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Тема номера: 
КриТиКа анТироССиЙСКоЙ 

иСТориЧеСКоЙ ПроПаГандЫ В ФоКУСе 
иСТории ВТороЙ мироВоЙ ВоЙнЫ

День Победы в Великой Отечествен-
ной войне – главный исторический празд-
ник для россиян, да и для большинства 
населения постсоветских государств. Он 
всенародный не в силу официального его 
определения в таком качестве, а потому, 
что трагедия войны коснулась каждой 
без исключения семьи Советского Со-
юза. Война была всенародной трагедией, 
но она была и всенародным подвигом. И 
каждый год происходит всенародное по-
миновение павших, сопереживание по-
колений, родившихся уже после войны, 
с подвигом, совершенным предками. Но 
так же устойчиво каждый год предпри-
нимаются попытки очернения этого под-
вига, попытки представить героев злоде-
ями. В данной связи постановка задачи – 
защиты Победы, имеет принципиальное 
значение, как защиты самой российской 
цивилизации. 

Историческая пропаганда существует 
столь же долго, сколь давно ведутся меж-
государственные войны. Борьба в про-
тивостояниях между государствами и 
цивилизациями осуществляется издавна 
не только в формате столкновений воо-
руженных сил, но и поражения сознания 
противника. Ядро коллективного созна-
ния составляет историческая память со-
ответствующей общности. На ее основе 
формируется национальная и цивилиза-
ционная идентичность, осуществляется 
воспитание граждан в духе патриотизма, 
выстраивается система социализации. 
Поражая историческую память, против-

ник тем самым, подрывает важнейшие 
скрепы соответствующей государствен-
ности. Защита национальной памяти 
есть, таким образом, вопрос националь-
ной безопасности. Особое значение име-
ет защита тех компонент прошлого, ко-
торые составляют нарратив священной 
истории. У каждого народа есть своя свя-
щенная история, центральное место в ко-
торой занимает тема священной войны.

Священная война – это не просто во-
йна за территории, ресурсы, интересы … 
Эта война ведется за базовые ценности, 
и противником в этой войне является 
носитель абсолютного зла. Для россий-
ской цивилизационной общности такой 
священной войной выступает Великая 
Отечественная война. Десакрализация 
священной войны означает фактически 
цивилизационную смерть. И не случай-
но, что именно Великая Отечественная 
война оказывается в фокусе пропаган-
дистских атак со стороны различных 
противников.

Обращение к теме критики антирос-
сийских исторических мифов в нашем 
случае – не просто дань моде. На факуль-
тете истории, политологии и права Мо-
сковского государственного областного 
университета сложилась научная школа 
критики мифологизации и фальсифика-
ции истории. Разработана уникальная 
методология деконструкции историче-
ских мифов и исторической пропаганды 
в целом. Дисциплина «Критика антирос-
сийских исторических мифов» включена 
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в учебный процесс, реализуется соответ-
ствующий просветительский лекторий.

Сегодня столкновение интерпрета-
ций истории Второй мировой войны до-
стигло своего апогея. В сентябре 2019  г. 
Европейский парламент принял боль-
шинством голосов резолюцию «О важ-
ности сохранения исторической памяти 
для будущего Европы», в которой СССР 
изображался едва ли не более ответ-
ственной стороной в развязывании Вто-
рой мировой войны, чем нацистская Гер-
мания, а советский режим изображался 
подобным нацистскому. Вызов был столь 
серьезный и столь беспрецедентный, что 
с развернутым историческим ответом на 
него выступил Президент Российской 
Федерации. Помимо конкретного раз-
бора им предвоенного кризиса, важна 
была в этом выступлении следующая 
констатация: «И в прошлом, и сейчас пу-
гают Россией. И царской, и советской, и 
современной – ничего не меняется. Не 
важно, какая она, – смысл сохраняется. 

Не нужно здесь путать и идеологические 
термины – «большевистская», «русская», 
какая угодно, наша общая бывшая ро-
дина Советский Союз»1. Негативизация 
образа России оказывается, таким обра-
зом, исторически воспроизводима. Это 
значит, что существует некая когнитив-
ная матрица, на основании которой и 
строится соответствующее восприятие. 
На уровне этих когнитивных матриц и 
необходимо вести борьбу, осуществлять 
их деконструкцию. Исторический факт 
– важная и необходимая вещь в борьбе 
с фальсификаторами истории, но недо-
статочная. Нужна не просто история, 
как поток исторических фактов, а исто-
риософия, акцентированная на разверт-
ке через прошлое ценностей и смыслов. 
Нужна историософия Второй мировой 
и Великой Отечественной войн. Первая 
операционная задача на этом пути – де-
конструкция антироссийских когнитив-
ных матриц, решалась в представляемых 
ниже исследовательских материалах.

1

1 Российская газета. 2019. 23 дек.
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защиТиТЬ ПобедУ – знаЧиТ СоХраниТЬ наШи ценноСТи СеГодня 
и ПридаТЬ СмЫСл бУдУщемУ
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Аннотация.
Цель. Исследовать Победу в Великой Отечественной войне как комплексную историческую, акси-
ологическую, нравственную и духовную проблему национального исторического самосознания.
Процедура и методы исследования. Основное содержание исследования составляет анализ По-
беды не только как научной проблемы изучения событий и процессов Великой Отечественной 
войны, но и как мировоззренческой задачи формирования позитивного и адекватного совре-
менного национального сознания Российской Федерации и российской цивилизации. Автором 
поставлена проблема соотношения гносеологии и аксиологии в историческом исследовании.
Результаты исследования. Сделан вывод, что защитить Победу – это означает дать сопоста-
вимый по духовной высоте образ Будущего. 
Теоретическая/практическая значимость. Исследование позволяет дополнить историческое 
понимание Победы как комплексную аксиологическую проблему современного общества.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, историческое сознание, педагогика памяти, 
историческая память1

to defend the victory is to defend our today’s values 
and give meaning to the future

А. Ananchenko
Moscow Pedagogical State University 
1/1 M. Pirogovskaya ul., Moscow 119991, Russian Federation

Abstract.
Aim. The article considers the Russian victory in the Great Patriotic War as a complex historical, axi-
ological, moral and spiritual problem of the national historical consciousness.
Methodology and Approach. The analysis primarily examines victory not only as a historical problem 
grounded in studying the events and processes of the Great Patriotic War, but also as a worldview 
problem with contemporary relevance: how does the victory relate to formation of a positive and 
adequate modern national consciousness of the Russian Federation and Russian civilization? The 
author raises the problem of correlating epistemology and axiology in historical research.
Results. Based on the review, the author concludes that to protect the victory means projecting a 
comparable image of the future in terms of spiritual aspiration. 
Theoretical/ Practical Implications. This research allows us to supplement the historical understand-
ing of victory by considering it as a complex axiological problem of modern society.

Keywords: victory; Great Patriotic War; historical consciousness; formation and education of histori-
cal consciousness; pedagogy of memory; positive historical memory
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Введение
Когда-то в нашей стране была хоро-

шая традиция – использовать праздни-
ки и юбилеи для того, чтобы говорить о 
главном, важном, сделанном, встречать 
праздники трудовыми свершениями. Мы 
с вами как профессиональные историки 
можем не доказывать друг другу важ-
ность Победы в Великой Отечественной 
войне для СССР, сегодняшней России 
или для каждого из нас.

Вряд ли нам сегодня необходимо по-
вторение «победных» докладов не нашей 
эпохи, из прошлого. Тогда существова-
ла естественная историческая память и 
большое количество участников и свиде-
телей этих исторических событий во всех 
европейских странах. Поэтому научные 
исследования и доклады только дополня-
ли и углубляли представления о Второй 
мировой войне и помогали выправлять 
возникавшие иногда отклонения от исто-
рической правды, бороться с отдельными 
фальсификациями.

В 2020 г. для нас – это не только память 
о нашей Победе, наша правда в истории; 
это еще в области исторического нацио-
нального сознания – оборона и подготов-
ка «контрнаступления» по всему фронту 
общественного исторического самосо-
знания1.

Память о Победе – это наша площадка 
для сохранения памяти, правды и исто-
рического сознания. Мало специальных 
исторических исследований, – это только 
небольшая база, а большей частью сегод-
ня историческое сознание формируется 
иначе и другими средствами.

Очень хорошо, что мы защищаем 
правду Великой Отечественной войны, 
это очень важно и нужно. Однако за-
щитить нашу память и наши ценности 
только этим, конечно, нельзя. Это так же, 

1 Необходимость активной защиты российского на-
ционального исторического самосознания пони-
мается в российской науке уже достаточно давно. 
Приведу в качестве примера интересный опыт ос-
мысления этих проблем Александром Сергеевичем 
Панариным: [6]. 

как обороной Брестской крепости или 
обороной Москвы войну не выиграешь. 
Мы делаем нужное дело, но оно требует 
расширения, а не только обороны. Необ-
ходимо, чтобы у нас появились ценности 
и смыслы правды нашей Победы, осозна-
ваемые сегодня, которые мы отстаиваем 
и защищаем как образ смыслов нашего 
Будущего.

Несколько лет назад один из сторон-
ников России в Европе спросил: а зачем 
вы все, что у вас есть позитивного, хоро-
шего, связали с войной? Зачем память о 
Великой Отечественной войне вы сдела-
ли квазиидеологией? Она и идеологию не 
заменит, и очень долго не продержится. У 
вас нет сопоставимых с Западом ресур-
сов, чтобы сколь-нибудь долго удержать-
ся на памяти о войне. А после ее разруше-
ния вы окажетесь ни с чем. 

В прошлом году была принята резолю-
ция Европейского парламента от 19 сен-
тября 2019 г. «О важности европейской 
памяти для будущего Европы»2. Эта резо-
люция стала еще одним стратегическим 
шагом в идеологической и исторической 
войне против России, искажении истории 
Второй мировой войны, целей, ценностей 
и смыслов ее участников. Резолюция ЕС 
сделала очередной шаг для уравнивания 
нацизма Германии и фашизма Европы, с 
их человеконенавистническими зверины-
ми ценностями, с гуманистической идео-
логией Советского Союза и духовной вы-
сотой нашей Победы.

В декабре 2019 г. на заседании Россий-
ского организационного комитета «По-
беда» по вопросам подготовки к прове-
дению Года памяти и славы, сохранения 
памяти и предотвращения фальсифика-
ции истории о Великой Отечественной 
войне выступил президент Российской 
Федерации В. В. Путин, который выразил 
озабоченность оценками, дающимися Ев-
2 European Parliament resolution of 19 September 

2019 on the importance of European remembrance 
for the future of Europe (2019/2819(RSP)). – URL: 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/
TA-9-2019-0021_EN.html?redirect (дата обращения: 
17.04.2020).
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ропарламентом участию СССР во Второй 
мировой войне:

«Вы знаете наверняка, что недавняя 
резолюция Европейского парламента по-
ставила фактически на одну доску и на-
цистских агрессоров, и Советский Союз. 
Чуть ли не обвиняют СССР наряду с на-
цистской Германией в развязывании Вто-
рой мировой войны. Как будто забыли, 
кто напал на Польшу 1 сентября 1939 
года и на Советский Союз 22 июня в 1941-
м»1. (Здесь и далее выделено и подчеркну-
то мной. – А. А.)

