАЭС достаточного для станов-
ления объединения в роли серьёзной региональной группировки на Евразийском простран-
стве. Удалось выявить характерные особенности прохождения интеграционных процессов, 
обновить проблематику развития ЕАЭС. 
Теоретическая и/или практическая значимость. Предложены авторские позиции, способ-
ствующие реализации позитивного сценария становления Союза в историческом процессе на 
общем цивилизационном пространстве.1

Ключевые слова: этап, интеграция, ЕАЭС, соглашение, потенциал, союз

the eVoLutIon of the euRAsIAn eConomIC unIon: feAtuRes 
AnD DeVeLoPment tRenDs

T. Grishina
International Law Institute 
ul. Kashenkin Lug 4, Moscow 127427, Russian Federation

Abstract 
Aim.  Identification of historical trends in the formation, functioning and development of suprana-
tional unions on the territory of Eurasia.
Methodology. The study is based on the application of the comparative historical method of the prospec-
tive development of the EEU as a modern form of Eurasian integration. The author applies the method 
of updating the practical experience of the functioning of the Union in the geopolitical space of Eurasia.
Results. Based on the results of the study, the author concluded that the total potential of the EEU is 
sufficient for the formation of the association as a serious regional grouping in the Eurasian space. 
The author managed to identify the characteristic features of the passage of integration processes as 
well as to update the problems of the EEU development.
Research implications. The author’s positions that contribute to the implementation of a positive 
scenario of the formation of the Union in the historical process in the common civilizational space 
are proposed.

Keywords: stage, integration, EEU, agreement, potential, union
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Введение
Новейшее историческое простран-

ство Евразии, формирующееся с начала 
1990-х гг ., демонстрирует различные мо-
дели межгосударственных отношений . 
Наибольший общественный и научный 
дискурс вызывает объединение постсо-
ветского пространства и проходящие 
на нём более трёх десятилетий процес-
сы геополитического интегрирования, 
углубления социально-экономических 
связей, а в целом, демонстрации станов-
ления оптимальной модели Евразийской 
интеграции . Постсоветские республики, 
имеющие общие исторические корни и 
многовековой опыт проживания в еди-
ном государстве, обладают характерны-
ми особенностями, поэтому к научному 
дискурсу предлагается периодизация Ев-
разийской интеграции .

Формирование институциональной 
основы экономической интеграции 

на постсоветском пространстве 
(1991–1999 гг.)

Преференциальный этап. Его можно 
дифференцировать по годам активиза-
ции и стагнации развития . Начало было 
положено в 1991–1994 гг . – время, когда 
национальные элиты постсоветских ре-
спублик по большей части занимались 
вопросами укрепления своего междуна-
родного и внутриполитического статуса, 
ориентируясь больше на торгово-эконо-
мический периметр дальнего зарубежья . 
Первым интеграционным объединением, 
возникшим на территории упразднён-
ного СССР, стало Содружество незави-
симых государств (СНГ), главной целью 
создания которого было больше сопро-
тивление центробежным силам, чем ре-
интеграция постсоветских республик .

В 1992–1993 гг . на развитие Евразий-
ской интеграции существенно влияли 
принципиальные различия в экономи-
ческом потенциале стран и содержании 
реформ, проводимых на постсоветском 
пространстве . Следует отметить, что 
наиболее тесные связи сразу возникли 

между Беларусью и Россией, поскольку 
лидеры стран быстро осознали необхо-
димость тесного экономического и иного 
взаимодействия . 

В данный период активно формиро-
валась договорная база в виде многосто-
ронних преференциальных соглашений, 
реализация которых продвигала пар-
тнёров по СНГ к формированию зоны 
свободной торговли (ЗСТ), таможенно-
го союза (ТС) и общего экономического 
пространства (ЕЭП) . Однако подписан-
ные соглашения не были реализованы, 
т . к . реинтеграция в экономический союз 
вступала в противоречие с политиче-
скими тенденциями, доминирующими в 
постсоветских республиках . 