Вот и оказалось, что к 75-летнему 
юбилею Победа у нас в России – это на-
учная, идеологическая, политическая, ак-
сиологическая проблема. Именно поэтому 
мы рассматриваем в нашем исследовании 
Победу не только как научную пробле-
му изучения процессов Великой Отече-
ственной войны, но и как мировоззренче-
скую задачу формирования позитивного 
и адекватного современного националь-
ного сознания Российской Федерации и 
российской цивилизации.

Педагогика памяти – воспитание 
исторического сознания

Воспитание исторического сознания 
требует множества профессиональных 
усилий и средств, организации. Идущая 
сейчас деисторизация общественного 
сознания в мире – это то же самое, что 
вставить палку в колеса, воздействуя так 
на любое движение. Или есть еще одно 
выражение у нас для выражения сути 
таких процессов: ломать – не строить! 
Разрушать, уничтожать – это очень про-
сто, а чтобы добиться противоположно-
го результата, формирования сложной 
культуры, т.е. сохранения и развития 
осознанного духовного и нравственного 
опыта прошлых эпох, требуются совсем 
другие усилия и ресурсы, другой уровень 

1 «Заседание Российского организационного ко-
митета Победа»: 11 декабря 2019 года. Москва. 
Кремль. Стенографический отчет. – URL: http://
www.kremlin.ru/events/president/news/62293 (дата 
обращения: 05.04.2020).

культуры и нравственности, социальной 
ответственности.

У нас в МПГУ уже вышло несколько 
книг по результатам исследований фаль-
сификаций Второй мировой и Великой 
Отечественной войны, преподавании 
военной истории в России и за рубежом. 
Они стали результатом нашей совмест-
ной работы с Российским военно-исто-
рическим обществом. Юрий Александро-
вич Никифоров, который представил на 
этой конференции свой доклад о резуль-
татах международного военного трибу-
нала в Нюрнберге как основы интерпре-
таций Второй мировой войны, – один из 
организаторов этой непростой совмест-
ной работы историков [5; 8; 9]. 

Проблема в том, что в пост-
историческое время, которое трактуется 
не только с точки зрения невозможности 
старого типа описания происшедшего, 
но и с точки зрения отсутствия или по-
степенного исчезновения единого на-
ционального исторического сознания, 
фальсификации будут и становятся у 
нас на глазах не просто отдельными ис-
кажениями подлинной истории. Сегодня 
фальсификации превращаются в обыч-
ную форму хаотизированного историче-
ского сознания. Мифологизированные 
«исторической детализацией» фальсифи-
кации – это норма существования пост-
исторических национальных сознаний 
современности.

Гносеологическое отступление про 
«голубя» в историческом прошлом

В современной науке стали исполь-
зоваться абстрактные образы конкрет-
ных существ для объяснения каких-то 
важных и неявных соотношений, зако-
номерностей в нашем мире. Например, 
вспомним «черного лебедя» для обозна-
чения редких и неожиданных событий со 
значительными последствиями [12]. А в 
историческую науку к нам может «приле-
теть» голубь, который будет обозначать 
всего лишь отличие любого описания 
прошлого от состава подлинной истори-
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ческой реальности. А «голубь» – это всего 
лишь дельта между ними, причем суще-
ственна она или нет – отдельный набор 
исследовательских проблем. «Голубь» мо-
жет оказаться как существенно действу-
ющим явлением в событии, пусть даже 
символически, так и всего лишь есте-
ственным элементом природных условий 
протекания исторических процессов. 

«Черный лебедь» – символ того, что не 
может быть и вдруг оказывается, изме-
няя вокруг события и мир. А «голубь» – 
это символ того, что всегда присутствует 
в исторических событиях и, как правило, 
не рассматривается, воспринимаясь как 
несущественное, ненужное, второстепен-
ное, как условие, но может включаться в 
историческую картину прошлого, созна-
тельно изменяя ее сущность, создавая ее 
новый образ, создавая фейк (фальсифи-
цированную), постисторию нашего про-
шлого, меняя этим настоящее и будущее. 
«Голубь» – это банальность в нашей исто-
рии, которой можно «без ключей», как 
ломом, взломать и поломать картину лю-
бого прошлого.

«Голубь» несет в себе сразу несколько 
обыденных образов, которые и делают 
его удобным символом технологий фаль-
сификаций истории: это птица, олице-
творяющая незаметную обыденность 
нашей жизни; не угрожающее условие на-
шей жизни; один из позитивных образов 
нашего существования в мире.

Разрушение классического историче-
ского знания можно продемонстрировать 
появлением в любой абстрактной, пусть 
даже полученной только из архивных ис-
точников, картине прошлого конкретно-
го «голубя» подлинной истории. Хотя в 
традиционном историческом сознании 
они, как раз наоборот, представляют аб-
страктное и конкретное: исследование 
на основе архивных данных – конкрет-
ное, а дополнивший его «голубь» – толь-
ко абстрактное. В другой интерпретации 
воссозданная на архивных фактах кон-
кретно-историческая картина прошлого 
всегда будет односторонней, абстрактной, 

поскольку чаще всего даже не сможет от-
ветить на вопрос о том, какая часть исто-
рической реальности отражена в таком 
исследовании, хотя часто и пытается. Что 
это такое? Дело в том, что конечное про-
шлое для исследователя всегда представ-
ляет собой принципиально неполную кар-
тину, уходящую в бесконечность. Поэтому 
появилось новое – и стихийное, бессозна-
тельное, и профессиональное – увлечение 
разрушением созданных «картин» и объ-
яснений (концепций, теорий) прошлого. 

Все время находятся и могут нахо-
диться новые подлинные или интерпре-
тированные факты, явления, взаимосвя-
зи, которые принципиально разрушают 
завершенность наших образов прошлого, 
превращают историю в калейдоскоп, ко-
торый постоянно меняет образ и состав 
в зависимости от нашего взгляда. В лю-
бой идеальной (воспроизводящей реаль-
ность) картине прошлого всегда можно 
найти «голубя», которого упускали и не 
видели другие авторы. И не только най-
ти такого «голубя», но и дать через него 
другую взаимосвязь, другое объяснение. 
Возможности такого «голубя», «гвоздя» 
или «лома» как дополнительного фактора 
разрушения любых объяснений истории 
хорошо видны в детском стихотворении 
Самуила Маршака «Гвоздь и подкова»1.

«Голубь» обыденного прошлого в 
исторических знаниях как фальсифика-
циях разрушает системные, последова-
тельные и взаимосвязанные классиче-
ские образы человеческой истории.

Любую картину прошлого можно ис-
казить, пустив туда «голубей», которые в 
реальной истории обязательно были.

Завершение гносеологического 
отступления

Такая принципиальная многознач-
ность прошлого лишает объяснения на-
стоящее и вопрошания – Будущее, сво-
дя жизнедеятельность и осмысленность 
1 Маршак С. Гвоздь и подкова. – URL: http://www.

world-art.ru/lyric/lyric.php?id=4382 (дата обраще-
ния: 10.04.2020).
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человека до удовлетворения имеющихся 
сейчас потребностей, к внеисторическо-
му сознанию.

Здесь возникает в том числе и вопрос, 
какие информационные технологии ис-
пользовать для создания образов под-
линной истории у людей, которые живут 
в измененном информационном поле?

Фальсификации истории осущест-
вляются на уровне профессионалов. А на 
уровне общественного сознания, где нет 
больше единого поля памяти о прошлом 
вообще и о Второй мировой войне в част-
ности? Как быть здесь?

Если, например, в Германии существу-
ют совершенно разные представления сре-
ди людей о Второй мировой войне, о Гер-
мании и о роли СССР? Можно ли бороться 
с фальсификациями на уровне обществен-
ного сознания ФРГ, где нередко встреча-
ется точка зрения, что СССР воевал вме-
сте с Германией против США? А почему 
она встречается? Ведь СССР представлял 
принципиально другое мировоззрение, 
нравственные ценности и смыслы инди-
видуальной и общественной жизни. И по-
нимание иной культуры, ценностей, нрав-
ственности Советского Союза – результат 
не только научных исследований, но и 
понимания важнейших для человечества 
вопросов содержания ценностей, убежде-
ний и принципов. А именно это сегодня в 
Европе активно разрушается, и резолюция 
ЕС, уравнивающая нацизм и советизм, – 
яркий пример сознательного размывания 
различения добра и зла в Европе.

Известный американский политик, 
дипломат и ученый Генри Киссинджер 
считает, что сегодня не так много стран и 
народов сохранили историческое созна-
ние. В США, например, его больше нет, а 
проблема, по его мнению, в том, что «по-
литика делается людьми «вне истории»: 
«В школах сейчас мы больше не препода-
ем историю как последовательность со-
бытий, ее рассказывают по темам, без 
контекста»…»1. 
1 Генри Киссинджер: Чужие интересы преврати-

ли украинский кризис в трагедию // RT на рус-

Необходимость формирования по-
зитивной исторической памяти, осно-
ванной на памяти о нашей Победе, на 
духовном значении этого и других исто-
рических фактов героической истории 
нашего Отечества для формирования 
содержания «ядра личности» гражда-
нина России, его ценностей убеждений, 
принципов, осознает все больше наших 
педагогов, которые стараются осознать, 
понять, с чем мы столкнулись, и попро-
бовать наметить цели и модели дальней-
шего движения в истории, содержания 
воспитания молодежи [7].

Как в историю к нам прилетает «го-
лубь» и она превращается совсем в другое, 
трансформируется в ложную историю, 
можно проследить на примере представ-
ления музея концентрационного лагеря 
Заксенхаузен в Германии на одном из на-
ших туристических интернет-ресурсов 
«Все секреты бюджетных путешествий от 
Галины Субботиной и Аллы Сутягиной» 
– traveltu.ru2. Уже в названии материала 
на этом сайте – «Концлагерь Заксенхаузен 
и пересыльная тюрьма НКВД», так же, 
как и в самом тексте, содержится фаль-
шивый образ одинаковости, сопостави-
мости фашистского концлагеря и пере-
сыльной тюрьмы НКВД, уравнивания 
фашистской Германии и СССР. Материал 
на сайте – показатель, как резолюции ЕС 
превращаются потом в ложь в жизни, в 
истории, в понимании и оценках, а потом 
– в действиях и политике становятся од-
ним из элементов формируемой идеоло-
гии нового мирового порядка.

На территории самого бывшего конц- 
лагеря Заксенхаузен в развитии музея 
используется сегодня масса «фенечек» 
для того, чтобы тоже сначала уравнять 
фашистскую Германию и СССР, а потом 

ском. 19.08.2015. – URL: https://russian.rt.com/arti-
cle/110076 (дата обращения: 15.03.2020).