Позитивный результат указанного 
периода был выражен в выявлении го-
товности постсоветских республик к 
экономической интеграции, а январь 
1995 г . был ознаменован подписанием 
Соглашения «О Таможенном союзе», что 
значительно сузило круг действительно 
настроенных на развитие объединения 
страны и ощутимо сблизило Россию, Бе-
ларусь и Казахстан . В марте 1996 г . к Со-
глашению присоединилась Киргизия, а в 
феврале 1999 г . – Таджикистан .

1995–1997 гг . стали годами динамич-
ного созидания, позитивные результа-
ты которого выразились в сближении 
стратегических векторов социально-эко-
номической политики и проводимых 
рыночных реформ . В 1997 г . большин-
ству участников Содружества удалось 
обуздать инфляцию и провести глубо-
кие институциональные преобразова-
ния, реорганизацию производственной 
и промышленной базы, модернизацию 
рыночной инфраструктуры и расшире-
ние экспортного потенциала [8, с . 59] . 
Однако в 1998 г . в условиях мирового 
финансового кризиса активное развитие 
интеграции на пространстве Евразии за-
медлилось в силу объективных причин; 
была приостановлена унификация нор-
мативно-правовой базы, отложено при-
нятие общего таможенного тарифа и т . д . 
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Несмотря на возникшие трудности, уже 
26 февраля 1999 г . был подписан договор 
о «Таможенном союзе и едином, поэтапно 
формируемом, экономическом простран-
стве» (ТС/УЭП)1, который представлял 
собой интегративное соглашение, ориен-
тированное на широкое экономическое 
партнёрство и сближение хозяйственных 
комплексов сторон, что подтвердило их 
желание перейти к новому этапу.

Таким образом, окончание ХХ в . было 
ознаменовано формированием право-
вой основы для дальнейшей позитивной 
трансформации, выразившейся в под-
писании договора об учреждении Евра-
зийского экономического сообщества 
(ЕврАзЭС) в октябре 2000 г .2 Создание 
и начало деятельности ЕврАзЭС можно 
считать отправной точкой этапа созда-
ния экономического союза, поскольку 
именно это объединение послужило для 
формирования на его базе современной 
формы – Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС) .

Построение новых форматов 
партнёрского взаимодействия 

в процессе эволюции евразийской 
экономической интеграции: 

уроки и успехи
Геополитическое и геоэкономическое 

стратегическое сотрудничество постсо-
ветских республик в границах ЕврАзЭС 
было нацелено на моделирование опти-
мального взаимодействия в рамках Тамо-
женного союза с учётом их национальных 
интересов на новой межгосударственной 
площадке в процессе созидания Единого 
экономического пространства [4] . Планы 
государств – членов ЕврАзЭС были ам-
бициозными, но вполне осуществимыми . 
Среди задач, поставленных перед пар-
тнёрами можно выделить: установление 
1 Договор о Таможенном союзе и Едином экономиче-

ском пространстве // Гарант: [сайт] . URL: https://base .
garant .ru/12118938/ (дата обращения: 03 .02 .2022) .

2 Договор об учреждении Евразийского экономи-
ческого сообщества // Президент Росси: [сайт] . 
URL: http://www .kremlin .ru/supplement/3402 (дата 
обращения: 03 .02 .2022) .

общих правил торговли товарами и ус-
лугами и их доступа на внутренний ры-
нок; выработка согласованных позиций 
государств-членов во взаимоотношениях 
с ВТО; всестороннее сближение и гармо-
низация национальных законодательств . 
Эти пункты не отличались новизной, 
однако были актуальны, а многие из них 
хотя и были ранее закреплены в предыду-
щих соглашениях, но на тот момент обре-
ли глубокий, практический смысл и «вто-
рое дыхание», что свидетельствовало об 
углублении интеграционных процессов 
и их выводе на более качественный уро-
вень взаимодействия .

Не всё запланированное удалось реа-
лизовать, однако были достигнуты опре-
делённые успехи, и в 2007 г . лидерами 
3 основных государств ЕврАзЭС были 
подписаны важнейшие документы по 
ключевым вопросам организационной 
структуры Таможенного союза . В рамках 
достигнутых договорённостей были уста-
новлены конкретные сроки реализации 
намеченных мероприятий – до 2010 г ., а 
также разработан механизм вступления 
в Таможенный союз новых участников . 

В 2008 г . мир потряс финансово-эко-
номический кризис, который, в отличие 
от кризиса 1998 г ., только придал импульс 
Евразийской интеграции, поскольку уже 
стала очевидной невозможность борьбы 
государства в одиночку с угрозами и вы-
зовами современного мира . 

1 июля 2011 г . начал функциониро-
вать Таможенный союз, и Евразийская 
интеграция вышла за рамки территорий 
между основными членами Евразийского 
объединения; общая таможенная терри-
тория приобрела максимально открытый 
характер, формировалась общая право-
вая база, регулирующая статус единого 
таможенного пространства, норматив-
ные основы в сфере технического регу-
лирования, санитарных требований, по-
рядка взимания налогов и др . Основным 
органом Союза, созданным для эффек-
тивного решения запланированных за-
дач, явилась Комиссия таможенного со-
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юза (КТС)1, правопреемницей которой в 
2012 г . стала Евразийская экономическая 
комиссия .

С 9 декабря 2010 г .2 по 1 января 2012 г . 
проводилась работа по формированию 
ЕЭП . Правовой базой для его формирова-
ния стал пакет документов по важнейшим 
вопросам сотрудничества: противодей-
ствию нелегальной трудовой миграции 
из третьих стран; правовом статусе ми-
грантов и членов их семей; обеспечении 
доступа к услугам естественных монопо-
лий в сфере электроэнергетики; согласо-
ванных действий в макроэкономической 
и принципах валютной политики; созда-
ния условий на финансовых рынках для 
обеспечения свободного движения капи-
тала; единых принципов и правил конку-
ренции, а также регулирования в сфере 
охраны и защиты прав интеллектуальной 
собственности и др . 

Попытки создания зоны свободной 
торговли осуществлялись в масштабе 
СНГ с 1994 г . однако Договор3 был подпи-
сан в 2011 г . и вступил в силу 20 сентября 
2012 г . Таким образом, временем пере-
хода на новый уровень Евразийской ин-
теграции можно назвать 2011 г . – созда-
ние правовой базы, регулирующей зону 
свободной торговли в полномасштабном 
формате .

1 января 2012 г . можно отметить как 
начало нового этапа – окончательного 
формирования ЕЭП, открывшего новые 
перспективы и ставшего основой для 
дальнейшей трансформации евразийско-
го пространства и перехода ЕврАзЭС в 
новую, более совершенную форму Евра-
1 Договор о Комиссии таможенного союза // Кон-

сультант Плюс: [сайт] . URL: http://www .consultant .
ru/document/cons_doc_LAW_93363/ (дата обраще-
ния: 03 .02 .2022) .

2 Декларация о формировании Единого эконо-
мического пространства Республики Беларусь, 
Республики Казахстан и Российской Федерации 
[Электронный ресурс] . URL https://docs .cntd .ru/
document/902321306 (дата обращения: 03 .02 .2022) .

3 Договор о зоне свободной торговли // Консуль-
тант Плюс: [сайт] . URL: http://www .consultant .ru/
document/cons_doc_LAW_121497/ (дата обраще-
ния: 03 .02 .2022) .