2 Концлагерь Заксенхаузен и пересыльная тюрь-
ма НКВД. – URL: https://traveltu.ru/germany/-
muzei-germanii/kontslager-zaksenhauzen.html?un- 
approved=31173&moderation-hash=1ed703975a0340
81fbfd064ceea7178d#comment-31173 (дата обраще-
ния: 17.04.2020).
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постепенно перенести акцент с одного 
на другое. Формируются как две равные 
музейные зоны нацистского концлагеря 
и лагеря НКВД. В нацистской части по-
степенно сглаживается ужас звериного 
человеконенавистничества, а советская 
часть постепенно этим уравнивается с 
нацистской. 

А в чем проблема, если кратко сфор-
мулировать принципиальную разни-
цу нацистского концлагеря и тюрьмы 
НКВД? Только в том, что у НКВД была 
обычная, известная нам из длительной 
истории человеческих государств, тюрь-
ма (как бы мы ни относились к тюрьмам). 
А нацистский лагерь Заксенхаузен – это 
промышленная фабрика смерти, унич-
тожения людей, чего не существовало до 
этого в истории. Нацистский концлагерь 
– это промышленное, крупное, планомер-
ное, массовое уничтожение людей. Кроме 
того, что это фабрика, здесь выковыва-
лось среди нацистов достаточно эффек-
тивно и новое живое существо – Зверь, 
– которое было лишено нравственности, 
человечности и способно на любые чело-
веконенавистнические безжалостные по-
ступки.

Какими же могут быть сегодня на-
правления наших действий в этих усло-
виях?

Нам может пригодиться опыт изуче-
ния православия, других религиозных те-
чений, мировоззрений в противостоянии 
иному учению, образу жизни, в отстаива-
нии духовных ценностей и смыслов сво-
ей жизни [1]. Опыт сохранения главного 
в культуре и жизни волнует как науку, 
так и любые другие сознательные формы 
человеческой жизнедеятельности. Ярким 
примером понимания базового значения 
традиции для сохранения нравственно-
сти, человека, общества стали исследо-
вания австралийского ученого Конрада 
Лоренца о механизмах и содержании 
формирования социальной культуры:

«…при более внимательном рассмо-
трении обнаруживается, что величай-
шая консервативность в сохранении 

однажды испытанного принадлежит к 
числу жизненно необходимых свойств ап-
парата традиции, осуществляющего в 
развитии культуры ту же функцию, ка-
кую геном выполняет в изменении вида. 
Сохранение не просто так же важно, 
но гораздо важнее нового приобретения 
…» [4, с. 53]. 

Лоренц сделал очень важный вывод 
как для науки, так и для развития челове-
ческих сообществ. Получается, что разру-
шение традиционной культуры приводит 
не к современности, а практически к тем 
же результатам, что и нацистские концла-
геря, где разрушались именно эти духов-
ные элементы человеческой личности для 
безжалостности отношений. Эти выво-
ды подтверждают общенаучный вывод о 
прогрессивном развитии как «надстрой-
ке» над результатами предшествующего 
развития, которая не отрицает, а включа-
ет в себя как составную часть результаты 
предшествующей истории, развития.

Большое практическое значение име-
ет опыт идеологического противосто-
яния периода Великой Отечественной 
войны, «холодной войны» и периода 
пост-холодной войны [2; 10; 13].

Борьба за память о нашей Победе, о 
различии фашизма-нацизма и советского 
общества не может идти только на поле 
науки, взаимодействия историков. Не 
историки сегодня определяют в мире со-
держание исторических национальных 
сознаний или само их наличие. Собствен-
но, речь идет о том, что сохранить память 
о Победе – это значит сохранить нам себя, 
а возможно это вместе с формированием 
государственной политики –как внутри 
страны, так и вовне, – воздействующей на 
историческую память и на сохранение на-
стоящей правды нашей Победы.

Если мы будем просто территорией, где 
Вторую мировую войну оценивают иначе, 
чем в других местах, то мы не только не со-
храним правду о Великой Отечественной 
войне, мы станем в мировом сознании 
просто синонимом отсталости, неразви-
тости, сектантами традиционности.
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Необходимо, например, нам выбрать 
памятные даты, места в Европе, прово-
дить там ежегодные массовые публич-
ные церемонии, связанные с памятью о 
Великой Отечественной войне, заметные 
в обществе и СМИ – как события вокруг 
освобождения концлагерей, которые 
привлекают внимание к Холокосту, но 
могут иметь противоположную нашей 
цель и часто используются для зама-
зывания роли СССР и Красной Армии 
или существенно искажают их роль, т. е. 
именно для того, что мы сегодня называ-
ем фальсификациями.

У нас есть опыт перестройки, опыт 
превращения любых исторических фак-
тов, событий, исторических лиц и идей 
в противоположно оцениваемые. Есть 
опыт замены картины одного историче-
ского сознания на другую картину. Сна-
чала разбивается событийная и оценоч-
ная однозначность, появляется как бы 
множественность, дополнительность, не-
однозначность – новая «правдивость». – 
«Просто голубь прилетел». – А потом 
уже дело простых информационных 
технологий – довести до полного разру-
шения историческое сознание событий 
и их смысл. Но дело не в утаивании или 
вредном умолчании, дело всего лишь в 
здоровье общественного сознания, на-
ционального исторического сознания. У 
нас появилась профессия лечения инди-
видуального сознания, а как быть с обще-
ственным? Специалисты по его разру-
шению уже есть. А кто будет сохранять, 
воспроизводить, лечить? И как? Как со-
относятся национальное историческое 
сознание, идеология и пропаганда?

Генри Киссинджер, который относит-
ся сегодня к тем людям, к мнению кото-
рых прислушиваются, не без оснований 
утверждает: «Интернет лишает обще-
ство исторической памяти. Данное об-
стоятельство описывается следующим 
образом: «Люди забывают то, что, как 
они думают, всегда можно уточнить, и 
помнят то, чего, как они считают, уточ-
нить нельзя» [3, с. 456]. У нас должны по-

явиться новые технологии педагогики для 
сохранения Памяти в условиях Интерне-
та, в условиях нарастающей потери такой 
памяти в мире. Это вопрос не только со-
хранения государственного суверените-
та, но и человеческой субъектности.

В общем, на сегодня педагогика па-
мяти Победы, можно с уверенностью 
утверждать, является технологией воспи-
тания позитивного исторического созна-
ния, воспитания и сохранения здорового 
общественного сознания.

Психология и проблема 
национальной памяти о Победе

Проблема сохранения позитивной 
национальной памяти о Победе – это 
не только и не столько вопрос научного 
исторического знания. Так было раньше, 
и не так давно, по историческим меркам. 
В Европе и США уже сегодня мы имеем 
параллельное и не совпадающее сосуще-
ствование науки, общественного созна-
ния и памяти о Второй мировой войне и 
Победе. Там это проблема не содержания 
национального исторического сознания, 
а в большей степени используемых пси-
хологических технологий.

Можно снова привести пример на-
цистского концлагеря Заксенхаузен в Гер-
мании. Это был один из самых заметных 
памятников истории Второй мировой 
войны, связанный с фашизмом, геноци-
дом людей других национальностей. Что 
происходит сейчас? Этот памятник по-
степенно меняет свою смысловую окра-
ску. Сейчас он перестроен под то, чтобы 
формировать образ сосуществования во 
время войны двух образов Зла: фашист-
ской Германии и коммунистического 
СССР. Они пока как бы не врут, они про-
сто создали образ, который уже создает 
негативное отношение, образ и оценку 
СССР. Там нет акцента на освобождении, 
а есть на другом, задающем другие оцен-
ки СССР, как сначала просто нехороше-
му, а потом и преступному режиму.

В памяти Победы зашифровано наше 
понимание того, что такое хорошо и что 
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такое плохо, что такое добро и что та-
кое зло, психология нравственности. 
Посмотрите на документальные кадры 
кинохроники входящих в чужие города 
немецких войск и наших войск – Крас-
ной Армии, посмотрите на лица и глаза 
солдат, и вы увидите не национальные 
различия, а прежде всего нравственные 
и духовные. Именно поэтому в Берлине 
памятником Победы стал наш солдат со 
спасенной немецкой девочкой.

Важную роль в формировании и со-
хранении памяти о Великой Отечествен-
ной войне, о правде этой войны играла 
семейная память, близкая историческая 
память, когда в каждой семье или просто 
в круге общения были непосредственные 
участники войны и тех событий. Однако, 
личные отношения постепенно уходят, 
через пару десятилетий уйдут оконча-
тельно – и что останется?

Важную роль в ослаблении и разруше-
нии исторической памяти как за рубе-
жом, так и у нас в стране, играет нейтра-
лизация воспитательной роли семьи. По 
сути, это один из важнейших механизмов 
вытеснения нравственности как главно-
го культурного кода взаимоотношений 
людей между собой и передачи главных 
человеческих ценностей от поколения 
поколению.

Ювенальная юстиция, борьба с так 
называемым насилием в семье – это еще 
одни технологии разрыва связи поколе-
ний, возможности воспитания в семье 
[11]. У нас рассказывают о чудесах толе-
рантности, а я видел обычные примеры 
повседневности в Германии, где эти тех-
нологии уже победили или играют уже 
существенную роль. И результаты там 
совсем другие, чем декларируются при 
внедрении этой системы.

Могу привести пример семьи, где отец, 
мать, дочь 15 лет и сын 5 лет. Родители в 
этой семье боятся своих детей. Почему? 
Их нельзя воспитывать и чему-то учить, 
они тут же могут позвонить – или могут 
угрожать это сделать, – в органы ювеналь-
ной юстиции, телефон которой им дали 

в детсаду и школе. В этом случае оттуда 
приезжают и предупреждают родителей. 
Приезжали уже два раза, а после третьего 
детей могут забрать из семьи. Что же за-
ставляло их приехать? Происходившие 
попытки того самого семейного воспи-
тания: научить что-то делать, получить 
какие-то семейные обязанности, наряду 
с другими членами семьи, и прочие по-
пытки жить именно семьей. Ювенальная 
юстиция разрушает то, что было сформи-
ровано как первый шаг на пути от живот-
ного к человеку еще в первобытном обще-
стве – семью и семейное воспитание.

Ощущение от таких детей – это превра-
щение ребенка в семье в «яблоню-дичок», 
это то, что получается, если не заниматься 
своим садом, потому что это запрещено. 
Другими словами, это исчезновение куль-
туры, вытеснение человеческого.

В этих случаях используются техно-
логии разрушения не просто традици-
онных, а именно базовых, человеческих, 
классических, первичных форм воспита-
ния новых поколений, сохранения чело-
веческой культуры и нравственности.

Историческое сознание само по себе 
у человека и в обществе не сложится. В 
мире глобализации сознательно форми-
руют постисторическое сознание. Генри 
Киссинджер не случайно подчеркивает, 
что в США уже нет исторического со-
знания. В этом году в Финляндии, кото-
рая является образцом для многих на-
ших чиновников в области образования, 
перестают преподавать историю в шко-
ле1. Надо ли говорить, что будет с исто-
рическим сознанием в Финляндии через 
какое-то количество времени? И надо ли 
будет говорить о фальсификации исто-
рического сознания в таких государствах 
при его отсутствии? Что будет представ-
лять собой историческое сознание в та-
ких обществах? Неомифологии?