зийского экономического союза – ЕАЭС, 
который появился на международной 
арене как геополитический субъект 1 ян-
варя 2015 г . в качестве организации ре-
гиональной экономической интеграции . 
Правовой основой для его формирова-
ния явился «Договор о Евразийском эко-
номическом союзе»4 . Основной принцип 
его деятельности – обеспечение благо-
приятных торгово-экономических усло-
вий на межгосударственном уровне для 
членов Союза . К поставленным перед 
ним целям можно отнести: 

− создание условий для стабильного 
развития экономик участников объеди-
нения; 

− стремление к формированию еди-
ного рынка товаров, услуг, капитала и 
трудовых ресурсов; 

− всесторонняя модернизация, коо-
перация и повышение конкурентоспо-
собности национальных экономик в ус-
ловиях глобальной экономики . 

В декабре 2018 г . на заседании Высше-
го Евразийского экономического совета 
(ВЕЭС) была принята Декларация о даль-
нейшем развитии интеграционных про-
цессов5, что существенно активизирова-
ло интеграционные процессы в ЕАЭС . 
Главы государств – членов Союза заяви-
ли о готовности углублять экономиче-
ское сотрудничество на основах: макси-
мальной эффективности единого рынка 
ЕАЭС и реализации его возможностей 
для бизнеса и потребителей; формирова-
ния «территории инноваций» и стимули-
рования научно-технических прорывов; 
раскрытия потенциала интеграции для 
людей, повышения их благосостояния и 
качества жизни; формирования Союза 
как одного из значимых центров разви-

4 Договор о Евразийском экономическом союзе» //
Консультант Плюс: [сайт] . URL: http://www .consul-
tant .ru/document /cons_doc_LAW_163855/ (дата об-
ращения: 03 .02 .2022) .

5 Декларация о дальнейшем развитии интеграци-
онных процессов в рамках Евразийского эконо-
мического союза . 22 .10 .19 . [Электронный ресурс] . 
URL: http://economy .gov .ru/minec/about/structure/
depSNG/2019102201 (дата обращения: 03 .02 .2022) .
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тия современного мира, открытого для 
взаимовыгодного и равноправного со-
трудничества с третьими странами и вы-
страивания новых форматов взаимодей-
ствия1 . 

Дальнейшее сотрудничество в рамках 
ЕАЭС предполагает значительное расши-
рение сфер взаимодействия между пар-
тнёрами . Несомненно, будучи экономи-
ческим Союзом, ЕАЭС должен, прежде 
всего, показывать успехи именно в этой 
сфере, однако границы между экономи-
кой и политикой, геоэкономикой и гео-
стратегией с каждым годом всё больше 
стираются, поэтому сегодня необходимо 
также создавать единую евразийскую 
стратегию по вопросам безопасности, 
цифровой суверенности, националь-
ной идентичности, коммуникационно-
информационной политики на новом, 
усовершенствованном уровне, способ-
ном адекватно ответить на современные 
угрозы и вызовы [6, c . 138–150] . 

Особенно актуальным в этом кон-
тексте представляется потенциально 
возможный переход к новому этапу Ев-
разийской интеграции – единому валют-
ному пространству . Этот этап в историче-
ской перспективе в рамках Евразийской 
интеграции ещё не наступил, хотя воз-
можность реализации такого сценария 
обсуждалась между Россией и Беларусью 
с 1993 г . Однако необходимость введения 
единой валютной системы на территории 
государств – членов ЕАЭС как мини-
мум, на пространстве большой Евразии 
в идеале, всё чаще звучит на самых вы-
соких уровнях публичной власти госу-
дарств – членов ЕАЭС и руководством 
межнациональных органов . Научным 
сообществом также выдвигаются теории 
возможного развития по данному пути . 
Например, президент России В . В . Путин 
ещё в 2015 г . актуализировал повестку, 

1 Евразийская экономическая интеграция [Элек-
тронный ресурс] URL: https://eabr .org/upload/
iblock/c69/EDB_Centre_Report_52_Eurasian_Eco-
nomic_integration_2019_rus .pdf (дата обращения: 
15 .05 .2022) .