Почему же происходит вытеснение 
рациональных, национальных, нрав-
1 URL: https://globuss24.ru/news/shkolnye-predme-

ty-podvergnutsya-izmeneniyam (дата обращения: 
07.04.2020).
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ственно определенных, правдивых че-
ловеческих историй? Продолжающаяся 
глобализация – это не естественно-исто-
рический процесс, как думают многие 
люди, кто бессознательно ориентируется 
на слова. Глобализация – это сознатель-
ная политика части нашего мира, одного 
из его центров, которая не предполагает 
сохранения исторической памяти людей.

На примере нескольких дат из нашей 
истории можно проследить, что истори-
ческие события могут играть как пози-
тивную, так и негативную роль, вызывать 
напряжение общественного сознания се-
годня, произойдя до того, как большин-
ство живущих появилось на свет. 

Примером классической технологии 
«раскачивания», дестабилизации и разру-
шения общественного сознания является 
взаимоисключающая характеристика 
одной из эпох нашей недавней истории, 
противоположность двух соседних ее 
этапов – 1937 и 1945 гг. Это последова-
тельные этапы жизнедеятельности одно-
го и того же общества с одним и тем же 
социальным составом граждан, которые 
характеризуются прямо противополож-
но. Общественное сознание – это ведь не 
собрание профессиональных историков 
и психологов. Что происходит с сознани-
ем, в том числе и с общественным, когда в 
нем сосуществуют два противоположных 
взгляда на событие, на мир?

Сохраняющиеся параллельно, как бы 
в разных, не пересекающихся измерени-
ях, эти характеристики делают неустой-
чивым наше историческое самосознание, 
потенциально легко опрокидываемым, 
напряженным и болезненным. И конеч-
но же, в дополнение, еще и «виновным», 
склонным потенциально к «покаянию». 
А еще – склонным к безнравственной 
толерантности, уравнивающей потенци-
ально добро и зло, снимающей вопрос 
Евангелия, что есть Истина.

Этот пример просто и ясно показыва-
ет, что история имеет другую функцию в 
общественном сознании и общем обра-
зовании, чем иные науки.

Заключение
Что означает защитить Победу? Это на-

бор фактов, цифр, описание событий? Как 
иногда говорят, «объективное» описание? 
Проблема в том, что наша Победа включа-
ет как обязательный элемент не только на-
бор фактов, но и ценности; отстаиваемое в 
этой войне понимание нами Добра, Прав-
ды, Справедливости, Человечности.

Что такое, в результате нашего рассмо-
трения, проблема защиты Победы? Это не 
только проблема аргументов. Мы имеем 
дело с идеологией и не можем ее победить 
иначе, кроме как провозгласив публично 
свою идеологию, правду, ценности.

Может ли история вообще, и тем более 
история Великой Отечественной войны, 
описываться так же отстраненно, как фи-
зические процессы? Не может, если в чело-
веческом обществе, и тем более в Великой 
Отечественной войне, главную роль игра-
ло не безразличие, а именно убеждения, 
вера и ценности людей. Победа и вызыва-
ет интерес именно потому, что она затра-
гивает ценности. Множество есть войн, 
событий, но они не оставляют такого сле-
да во всеобщем внимании именно потому, 
что они всего лишь рациональное знание.

Победа в информационной войне и 
противостоянии ценностей – это не про-
сто правдивый рассказ о том или ином 
сражении, а принципиально новая оцен-
ка советского общества, нашей истории и 
духовной правды.

Рассмотренные в статье вопросы при-
вели нас к заключению, что разрушение 
традиционной культуры современного об-
щества ведет не к современности, а к раз-
рушению духовных элементов человече-
ской личности, культуры, формированию 
основы безжалостных отношений. Это 
подтверждает общенаучный вывод о про-
грессивном развитии как «надстройке» над 
результатами предшествующего развития, 
которая не отрицает, а включает их в себя 
как составную часть существования.

В статье мы приходим к выводу о не-
обходимости формирования позитивной 
исторической памяти, основанной на памя-
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ти о нашей Победе, для формирования со-
держания «ядра личности» гражданина Рос-
сии, его ценностей, убеждений, принципов.

Мы также делаем вывод о необходимо-
сти разработки новых технологий педаго-
гики для сохранения исторической памяти 
в условиях информационных обществ и 
деисторизации национальных сознаний 
в условиях глобализации. Это вопрос не 
только сохранения государственного суве-
ренитета, но и человеческой субъектности.

В этой связи, на сегодня педагогика 
памяти Победы, можно с уверенностью 
утверждать, является одним из действен-
ных направлений воспитания позитивно-
го исторического сознания, воспитания и 
сохранения здорового общественного со-
знания.

Результаты анализа еще раз подтверж-
дают, что история не только передает 
знания, она передает и понимание, осоз-
нание того, что такое хорошо и что такое 
плохо, каковы наши ценности и смыслы 
жизни, и почему именно им мы следуем, 
для чего живем.

Защита Победы – это выбор нрав-
ственности. С одной стороны – это сол-
дат с девочкой на руках, с другой – это 
рациональный выбор, кого оставить 
жить в зарубежной борьбе с пандемией. 
За этими вопросами и поступками – раз-
ное в отношениях людей, и в одном слу-
чае – нравственность, а в другом – замена 
Добра простым рациональным прагма-
тизмом, или, иначе говоря, называется 
конкуренцией, или борьбой за жизнь, 
или эффективностью.

Может ли жизнь строиться иначе? 
Может! И опыт истории России-СССР и 
духовного сопротивления в нацистских 
концлагерях это показал.

Защитить Победу – это дать сопо-
ставимый по духовной высоте образ Бу-
дущего. Именно это защитит Прошлое от 
уничтожения, даст ему смысл существо-
вания в настоящем и возможность состо-
яться именно нашему Будущему!

Статья поступила в редакцию 11.03.2020 
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ВоЙнЫ ПамяТи КаК ВоЙнЫ иСТориоСоФСКиХ маТриц: 
борЬба за ПобедУ ПоСле ПобедЫ

Багдасарян В. Э.
Московский государственный областной университет 
141014, Московская обл., г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24, Российская Федерация

Аннотация.
Целью статьи является проведение анализа методологии войн исторической памяти как стол-
кновение идеологических матриц сторон конфликта. Операционной задачей исследования вы-
ступает выявление концептуальных основ антироссийской исторической пропаганды в фокусе 
Второй мировой войны и способов противодействия ей в рамках исторической политики России.
Процедура и методы исследования. Анализ войн исторической памяти в фокусе истории 
Второй мировой войны проводился на основании методологии когнитивных матриц. Исполь-
зовалась методика деконструкции, применяемая, в частности, при деконструировании мифа 
теории тоталитаризма.
Результаты исследования. На основании проведенного соотнесения исторического нарратива 
с когнитивными матрицами был сделан вывод об определяющем значении матричных подхо-
дов в формировании исторического сознания. Теория тоталитаризма выступает на настоящее 
время когнитивной матрицей глобалистского идеологического видения истории Второй миро-
вой войны и служит главным концептуальным основанием антисоветской и антироссийской 
пропаганды. Автор приходит к заключению, что для защиты памяти о Победе необходимо 
формирование идентичной российской историософии Второй мировой войны.
Теоретическая/практическая значимость работы. Результаты проведенного исследования 
могут быть использованы в реализации задач формирования российской исторической по-
литики. В статье сформулированы практические предложения по формированию российской 
историософии Второй мировой войны, указаны ключевые вопросы, определены основные 
концептуальные источники.

Ключевые слова: когнитивная матрица, историософия, Вторая мировая война, теория тотали-
таризма, война памяти, фашизм, деконструкция1

Wars of memory as a War of historiosophical matrices: 
the struggle for victory after victory

V. Bagdasaryan
Moscow Region State University 
24 ul. Very Voloshinoy, Mytishchi 141014, Moscow region, Russian Federation

Abstract.
Aim. To analyze conflicting views on the wars of historical memory as a clash of the ideological 
matrices of the parties to the conflict. The operational task of the study is to identify the conceptual 
foundations of anti-Russian historical propaganda as related to the Second World War and propose 
ways to counter it in the framework of the historical policy of Russia.
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Methodology and Approach. Analysis of historical memory of war in relation to World War II is car-
ried out using cognitive matrices. This technique is applied specifically to deconstruct the myth of 
Russian totalitarianism.
Results. Based on the examination of historical narrative with different cognitive matrices, a conclu-
sion is drawn about the decisive importance of matrical approaches in the formation of historical 
consciousness. The theory of totalitarianism is currently the dominant cognitive matrix supporting a 
globalist ideological vision of the history of World War II and serves as the foundational conceptual 
basis of anti-Soviet and anti-Russian propaganda. The author concludes that in order to protect 
historical memory of the victory, the formation of a parallel Russian historiosophy of World War II 
is necessary.
Theoretical and/or Practical implications. The results of the study can be used to inform develop-
ment of Russian historical policy. The article formulates practical proposals for formation of a Rus-
sian historiosophy of World War II, identifies key issues, and identifies key conceptual referents.

Keywords: cognitive matrix, historiosophy, Second World War, totalitarianism theory, memory, war, 
fascism, deconstruction

Войны памяти есть войны 
когнитивных матриц: 
постановка проблемы

Мифы и фальсификации истории 
воспринимаются сегодня как вызов в 
отношении национальной безопасности 
России и ее места в современном мире 
[17]. Вопросы о защите коллективной 
исторической памяти оказались включе-
ны в предложения поправок в Конститу-
цию Российской Федерации1. В полемику 
по проблемам истории включился даже 
Президент, представив в конце 2019 г. 
развернутый ответ на попытки обвине-
ний Советского Союза в развязывании 
Второй мировой войны в союзе с Герма-
нией2.

Казалось бы, все делается правильно 
– издаются документы, предъявляются 
на официальном уровне, чего не делалось 
раньше, ответы на демонтаж памятников 
советским воинам за рубежом, приводят-
ся подкрепленные архивными источни-
ками и статистикой факты. Однако это 

1 Полный текст поправок в Конституцию см.: Закон 
РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 г. 
№ 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования 
отдельных вопросов организации и функциониро-
вания публичной власти».

2 Неформальный саммит СНГ. В Санкт-Петербурге 
состоялась неформальная встреча глав государств 
СНГ // Президент России [сайт]. – URL: http://
kremlin.ru/events/president/news/62376 (Дата обра-
щения: 10.05.2020).

в системном отношении не помогает, и 
черные мифы в отношении России про-
должают репродуцироваться, привлекая 
новых адептов, превращаясь в стереоти-
пы массового восприятия.

В чем причины того, что защита рос-
сийской истории в мировом дискурсе 
оказывается недостаточно эффективна 
перед откровенными фальсификация-
ми и смысловыми подменами? Анализ 
сложившейся ситуации приводит к за-
ключению, что решение задач демифо-
логизации и дефальсификации антирос-
сийского исторического нарратива через 
предъявление исторической правды, ве-
рифицированных фактов проблемы не 
решает. Публикация документов имеет, 
безусловно, большое значение для про-
фессиональной корпорации историков. 
Но для массового общественного созна-
ния апелляции к архивам оказывается 
явно недостаточно. Помимо уровня фак-
тологии нужен еще и уровень смыслов и 
ценностей, сопряженных с соответству-
ющими когнитивными матрицами. 

Человек, сообщества людей в целом, 
мыслят и действуют в пространстве ког-
нитивных матриц. Фундамент матриц со-
ставляют определенные парадигмы, ба-
зовые шаблоны мировосприятия. Мысля 
в пространстве матриц, соответству-
ющие субъекты – люди и сообщества, 
оказываются подчинены определенным 
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стереотипам, выстраиваемым как след-
ствие продуцирования принятия той или 
иной парадигмы. Мышление, свободное 
от стереотипов и парадигм, невозможно. 
Восприятие истории также сопряжено с 
парадигмой мировосприятия, будучи в 
соответствии с ней стереотипизировано 
и матрично выстроено. Какие бы факты 
и аргументы человеку или сообществу не 
были бы представлены, но если устойчи-
вой остается его когнитивная матрица, 
все эти предъявления не будут иметь ни-
какого значения.

Соответственно, чтобы преодолеть 
нежелательное восприятие российской 
истории, следует решать задачу ломки 
стереотипов, деконструкции когнитив-
ных матриц. Интеллектуальное развитие 
человека в целом осуществляется через 
ломку стереотипов, что использовалось 
лучшими педагогами в выстраивании об-
разовательного процесса. Но, деконстру-
ируя прежнюю матричную схему, позна-
ющий субъект либо попадает в какую-то 
иную матрицу, либо формирует матрицу 
собственную. Применительно к истори-
ческой политике России это означает сле-
дующее. Для преодоления негативизации 
образа российской истории необходимо 
первым шагом деконструировать опре-
деляющую его, сложившуюся несколько 
столетий назад, когнитивную матрицу и 
освободиться от задаваемых ею стерео- 
типов. Задача второго шага состоит в 
том, чтобы не попасть в иные матричные 
схемы, отводящие России периферийное 
положение в истории, а начать формиро-
вание собственной, россиецентричной 
версии исторического процесса.

Особенность современной ситуации 
состоит в том, что фактически после кра-
ха биполярной модели мироустройства 
была сформирована глобальная когни-
тивная матрица. Именно в ее рамках, с 
опорой на традиции западного дискурса, 
сложился стереотип в отношении России  
как полюса мирового зла. Деконструкция 
антироссийской исторической мифоло-
гии предполагает в этих условиях пре-

одоление глобализационной парадигмы, 
бунт против мировых доминант. Считать, 
что российская актуальная элита готова 
сегодня к такому бунту, было бы пре-
увеличением. Но защитить российскую 
историю, находясь при этом на позициях 
глобализационной западноцентричной 
парадигмы, объективно невозможно при 
этом лишь продуцируются внутриси-
стемные противоречия.

Деконструкция когнитивной 
матрицы теории тоталитаризма

Важно зафиксировать опорные эле-
менты когнитивных матриц. Каждая ма-
трица строится на некой систематизи-
рованной или несистиматизированной 
мифологии. Бороться с мифологизацией 
можно только с опорой на иной миф, 
включая научную мифологию. Речь идет 
о художественно-образном нарративе, 
включая нарратив исторический, а в этом 
отношении миф не означает заведомого 
вымысла, неправды. Так, советский ху-
дожественный фильм 1938 г. «Александр 
Невский» был, безусловно, мифологич-
ным и требованиям исторической до-
стоверности в полной мере не соответ-
ствовал. Отступая от реальной истории 
в деталях, он при этом сущность истори-
ческого процесса не фальсифицировал. 
Значение же картины С. М. Эйзенштей-
на и Д. И. Васильева в формировании 
исторического сознания советского на-
селения, в патриотической мобилизации 
трудно преувеличить [9].

Наряду с общественно значимой ми-
фологией, структура когнитивной матри-
цы включает: систему ценностей; систему 
понятий (язык); систему образов и сим-
волов; систему континуума (структуру 
пространства и времени); ключевую ди-
хотомию; целевой образ будущего; си-
стему идентификаторов. Каждый из этих 
элементов экстраполируется на прошлое, 
формируя ту или иную версию изложе-
ния исторического процесса.

Войны памяти есть в сути своей вой- 
ны исторических матриц. Для победы 
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в них следует деконструировать когни-
тивную матрицу противника и навязать 
принятие своей когнитивной матрицы. 
Для России в ее современном моменте 
эти задачи могут быть поставлены следу-
ющим образом – преодолеть западноцен-
тризм и манифестировать собственную 
идентичную аксиологию. Можно эту же 
задачу выразить и в более привычной 
терминологии – формирование новой 
идентичной российской идеологии. При-
менительно к истории Второй мировой 
войны, преодоление западноцентризма 
сегодня – есть, прежде всего, критика ма-
тричной для современного Запада теории 
тоталитаризма и манифестация истори-
ософии Победы. 

За период после распада СССР в исто-
риографическом дискурсе в изложении 
сути конфликта Второй мировой войны 
произошла принципиальная подмена. 
Первоначально война содержательно 
раскрывалась как борьба с фашизмом, 
проявляемом в германском нацизме – 
человеконенавистнической доктрине и 
практике расового превосходства. СССР 
не просто был главной военной силой 
низвержения Германии, но и главным 
идеологическим оппонентом, утверждав-
шим идеалы фундаментального антропо-
логического равенства.

Подмена состояла в том, что суть кон-
фликта переосмысливалась как борьба 
с тоталитаризмом. СССР в этой версии 
переставал быть не только альтернативой 
врагу, но сам оказывался его пособником. 
Сталинский СССР и нацистская Герма-
ния провозглашались подобными друг 
другу тоталитарными государствами. И 
вот в 2019 г. в реализации тоталитарист-
ской подмены истории Второй мировой 
войны были произнесены знаковые сло-
ва. Они логически программировались 
теорией тоталитаризма и были ожидае-
мы. Произнесла их Керсти Кальюлайд – 
президент Эстонии, заявившая, что для 
ее страны война окончилась не в 1945 г., 
а в 1991 г.1 В 1945 г. был побежден гер-
1 Кальюлайд заявила, что Вторая мировая для Эсто-

манский тоталитаризм, но этим борьба 
не окончилась, так как существовал еще 
тоталитаризм советский.

Но и в 1991 г. торжество «свободного 
мира», как это показали последующие 
десятилетия, не было окончательным. 
Постсоветская Россия в связке с Китаем 
пытаются осуществить ревизию одер-
жанной «свободным миром» Победы. И 
если Германия, пройдя через денацифи-
кацию, очистилась от «тоталитарной ба-
циллы», то «путинская Россия» остается 
носителем тоталитарного духа, а потому 
нуждается в некоем подобии денацифи-
кационной чистки, предполагающей ис-
ходно ее десуверенизацию.

Когнитивной матрицей навязываемой 
Западом модели интерпретации Второй 
мировой войны выступает, как это ука-
зывалось выше, теория тоталитаризма, 
тоталитаристский миф [2; 10; 15; 19; 20]. 
Деконструкция теории тоталитаризма и 
представляет собой в повестке защиты 
памяти о Победе 1945 года первую задачу 
в войне когнитивных матриц. Соотнесем 
эту теорию с указанными ранее струк-
турными первоэлементами любой когни-
тивной матрицы.

В ценностном отношении теория то-
талитаризма связана с либеральной иде-
ологией и ее представителями (Х. Арендт, 
К. Поппер, К. Фридрих, З. Бжезинский) 
была исходно разработана. Для про-
тивников тоталитаризма базовыми по-
зитивными ценностями, позиционируе-
мыми как общечеловеческие, выступают 
свобода, индивидуализм, частное право. 
Напротив, коллективистские ценности 
характеризуются тоталитаристскими, а 
государственники обличаются как тота-
литаристы.

Ключевыми понятиями теории вы-
ступают – тоталитаризм, свобода, несво-
бода, репрессии. В конкретной адресации 
к СССР язык тоталитарного мифа устой-
чиво включает такие термины, как раздел 

нии закончилась 25 лет назад // РИА Новости 
[сайт]. – URL: https://ria.ru/20190901/1558142274.
html (Дата обращения: 10.05.2020).



25

ISSN 2072-8360 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки 2020 / № 3

Европы, ГУЛАГ, СМЕРШ, коммунизация 
Европы.

Семиотически теория тоталитаризма 
выражается посредством дуальных сим-
волов зла – звезда и свастика, красное и 
коричневое. Образные выражения тео-
рии сопряжены с мифологемами – «Ка-
тынский расстрел – дело рук НКВД», 
«завалили неприятеля трупами», «изна-
силованная Европа» и т. п.

Система континуума теории тотали-
таризма выражается в попытках выстра-
ивания приемлемой для себя датировки 
войны. Первоначально утвердилась не 
бесспорная дата начала войны – 1 сентя-
бря 1939 г., выводящая за скобки Мюн-
хенский сговор, оккупацию и территори-
альный раздел Чехословакии. И вот уже 
предпринимаются попытки и вовсе ве-
сти отсчет с 23 августа 1939 г., что прямо 
подводит под утверждение о виновности 
СССР в развязывании войны1.

Окончание войны датируется в теории 
тоталитаризма традиционно – 2 сентября 
1945 г., что и понятно, ввиду акценти-
рованности американской роли в ее за-
вершении. Появляется, как указывалось 
выше, и модерновая дата завершения во-
йны, – как борьбы свободного мира с то-
талитаризмом – 26 декабря 1991 г.

Ключевые сражения Второй мировой 
войны, естественно, также смещаются в 
нарративе теории тоталитаризма с совет-
ско-германского фронта в зоны боевых 
действий союзников. Гипертрофируется 
значение битвы за Атлантику, десанта в 
Нормандии, сражения у атолла Мидуэй и 
т. п. [13].

Ключевой дихотомией теории вы-
ступает борьба свободы и несвободы, 
свободного мира против тоталитарного 
мира. Будто бы эта борьба и была глав-
ным содержанием конфликта Второй ми-
ровой войны.
1 Wesolowsky T., Luxmoore М. Molotov-Ribbentrop 

What? Do Russians Know Of Key World War II Pact 
// RadioFreeEurope & RadioLiberty [website]. – URL: 
https://www.rferl.org/a/molotov-ribbentrop-what-
do-russians-know-of-key-wwii-pact/30123950.html 
(Дата обращения: 10.05.2020).

Целевым будущим теории тоталита-
ризма является окончательное торжество 
свободного мира над тоталитарными 
режимами (одно время использовалось 
понятие «ось зла») и наследниками тота-
литаристов. В мироустроительном плане 
должны быть ликвидированы оконча-
тельно рецидивы Ялтинской системы. 
Необходимость ее ликвидации президент 
США Дж. Буш-младший публично про-
возгласил еще в 2005 г. во время визита 
в Ригу, фактически дав сигнал ревизии 
итогов Второй мировой войны, включая 
генезисно связанную с ними всю систему 
международного права2. 