поручив Центральному банку и Прави-
тельству РФ (вместе с ЦБ государств – 
членов ЕАЭС) оценить перспективные 
возможности введения на территориях 
партнёров ЕАЭС единой валютной и фи-
нансовой систем, а также проработать 
целесообразность и возможность созда-
ния валютного союза, однако за прошед-
шие годы реальных шагов в этом направ-
лении сделано не было . В январе 2021 г . 
президент Беларуси А . Г . Лукашенко со-
общил: «Никакой глубокой проработки 
валютного союза не было . Мы изначально 
с президентом России определились, что 
валютный союз, единая валюта и т . д . – 
это венец . Мы к этому должны прийти»2 . 
И это подчёркивает нацеленность го-
сударств на серьёзное интеграционное 
углубление, несмотря на неготовность 
государств перехода к нему в настоящий 
исторический момент .

Научной мыслью выделяется этап 
создания политического союза, в рамках 
которого интегрирующиеся государства 
передают большую часть своих функ-
ций создаваемым надгосударственным 
органам . Однако в мировой практике не 
существует позитивного опыта подоб-
ного объединения, поскольку политиче-
ская интеграция может привести только 
к полной утрате суверенитета . Между 
тем ЕАЭС прежде всего –экономическое 
объединение, поэтому, не отрицая взаи-
мосвязи со сферой политических отно-
шений, должно уверенно продвигаться 
по заданному вектору – повышению эко-
номического уровня партнёров во вну-
треннем периметре и на международной 
арене .

Анализируя шаги, сделанные на пути 
Евразийской интеграции, можно отме-
тить наличие глубокого потенциала и 
реальных возможностей для повышения 
благосостояния людей и качества их жиз-
ни, в т . ч ., предоставление возможности 

2 Лукашенко назвал валютный союз с РФ венцом, 
к которому нужно прийти // Интерфакс: [сайт] . 
URL: https://www .interfax .ru/world/744485 (дата об-
ращения: 02 .02 .2022) .
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работы, учёбы, путешествий и получе-
ния различных услуг в государственных 
границах партнёров, а также увеличение 
взаимодействия во многих смежных об-
ластях (образования, здравоохранения, 
спорта, науки, культуры, социальной по-
литики и др .) с учётом согласования ос-
новных принципов деятельности ЕАЭС .

Большое Евразийское партнёрство, 
к которому стремится ЕАЭС, как совре-
менный межрегиональный проект может 
на практике представлять собой систему 
соглашений преференциального и непре-
ференциального, отраслевого, стратеги-
ческого и гуманитарного характера, на-
целенных на развитие различных видов 
сотрудничества в регионе . Многообразие 
соглашений и их прозрачность способны 
обеспечить гибкость интеграционных 
процессов, подключение к которым по 
экономическому направлению не обязы-
вает к полной либерализации торговли и 
инвестиций, но способствует формиро-
ванию устойчивых и диверсифицирован-
ных производственных цепочек, а также 
новых точек роста в регионе1 .

Основные этапы евразийской 
интеграции: периоды и особенности 

развития
Подводя итог вышесказанному, автор 

предлагает собственную периодизацию 
этапов интеграционного Евразийского 
развития на период с 1991 по 2021 гг .: 

1 . заключение преференциальных со-
глашений в рамках СНГ (1991 г .); 

2 . создание экономического союза от 
ЕврАзЭС до ЕАЭС как усовершенство-
ванной формы интеграции постсовет-
ских республик (2000 г .); 

3 . Таможенный союз (2010 г .); 
4 . зона свободной торговли (2011 г .); 
5 . единое экономическое простран-

ство (2012 г . – по н . в .); 

1 Вызовы и перспективы евразийской интеграции: 
доклад Института исследований и экспертизы 
ВЭБ .РФ и Института развития интеграционных 
процессов ВАВТ / под ред . А . Клепача . М ., 2020 . 
C . 44 .

6 . единое валютное пространство 
(перспектива) .

Можно отметить характерные осо-
бенности в прохождении указанных ин-
теграционных уровней в процессе углу-
бления Евразийской интеграции .