Система идентификаторов теории то-
талитаризма оперирует идентичностью 
принадлежности к «свободному миру», 
но находящемуся под фактическим гео-
политическим и ценностным предводи-
тельством мира англосаксонского (США 
и Великобритания). Провозглашенная 
в Фултонской речи У. Черчилля в 1946 г., 
сразу после окончания Второй мировой 
войны, идея гегемонии наций, говорящих 
на английском языке, при выдвижении 
маркера «свободный мир» подразумева-
ется как нечто само собой разумеющееся3.

Итоговые выводы теории тоталита-
ризма, применительно к истории Вто-
рой мировой войны, сводятся к четырем 
основным положениям: 1. Советский 
тоталитарный режим был подобен на-
цистскому; 2. СССР начинал войну как 
агрессор в союзе с нацистской Герма-
нией; 3. СССР заканчивал войну как 
агрессор, принудительно коммунизируя 
Восточную Европу; 4. Все советские по-
беды были достигнуты исключительно 
тоталитарными методами. Важно в дан-
ном случае зафиксировать, что все глав-

2 President Bush on World War II and Yalta // npr [web-
site]. – URL: https://www.npr.org/templates/story/story. 
php?storyId=4645810 (Дата обращения: 10.05.2020).

3 Фултонская речь Уинстона Черчилля в Вестмин-
стерском колледже // Российское историческое 
общество [сайт]. – URL: https://historyrussia.org/
tsekh-istorikov/archives/fultonskaya-rech-uinsto-
na-cherchillya-1946-goda.html (Дата обращения: 
10.05.2020).
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ные обвинения, предъявляемые СССР и 
фактически России, в рамках кампании 
дискредитации Победы, есть ключевые 
положения теории тоталитаризма, логи-
ческим образом вытекающие из ее при-
нятия.

Концептуальные противоречия 
российской исторической политики

Но ведь теория тоталитаризма в на-
шей стране считается на уровне научно-
экспертного сообщества классической, 
включена в учебники по политологии и 
другим обществоведческим дисципли-
нам. Критика ее как антироссийской про-
паганды в этих учебниках отсутствует. 
Получается, что российская гуманитар-
ная наука сама «подыгрывает» в войне 
памяти стороне противника.

Имеется такой подыгрыш и на уров-
не государственной власти. Еще в 1989 г. 
Съезд народных депутатов СССР осу-
дил факт подписания «дополнительных 
секретных протоколов» от 23 августа 
1939 г., признав их юридически несосто-
ятельными. В резолюции съезда указыва-
лось, что «протоколы» будто бы исполь-
зовались Сталиным и его окружением 
«для предъявления ультиматумов и си-
лового давления на другие государства в 
нарушение взятых перед ними правовых 
обязательств»1. По большому счету, эта 
формула являлась признанием совершен-
ной СССР агрессии на начальной стадии 
Второй мировой войны. Не единожды с 
высокой трибуны говорились слова об 
ошибочности навязывания СССР стра-
нам Восточной Европы коммунистиче-
ской идеологии, что было фактически 
признанием агрессии СССР и на завер-
шающей фазе войны.

Теория тоталитаризма стала концеп-
туальной основой Послания Президента 
Российской Федерации 1996 г. Содержа-
ние Послания определялось контекстом 

1 Постановление Съезда народных депутатов СССР 
о пакте Молотова-Риббентропа от 24.09.1989 г. // 
Документы ХХ века [сайт]. – URL: http://doc20vek.
ru/node/3261 (Дата обращения: 10.05.2020).

президентских выборов 1996 г., в кото-
рых оппонентом Б. Н. Ельцину выступал 
Г. А. Зюганов, чья позиция соотносилась 
с коммунистической идеологией. Но кри-
тика коммунизма через призму тории 
тоталитаризма далее проецировалась 
на всю историю России. «Важно, – заяв-
лял Б. Н. Ельцин в Послании, – до конца 
осознать, что трагические последствия 
коммунистического эксперимента были 
закономерны. Конечно, чего-то можно 
было избежать, что-то могло быть смяг-
чено. Но в целом и массовые репрессии, 
и жесткий политический монополизм, 
и классовые чистки, и тотальное идео-
логическое «прореживание» культуры, 
и отгороженность от внешнего мира, и 
поддержание атмосферы враждебности и 
страха – все это родовые признаки тота-
литарного режима. Теперь, в канун ново-
го века, ясно, что государства, подавля-
ющие свободу, обречены на поражение. 
История вынесла свой приговор тем, кто 
правил с помощью насилия и обмана. 
И все это означает, что путь назад – это 
путь в исторический тупик, к неизбеж-
ной гибели России»2.

Президент говорил, что коммуни-
стическая система СССР была обречена 
на историческое поражение. Но как в 
таком случае «тоталитарный Советской 
Союз» мог выиграть величайшую войну, 
при том, что демократическая Франция 
и другие европейские демократии пали 
перед фашизмом? Разрешением этого 
противоречия стало в дальнейшем вы-
движения концепта «вопрекизма», сооб-
разно с которым Победу народ одержал 
вопреки тоталитарному режиму, вопреки 
коммунистической идеологии и партии.

В определенном подыгрыше против-
нику в войне памяти оказывается и со-
временная российская художественная 
культура. С одной стороны, снимаются 

2 Послание Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию. 23 февраля 1996 года 
// Президент России [сайт]. – URL: http://www.
kremlin.ru/acts/bank/36349 (Дата обращения: 
10.05.2020).
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фильмы о войне, показываются яркие 
картины совершенных подвигов. Но едва 
ли не в каждом фильме есть, в полном 
соответствии с теорией тоталитаризма, 
изображение негативного начала, кото-
рое несет власть, есть бюрократизм и от-
рицание ценности человеческой жизни 
среди советского руководства, есть тота-
литарные методы принуждения к борьбе 
с врагом. Известны протесты, с которы-
ми выступают ветераны, в отношении 
кинематографических версий событий 
Великой Отечественной.

Советская и фашистская системы 
не имели сущностного подобия

Разоблачение мифа теории тоталита-
ризма должно вестись как на концепту-
альном уровне, так и на уровне истори-
ческого нарратива. На концептуальном 
уровне необходимо показать фундамен-
тальные различия между нацистской и 
коммунистической идеологиями. На-
цистский и советский режимы не были и 
не могли быть подобными друг другу. Ко-
нечно, советский политический режим 
не был режимом мягким, не соответство-
вал шаблонам либеральной демократии. 
Но если нацистский режим базировался 
на идее антропологического неравенства, 
деления человечества на сверхлюдей и 
унтерменшей, то советский – на идее 
фундаментального равенства. Не СССР, 
а США, с его сохраняемым расистским 
законодательством и практикой, или Ве-
ликобритания, с ее колониальными звер-
ствами в Индии, обнаруживали подобие 
нацистскому режиму в Германии. 

Никогда в СССР не было и не мог-
ло быть геноцида. Это понятие имеет 
четкое юридическое определение, как 
уничтожение того или иного народа на 
основании расовой или этнической при-
надлежности. Советское государство 
позиционировалось государством ин-
тернационалистским, и национальная 
принадлежность в нем, в отличие от всех 
других ведущих держав мира, не имела 
принципиального значения. В этой свя-

зи предъявленное Европарламентом в 
резолюции 19 сентября 2019 г. «О важ-
ности сохранения исторической памяти 
для будущего Европы» обвинение СССР 
в использовании политики геноцида 
должна получить ответ в виде правового 
иска1. К сожалению, разоблачению кон-
цептуальной несостоятельности «теории 
тоталитаризма» препятствует сохране-
ние в России с 1990-х гг. значимых по-
зиций антисоветского дискурса. Защита 
советской идеологии от ее уподобления 
фашизму сталкивается с препятствием 
негативизации этой идеологии в офици-
альном дискурсивном пространстве.

СССР действовал в 1939 г. не как 
агрессор, а как освободитель

В противовес обвинениям СССР в 
развязывании мировой войны в союзе с 
Германией следует, вероятно, не только 
говорить о вынужденности действий Со-
ветского Союза, а об их целесообразно-
сти, вернувшись к трактовке польского 
похода Красной Армии как освобожде-
ния украинского и белорусского народов 
[1]. И это действительно было освобож-
дением, имея в виду националистический 
характер польского государства, дискри-
минацию в нем украинцев и белорусов, 
прецеденты национальных репрессий, 
функционирования концентрационных 
лагерей, вроде концлагеря в Березе-Кар-
тузской2. Спасительным был поход Крас-
ной Армии в перспективе прихода немцев 
не только для славянского, но и достаточ-
но многочисленного в сравнении с други-
ми странами еврейского населения.

Следует предложить перечитать со-
держание «секретных протоколов», из 

1 European Parliament resolution of 19 September 2019 
on the importance of European remembrance for the 
future of Europe // Europian Parliament [website]. – 
URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/docu-
ment/TA-9-2019-0021_EN.html (дата обращения: 
10.05.2020).

2 Они не стали на колени: сборник воспоминаний 
и документов о концлагере Берёза-Картузская / 
Сост. В. Поссе, Л. Аржаева. Минск: Беларусь, 1966. 
347 с.
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которых будто бы следовало, что Гитлер 
и Сталин договорились поделить между 
собой Европу, а далее действовали со-
образно с этими договоренностями. Но 
читали ли мифологизаторы истории эти 
протоколы? Вопреки фактически приня-
той на Западе интерпретации, ни слова 
о территориальных разделах в прото-
колах нет. Вместо понятия «территори-
альный раздел» используется понятие 
«сферы интересов»1. Но это ведь не одно 
и то же! Фактически любое государство 
имеет какие-либо особые интересы во-
вне, связанные с товарообменом, энер-
гетическим обеспечением, вопросами 
культуры и религии и т. п. Соединенные 
Штаты Америки, к примеру, фактически 
постоянно говорят о своих интересах за 
пределами США. Государства часто пы-
таются разграничить сферы интересов 
вовне, дабы это не привело к конфлик-
ту. Такое разграничение сфер интересов 
имели, например, Российская и Британ-
ская империя в Иране. Из факта наличия 
интересов за пределами соответствующе-
го государства и разграничения сфер ин-
тересов территориальный раздел никоим 
образом не следует.

Сообразно с утвердившимся в созна-
нии западной общественности мифом о 
союзе двух тоталитарных режимов, Вер-
махт и Красная Армия будто бы вели со-
вместные боевые действия против Поль-
ши. Демонстрацией этого союзничества 
стал якобы совместный воинский парад в 
Бресте. В действительности же, не только 
не было союзничества, но между Герма-
нией и СССР едва не разразилась война. 
Как известно, войска Красной Армии 
перешли польскую границу через 17 дней 
после начало немецко-польской войны, 
когда уже польские вооруженные силы 
были обречены. После ввода сил Красной 
Армии имели место боевые столкнове-
ния частей германских и советских во-

1 Секретный дополнительный протокол // Докумен-
ты внешней политики СССР. Том XXII. 1939 г.: в 2-х 
кн. Кн.1: 1 января – 31 августа 1939. М.: Междуна-
родные отношения, 1992. С. 632.