Например, следует обратить внима-
ние на своеобразие подготовки площадки 
для экономической интеграции на терри-
тории упразднённого Советского союза . 
Среди характерных черт обращают на 
себя внимания следующие: создание 
СНГ как инструмента мягкого выхода из 
общего пространства и фактора укрепле-
ния независимости постсоветских респу-
блик; выбор «дивергентной» модели [5, 
с . 4–18], разрушающей, с одной стороны, 
и одновременно формирующей новые 
экономические пространства и интегра-
ционные связи между постсоветскими ре-
спубликами; нежелание лидеров незави-
симых государств глубокой интеграции, 
аморфность в выполнении поставленных 
задач, декларативность подписываемых 
правовых актов; существенно отличаю-
щийся уровень экономик интегрируемых 
государств; различное содержание про-
водимых в постсоветских республиках 
экономических реформ; финансово-эко-
номический кризис 1998 г ., охвативший 
практически все государства мира, объ-
ективно притормозивший, но по неко-
торым вопросам повернувший вспять 
Евразийскую интеграцию .

Следует отметить аморфность и ча-
стичную дееспособность правовой базы, 
сформированной в рамках сохранения 
межнационального и межгосударствен-
ного взаимодействия бывших субъектов 
СССР . Партнёры использовали то, что 
сроки для ратификации договоров не 
устанавливались, а уже ратифицирован-
ные зачастую не выполнялись или вы-
полнялись не должным образом . В итоге 
к 2000 г . сложилась ситуация, при кото-
рой половина постсоветских республик 
присоединились лишь к 40–70% подпи-
санных в рамках СНГ документов [3] . 
На самом деле переговорный процесс о 



154

ISSN 2072-8360 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки 2022 / № 3

формировании преференциального ре-
жима чрезвычайно сложен и длителен, 
поскольку неизбежно приводит к серьёз-
ным изменениям в статусах партнёров .

Создание ЕврАзЭС в качестве меж-
государственного регионального проек-
та существенно стимулировало стагни-
рующие Евразийские интеграционные 
процессы и продвинуло их на принци-
пиально качественный уровень . Предпо-
сылками для такой динамики послужили 
следующие факторы: выработка к нача-
лу ХХi в . действующей правовой базы; 
урегулирование многих противоречий; 
выход государств-участников Союза на 
международную арену в форме состояв-
шегося, перспективного объединения; 
выявление интереса к Евразийскому со-
трудничеству; переход от деклараций к 
осуществлению реальных шагов к запу-
ску проектов ТС, ЗСТ, ЕЭП . Экономиче-
ский фундамент интеграционного союза 
на Евразийском пространстве создавался 
в т . ч . за счёт ресурса, накопленного госу-
дарствами-членами СНГ .

Реализация основных целей и задач 
ЕврАзЭС, регламентированных в Дого-
воре об учреждении Евразийского эконо-
мического сообщества1, среди которых, 
в числе важнейших, – эффективное про-
движение процесса формирования ТС и 
ЕЭП, привела к осуществлению намечен-
ного . Начало деятельности Таможенно-
го союза на Евразийском пространстве 
явилось результатом многолетней рабо-
ты стран-членов (России, Беларуси, Ка-
захстана), ставших «ядром» Евразийской 
интеграции . В таком формате партнёры 
устранили экономические барьеры, что 
способствовало развитию торговли на 
общем пространстве, снижению госу-
дарственных расходов на таможенный 
контроль, повышению эффективности 
деятельности хозяйствующих субъектов, 
а также привлечению к выгодному про-

1 Договор об учреждении Евразийского экономи-
ческого сообщества // Президент России: [сайт] . 
URL: http://www .kremlin .ru/supplement/3402 (дата 
обращения: 02 .02 .2022) .

екту новых участников, оценивших по-
тенциальные выгоды вступления в Союз 
и готовых к глубокой интеграции . 

Среди характерных черт формиру-
ющейся сегодня сети ЗСТ ЕАЭС можно 
выделить следующие: географические 
очертания интеграционной сети Союза 
охватывают большую часть восточного 
полушария; высокий потенциал развития 
экономик партнёров по ЗСТ (Вьетнам, 
Сингапур, Индия, Иран), что неизбежно 
повлечёт нарастание экономических вы-
год для государств – членов ЕАЭС . Сле-
дует также отметить, что настоящие и 
потенциальные партнёры ЕАЭС по ЗСТ 
обладают, как правило, активно разви-
вающимися экономическими системами 
и имеют серьёзный потенциал, а также 
возможности стать связующим звеном 
между ЕАЭС и такими интеграционны-
ми объединениями, как ЕС, АСЕАН или 
Африканская континентальная зона сво-
бодной торговли [7] .

Правовой основой становления еди-
ного экономического пространства по-
служил базовый пакет из 17 соглашений, 
условно поделенных на 5 сфер, подпи-
санных в ноябре–декабре 2010 г . главами 
Беларуси, Казахстана и России2 . Заинте-
ресованность в реализации проекта была 
настолько высока, что уже с 1 января 
2012 г . правовые акты вступили в силу .

Более ранние попытки запуска ЕЭП не 
увенчались успехом . Например, в 2003–
2005 гг . Россия инициировала ЕЭП между 
3 членами ЕврАзЭС (Россия, Казахстан, 
Беларусь) и Украиной, которая, однако, 
была готова только к сотрудничеству по 
отдельным вопросам . После цветной ре-
волюции в Украине вопрос о совместном 
ЕЭП был снят с повестки дня [1, с . 22], не-
смотря на его очевидную экономическую 
2 Решение Высшего Евразийского экономического 

Совета от 19 декабря 2011 г . № 9 «О вступлении в 
силу международных договоров, формирующих 
Единое экономическое пространство Республи-
ки Беларусь, Республики Казахстан и Российской 
Федерации» // Альта Софт: [сайт] . URL: https://
www .alta .ru/tamdoc/11sm0009/ (дата обращения: 
03 .02 .2022) .
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привлекательность для всех потенциаль-
ных участников .

Среди позитивных последствий рабо-
ты ЕЭП можно отметить рост таможен-
ных поступлений и взаимной торговли, 
увеличение количества инвестиций и со-
вместных проектов . Формирование бес-
препятственного пространства помогло 
партнёрам реализовывать продукцию и 
услуги на гораздо большем количестве 
рынков сопредельных государств, имея 
при этом низкий уровень затрат . Созда-
ние ЕЭП в периметре ТС, открывшего 
новые перспективы для углубления ин-
теграции на Евразийском пространстве и 
совпавшем во времени с трансформаци-
ей ЕврАзЭС в новую, более совершенную 
форму – ЕАЭС, стало возможным после 
всех пройденных интеграционных уров-
ней и свидетельствовало о более высоком 
уровне экономической интеграции на 
постсоветском пространстве .

По результатам проведённого иссле-
дования можно сделать следующие вы-
воды:

Во-первых, площадкой для многоуров-
невой, разноскоростной Евразийской ин-
теграции на постсоветском пространстве 
послужило СНГ, явившееся на указанном 
историческом этапе, скорее, щадящим 
инструментом по «цивилизованному 
разводу» постсоветских республик, чем 
реинтеграционным центром вокруг об-
новлённого ядра . Дивергентная модель 
экономической дезинтеграции, сопряжён-
ная с формированием новых объединён-
ных пространств с изменившейся струк-
турой взаимосвязей на месте старых, 
оказалась наиболее предпочтительной для 
объединения постсоветских республик 
для текущего исторического момента . Де-
струкция постсоветского пространства, 
таким образом, перестраивала имеющее-
ся и предлагала иные варианты объедине-
ний, не разрушая их окончательно .