йск. Наиболее известное из таких стол-
кновений произошло под Львовом. 

Требование советской стороны со-
стояло в том, чтобы немцы отступили за 
линию сферы интересов СССР, которая 
соотносилась с расселением украинского 
и белорусского населения. Это линия не 
являлась изобретением Молотова и Риб-
бентропа, а была предложена еще в 1920 г. 
министром иностранных дел Великобри-
тании лордом Дж. Керзоном и названая 
его именем. Оставить занятые уже тер-
ритории – для многих немецких военнос-
лужащих выглядело как унижение. Но 
Гитлер уступил советским требованиям и 
отвел войска за демаркационную линию.

Пришлось немцам оставлять и заня-
тый ими ранее Брест. И то, что называют 
парадом, являлось в действительности 
выводом из города сил вермахта, что со-
провождалось с их стороны некоторыми 
обычными в таких случаях действиями 
воинского ритуала [11, с. 65; 12].

Миф о насильственной коммунизации 
Восточной Европы

Утверждение, будто бы коммуни-
стическая идеология была принесена в 
Восточную Европу «на штыках совет-
ских солдат», также нуждается в опро-
вержении как исторически недостовер-
ное. Действительно, страны Восточной 
Европы избрали после войны социали-
стический путь развития. Но ключевым 
здесь является именно слово «избрали». 
На выборы шли не только коммунисты, 
но и представители других партий. Рас-
клад по результатам выборов в странах 
Восточной Европы был различным. Ди-
намика выборного процесса послевоен-
ного периода не позволяет говорить об 
одномоментном привнесении коммуниз-
ма в Восточную Европу при входе туда 
Красной Армии, о советской оккупации. 
Показательно в этом отношении рас-
смотреть результаты выборов в первые 
послевоенные годы в странах, в которых 
советские войска отсутствовали. Факти-
чески везде отмечается огромный рост 
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популярности коммунистической пар-
тии. Послевоенные годы были истори-
ческим максимумом популярности идей 
коммунизма в мире, что находило соот-
ветствующее выражение на выборах. Так, 
компартия побеждала в течение ряда лет 
на выборах в Национальное собрание 
Франции. Франция, как известно, осво-
бождалась американцами и англичанами, 
и там советских войск не было. Тем не ме-
нее французы прекрасно понимали тогда, 
кто внес основной вклад в Победу, отда-
вая свои симпатии аффилированным с 
СССР коммунистам1.

Неудобные вопросы в формировании 
российской историософии 

Второй мировой войны. 
1945 год против 1991 года

Формирование собственной идентич-
ной российской историософии Второй 
мировой войны предполагает дать ответ 
на ряд ключевых вопросов, без которых 
историософское осмысление войн невоз-
можно.

Во-первых, с кем воевали? Во-вторых, 
почему воевали? В-третьих, за какие цен-
ности и идеалы воевали? В-четвертых, за 
счет чего одержали Победу, каковы были 
системные преимущества перед врагом? 
В-пятых, сохранены ли были результаты 
Победы? Все эти вопросы могут оказать-
ся крайне неудобными для официально-
го дискурса, поскольку в любом случае 
выводят на фактор существования совет-
ской системы и ее противостояния – иде-
ологическое – фашизму и либерализму, 
социально-экономическое – капитализ-
му, цивилизационное – цивилизации За-
пада.

Двойственность в российской исто-
рической политике уходит к обстоятель-
ствам гибели СССР. Демонтаж Совет-
ского Союза осуществлялся на основе 

1 Выборы во всем мире. Электоральная свобода 
и общественный прогресс. Энциклопедический 
справочник / сост. А. А. Танин-Львов. М.: Россий-
ская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 
2001. 1112 с.

альянса ряда различных группировок, 
объединяемых на позиции антисоветиз-
ма. Эта позиция предполагала в том числе 
и ломку советской модели исторического 
сознания. Великая Отечественная война 
оказалась тем пределом когнитивной ма-
трицы, сакральным рубежом, который 
российское общество принять не могло. 
Возникла сохраняющая актуальность во 
властном дискурсе развилка в стратегиях 
отношений к Великой Отечественной во-
йне: 1) ультралиберальная – продолжить 
линию дискредитации; 2) национал-кон-
сервативная – отделить победу в войне 
от социалистического строя и коммуни-
стического руководства; 3) интеграцион-
ная – пойти на идеологический реверс, 
признав потенциалы советской системы 
и ошибочность ее демонтажа в 1991 г.

Великая Отечественная война, без-
условно, есть опора исторического со-
знания для российского социума. Память 
о Победе можно определить в качестве 
важнейшей из сакральных скреп. Но, го-
воря о Победе, нельзя построить новую 
историософию России, не дав оценку че-
рез призму 1945 г. тому, что случилось в 
1991 г. В значительной степени в 1991 г, и 
последующие годы произошла сдача по-
зиций, завоеванных в 1945 г. Такое при-
знание может стать основой ценностно-
смысловой опоры президентского курса 
на ресуверенизацию, разрыва с поражен-
ческой матрицей и возвращение к матри-
це Великой Победы.

Концептуальные основания 
историософии Победы

При формировании новой историосо-
фии и когнитивной матрицы Победы ви-
дится целесообразность использования 
трех базовых концептуальных компонент 
– советско-марксистской, цивилизацион-
ной и христианско-историософской.

Марксистская традиция осмысления 
Второй мировой войны позволяет ак-
центировать то положение, что фашизм 
явился порождением мирового капитала, 
будучи использован им, во-первых, как 
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драйвер выхода из кризиса, и, во-вторых, 
в качестве военного инструмента борьбы 
с советской альтернативой. Теория им-
периализма отнюдь не исчерпала себя, и 
объяснение на ее основе генезиса фашиз-
ма и мировой войны имеет когнитивные 
потенциалы [6; 16].

Цивилизационный подход дает пони-
мание Второй мировой войны в ракурсе 
воспроизводимого столкновения циви-
лизаций. Сам Сталин давал основания 
для такого прочтения смысла войны, 
говоря на встрече в 1945 г. с чехословац-
ким президентом Э. Бенешем о столкно-
вении в ней германского и славянского 
миров [18]. Цивилизация объединенной 
Европы сталкивалась в очередной раз в 
своей истории с российской цивилизаци-
ей. Гитлер выступал как наследник евро-
пейских интеграторов прошлого – Карла 
Великого, Наполеона, Бисмарка – и пред-
теча интеграторов будущего. Цивилиза-
ционный подход позволяет, в частности, 
дать объяснение патологической нена-
висти в отношении к советской Победе, 
проявляемой на Западе, борьбе с памят-
никами воинам-освободителям [8; 14].

Наконец, христианская историосо-
фия позволяет показать метафизические 
глубины конфликта Второй мировой 
войны. Фашистский проект был по сво-

ей метафизике проектом неоязыческим, 
бросающим вызов системе христианских 
ценностей [4; 5; 7]. Идея языческого не-
равенства и языческого империализма 
сталкивалась с системой ценностей, со-
образно с которой человечество антро-
пологически едино (нет ни эллина, ни иу-
дея, ни варвара, ни скифа, ни раба). 

Заключение

Проведенное рассмотрение дает осно-
вания для утверждения, что для защиты 
памяти о Победе в Великой Отечествен-
ной войне, в целом защиты исторической 
памяти одной фактологии военных лет 
недостаточно. Факты, встроенные в раз-
ные когнитивные матрицы, приобретают 
различное смысловое наполнение. Соот-
ветственно, необходимо деконструиро-
вать когнитивные матрицы противника 
и сформировать собственные. Помимо 
истории в фактологической развертке, 
существует еще история как сфера са-
крального (священная история) и как 
сфера развертки высших мировоззрен-
ческих смыслов (историософия). На 
повестке, таким образом, оказывается 
вопрос о сакральности и историософич-
ности Великой Отечественной войны.

Статья поступила в редакцию 27.02.2020

Литература
1. Антигитлеровская коалиция – 1939: Формула провала / под общей ред. В. Ю. Крашениннико-

вой. М.: Кучково поле, 2019. 336 с.
2. Арендт X. Истоки тоталитаризма. М.: ЦентрКом, 1996. 672 с.
3. Багдасарян В. Э. Россия – Запад: цивилизационная война. М.: Форум – Инфра-М., 2017. 410 с
4. Васильченко А. В. Аненербе. «Наследие предков» без мифов и тайн. М.: Рипол-классик, 2005. 432 с.
5. Васильченко А. В. Оккультный миф III рейха. М.: Яуза-пресс, 2008. 624 с.
6. Галкин А. А. Германский фашизм. М.: Наука, 1989. 352 с.
7. Гудрик-Кларк Н. Оккультные корни нацизма. Тайные арийские культы и их влияние на на-

цистскую идеологию: Ариософы Австрии и Германии, 1890–1935. М.: ЭКСМО, 2004. 576 с.
8. Кожинов В. В. Великая война России. Почему непобедим русский народ. М.: Яуза-Эксмо, 2005. 

544 с.
9. Кривошеев Ю. В., Соколов Р. А. «Александр Невский»: создание киношедевра. Исторические 

очерки. СПб.: Лики России, 2012. 400 с.
10. Люкс Л. Большевизм, фашизм, национал-социализм – родственные феномены // Вопросы фи-

лософии. 1998. № 7. С. 48–57.
11. Мединский В. Р. Война. Мифы СССР. 1939–1945. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2011. 704 с. 
12. Мельтюхов М. И. Советско-польские войны. Военно-политическое противостояние 1918–

1939 гг. М.: Вече, 2001. 464 с. 



31

ISSN 2072-8360 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки 2020 / № 3

13. Морозов Ю. В. Фальсификация итогов Второй мировой войны в рамках информационной 
борьбы против России // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2015. № 25. 
С. 50–63.

14. Нарочницкая Н. А. За что и с кем мы воевали. М.: Минувшее, 2005. 80 с.
15. Поппер К. Открытое общество и его враги: в 2-х тт. М.: Культурная инициатива; Феникс, 1992. 

Т. 1. Чары Платона. 446 с.; Т. 2. Время лжепророков: Гегель, Маркс и другие оракулы. 525 с.
16. Проэктор Д. М. Фашизм: путь агрессии и гибели. М.: Наука, 1989. 582 с.
17. Савруцкая Е. П., Устинкин С. В. Историческая память как фактор национальной безопасности 

// Власть. 2019. Том. 27. № 6. С. 225–231.
18. Сталин И. В. Речи на обеде в честь Э. Бенеша 28 марта 1945 года // Сталин И. В. Cочинения. 

Т. 18. Тверь: Информационно-издательский центр «Союз», 2006. С. 359–363.
19. Хайек Ф. Дорога к рабству. М.: Новое издательство, 2005. 264 с.
20. Friedrich. C. J., Brzezinski Z. K. Totalitarian dictatorship and autocracy. Cambridge (Mass.): Harvard 

university press, 1965. 438 p.