Во-вторых, создание ЕврАзЭС как 
межгосударственного регионального 
проекта дало мощный толчок к запуску 
стремительного течения интеграционно-

го процесса . В процессе реализации це-
лей и задач, поставленных перед Союзом, 
выявилась прочная структура Евразий-
ской интеграции в лице России, Белару-
си и Казахстана, причём «ядром» этой 
тройки является союзное государство 
Россия–Беларусь1 . Огромная правотвор-
ческая и правоприменительная работа 
национальных, а также наднациональ-
ных органов привела к созданию ЕАЭС, 
ТС, ЗСТ и ЕЭП .

В-третьих, рассмотренные выше тен-
денции эволюционного развития Евра-
зийской интеграции свидетельствуют о 
реальном становлении ЕАЭС как особой 
модели международных отношений на 
постсоветском пространстве . Совокуп-
ный потенциал нового интеграционного 
объединения уникален (масштаб, при-
родные ресурсы, географическое поло-
жение, человеческий капитал и др .), что 
вызывает интерес государств ближнего 
и дальнего зарубежья к углублению инте-
грации . Перспективное функционирова-
ние ЕАЭС не может представлять собой 
инерционное движение по заданному 
третьими странами маршруту, но пред-
ставляется в виде формирования еди-
ной инфраструктуры, инвестиционных 
и инновационных инициатив, развития 
общего экономического, финансового, 
транспортного, культурного, образова-
тельного и правового пространства, а 
также продолжения результативной ин-
ституционализации Евразийского эконо-
мического пространства . 

Заключение
Для реализации позитивного сце-

нария перспективного развития ЕАЭС 
в историческом процессе, несмотря на 
внешние вызовы конкурентов и против-
ников Евразийской интеграции и вопре-
ки им, представляется необходимым вы-
полнение ряда задач: 
1 О создании Союзного государства // Консуль-

тант Плюс: [сайт] . URL: http://www .consultant .ru/
document/cons_doc_LAW_25282/ (дата обращения: 
02 .02 .2022) .
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− уход от ущербной политики «мно-
говекторности», зачастую наносящей 
значительный урон во взаимодействии с 
партнёрами и сосредоточение на их вза-
имных интересах;

− совершенствование нормативно-
правовой базы Союза, выраженной не 
только в гармонизации, но и в унифика-
ции правовых норм права Союза, в т . ч . 
путём модельного законотворчества; 

− наделение ЕЭК гораздо более ши-
рокими полномочиями, укрепляющими 
его статус в качестве реального органа 
наднационального, а не межгосудар-
ственного значения; 

− повышение роли суда ЕАЭС функ-
цией международного арбитража, введя 
отсылку на его решения в практику за-
ключения контрактов [2, с . 29]; 

− усиление исполнительской, право-
применительной дисциплин и неукос-
нительное исполнение взятых на себя 
обязательств национальными государ-
ствами – участниками Союза; 

− поиск взаимоприемлемых решений 
и компромиссов для представления на 
международной арене в качестве единого 
блока, что повысит роль и значение каж-
дого партнёра по ЕАЭС во внешнеэконо-
мической деятельности; 

− привлечение заинтересованных в 
расширении сотрудничества страны к 
интеграционным процессам, повышая их 
статус (от наблюдателя до участника) и 
вводя в единое пространство (информа-
ционное, экономическое, правовое и др .) . 

Задачи амбициозные, но вполне вы-
полнимые, а их реализация неизбежно 
приведёт к усилению роли Евразийского 
объединения в мире . Настоящий истори-
ческий момент – переустройство миро-
вой экономической системы представ-
ляется очень удобной платформой для 
серьёзного рывка с целью становления 
объединения в роли серьёзной регио-
нальной группировки . 

Лидером же ЕАЭС традиционно пред-
ставляется Россия, имеющая богатый по-
литический, хозяйственный и социокуль-
турный багаж, а также опыт совместного 
проживания народов Евразии на истори-
чески сложившейся единой территории . 
Российская цивилизация стала вектором 
межкультурного и межгосударственного 
взаимодействия, а Евразийская интегра-
ция – это новый исторический опыт на 
основе общего цивилизационного про-
странства .
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