REFERENCES
1. Krasheninnikova V., ed. Antigitlerovskaya koalitsiya – 1939: Formula provala [The Anti-Hitler Coali-

tion – 1939: Formula for Failure]. Moscow, Kuchkovo pole Publ., 2019, 336 p.
2. Arendt H. Istoki totalitarizma [The origins of totalitarianism]. Moscow, TsentrKom Publ., 1996, 672 p.
3. Bagdasaryan V. Rossiya – Zapad: tsivilizatsionnaya voyna [Russia – West: civilization war]. Moscow, 

Forum – Infra-M Publ., 2017, 410 p.
4. Vasil'chenko A. Anenerbe. «Naslediye predkov» bez mifov i tayn [Anenerbe. “Ancestral Heritage” with-

out myths and secrets]. Moscow, Ripol-klassik Publ., 2005, 432 p.
5. Vasil'chenko A. Okkul'tnyy mif III reykha [Occult myth of the Reich III]. Moscow, Yauza-press Publ., 

2008, 624 p. 
6. Galkin A. Germanskiy fashizm [German fascism]. Moscow, Nauka, 1989, 352 p.
7. Gudrik-Klark N. Okkul'tnyye korni natsizma. Taynyye ariyskiye kul'ty i ikh vliyaniye na natsistskuyu 

ideologiyu: Ariosofy Avstrii i Germanii, 1890–1935 [The occult roots of Nazism. Secret Aryan cults 
and their influence on Nazi ideology: Ariosophists of Austria and Germany, 1890–1935]. Moscow, 
EKSMO Publ., 2004, 576 p. 

8. Kozhinov V. Velikaya voyna Rossii. Pochemu nepobedim russkiy narod [The Great War of Russia. Why 
the Russian people is invincible]. Moscow, Yauza-Eksmo Publ., 2005, 544 p.

9. Krivosheyev Yu., Sokolov R. «Aleksandr Nevskiy»: sozdaniye kinoshedevra. Istoricheskiye ocherki [“Al-
exander Nevsky”: the creation of a film masterpiece. Historical essays]. St-Petersburg, Liki Rossii Publ., 
2012, 400 p.

10. Lyuks L. [Bolshevism, fascism, national socialism are related phenomena]. In: Voprosy filosofii [Phi-
losophy Issues], 1998, no. 7, pp. 48–57.

11. Medinskiy V. Voyna. Mify SSSR. 1939–1945 [War. Myths of the USSR. 1939–1945]. Moscow, OLMA 
Media Grupp Publ., 2011, 704 p. 

12. Mel'tyukhov M. Sovetsko-pol'skiye voyny. Voyenno-politicheskoye protivostoyaniye 1918–1939 gg. [Sovi-
et-Polish wars. Military-political confrontation 1918–1939]. Moscow, Veche Publ., 2001, 464 p.

13. Morozov Yu. [Falsification of the results of the Second World War in the framework of the information 
struggle against Russia]. In: Natsional'nyye interesy: prioritety i bezopasnost' [National interests: priori-
ties and security], 2015, no. 25, pp. 50–63.

14. Narochnitskaya N. Za chto i s kem my voyevali [For what and with whom we fought]. Moscow, Minu-
vsheye Publ., 2005, 80 p.

15. Popper K. Otkrytoye obshchestvo i yego vragi: v 2 tt. [Open society and its enemies in 2 vols]. Moscow, 
Kul'turnaya initsiativa & Feniks Publ., 1992, 446 p.; 525 p.

16. Proektor D. Fashizm: put' agressii i gibeli [Fascism: the path of aggression and death]. Moscow, Nauka, 
1989, 582 p.

17. Savrutskaya Ye., Ustinkin S. [Historical memory as a factor of national security]. In: Vlast' [Authority], 
2019, vol. 27, no. 6, pp. 225–231.

18. Stalin I. [Speech at the dinner in honor of E. Benes March 28, 1945]. In: Stalin I. Sochineniya [Works], 
vol. 18. Tver', Informatsionno-izdatel'skiy tsentr «Soyuz» Publ., 2006, pp. 359–363. 



32

ISSN 2072-8360 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки 2020 / № 3

19. Hayek F. Doroga k rabstvu [The Road to Serfdom]. Moscow, Novoye izdatel'stvo Publ., 2005, 264 p.
20. Friedrich C., Brzezinski Z. Totalitarian dictatorship and autocracy. Cambridge (Mass.), Harvard uni-

versity press, 1965, 438 p.

информация об авторе
Багдасарян Вардан Эрнестович – доктор исторических наук, профессор, декан факультета исто-
рии, политологии и права, заведующий кафедрой истории России средних веков и нового времени 
Московского государственного областного университета; 
e-mail: vardanb@mail.ru 

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR
Vardan E. Bagdasaryan – Dr. Sci. (History), Departmental Head, Department of Russian History of the 
Middle Ages and the New Age, Dean of the Faculty of History, Political Science and Law, Moscow Regional 
State University; 
e-mail: vardanb@mail.ru

ПравиЛЬная ССЫЛКа на СтатЬЮ
Багдасарян В. Э. Войны памяти как войны историософских матриц: борьба за Победу после По-
беды // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и по-
литические науки. 2020. № 3. C. 21–32.
DOI: 10.18384/2310-676X-2020-3-21-32

FOR CITATION
Bagdasaryan V. Wars of memory as a war of historiosophical matrices: the struggle for Victory after Vic-
tory. In: Bulletin of the Moscow Regional State University. Series: History and Political Sciences, 2020, no. 3, 
pp. 21–32. 
DOI: 10.18384/2310-676X-2020-3-21-32



33

ISSN 2072-8360 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки 2020 / № 3

УДК 930
DOI: 10.18384/2310-676X-2020-3-33-41

ТранСФормация ПодХодоВ К оСВещениЮ ВТороЙ мироВоЙ ВоЙнЫ 
В роССиЙСКиХ и зарУбежнЫХ ШКолЬнЫХ УЧебниКаХ

Фукс А. Н., Ковригин В. В.
Московский государственный областной университет 
141014, Московская обл., г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24, Российская Федерация

Аннотация.
Цель. Целью статьи является изучение ключевых направлений трансформации подходов к 
освещению Второй мировой войны и, прежде всего, Великой Отечественной войны как самой 
важной её части в отечественных и зарубежных учениках истории.
Процедура и методы исследования. Основное содержание исследования составляют матери-
алы сравнительного анализа школьных отечественных и зарубежных учебников, изданных в 
период с 1970-х гг. по настоящее время. Авторами применяется также количественный метод 
анализа, направленный на расчёт частоты цитирований, упоминаний ключевых событий Ве-
ликой Отечественной войны.
Результаты исследования. По итогам исследования авторами сделан вывод о невозможности 
создания единого учебника истории Европы; проанализированы и представлены различия в 
трактовках событий Второй мировой и Великой Отечественной войны в отечественных и за-
рубежных учебниках.
Теоретическая и/или практическая значимость. Материалы исследования могут быть исполь-
зованы преподавателями при разработке курсов методики преподавания истории ХХ в., спе-
циалистами в области историографии школьных учебников. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Вторая мировая война, концепция войны 
1939–1941 гг., школьный учебник, содержание образования1

transformation of approaches to coverage of the second 
World War in russian and foreign school teXtBooKs

A. Fuks, V. Kovrigin
Moscow Region State University 
24 ul. Very Voloshinoy, Mytishchi 141014, Moscow region, Russian Federation

Abstract.
Aim. To study the key ways that approaches to coverage of the Second World War – and especially 
the emphasis of the Great Patriotic War as its most important part – have transformed over time in 
textbooks for domestic and foreign history students.
Methodology and Approach. The research consists primarily of comparative analysis of school text-
books published from the 1970s to the present. The authors also use a quantitative analysis method 
to calculate the frequency of citations and references to key events of the Great Patriotic War.
Results. The authors conclude that it is impossible to create a single textbook narrative of European 
history; they analyze and present differences in the interpretation of the events of the Second World 
War and the Great Patriotic War in domestic and foreign textbooks.
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Theoretical and/or Practical implications. The research materials can be used by teachers in devel-
oping courses on methods of teaching the history of the twentieth century, as well as by specialists 
in the field of historiography of school textbooks.

Keywords: Great Patriotic war, World War II, concepts of the war of 1939–1941, school textbook, 
content of education, scientific concepts in the content of education

Школьный учебник выступает опре-
деляющим инструментом построения и 
реализации целостного педагогического 
процесса. Учебная книга по гуманитар-
ным наукам, которой является и история, 
несет в себе также огромный потенциал 
воздействия на формирование убежде-
ний, мировоззрения школьника. Исходя 
из этого, содержание учебных книг по 
истории в большинстве стран остается 
под контролем государства.

В эпоху СССР в школах применя-
лась единая программа и одна «линейка» 
учебников. Сегодня в большинстве стран 
Содружества Независимых Государств 
принята плюралистическая модель исто-
рического образования, допускающая 
вариативность учебных программ и воз-
можность использования разных учеб-
ных книг в образовательном процессе. 
Однако критерии оценки качества содер-
жания учебной литературы по истории в 
большинстве стран бывшего Советского 
Союза остаются неразработанными.  В 
России недавно принят историко-куль-
турный стандарт, в котором заявлена 
цель – формирование единого культурно-
исторического пространства Российской 
Федерации. Однако стандарт лишь в об-
щих чертах задал рамки оценок истори-
ческих событий. Идея создания единого 
школьного учебника истории, которую 
ранее озвучил Президент РФ В. В. Путин, 
пока не реализована.

Эти факты обостряют поле научного 
дискурса о воспитательных и учебных 
целях истории в школе. «Камнем прет-
кновения» стал вопрос о необходимости 
представления в учебниках разных точек 
зрения на исторические проблемы. Дол-
жен ли автор учебника одинаково ярко 
вскрывать «больные раны» родной исто-
рии? Или показывать в учебниках в боль-

шей степени те события, которые форми-
руют чувство гордости за страну?

Этот выбор не так прост, как кажется 
на первый взгляд. Стремление к скру-
пулёзной достоверности и детальности 
исторических фактов, в том числе и тра-
гических, может снизить воспитательный 
потенциал школьных учебников. Решая 
вопрос о выборе между строгой научной 
объективностью и воспитательной це-
лесообразностью, многие исследователи 
отдают предпочтение последней [2]. 

В современной исторической науке 
признаётся плюрализм исторических ис-
тин, что часто может экстраполироваться 
в содержание образования. По выраже-
нию М. Ферро, «за всемирной историей, 
написана ли она во Франции, в Италии 
или где-то еще, скрывается этноцентризм 
в разных формах». Поле дискурса в учеб-
никах в последнее время только расширя-
ется и часто затрагивает важнейшие собы-
тия, явившиеся переломными в истории.

Среди таковых – Вторая мировая вой- 
на и, прежде всего, Великая Отечествен-
ная война как её судьбоносная для всех 
народов мира часть. События войны до 
сих пор являются «полем битвы» истори-
ков из разных стран, причём накал этой 
борьбы в последнее время только усили-
вается. Среди наиболее дискуссионных 
можно выделить: причины войны, роль 
СССР в Победе над врагом, роль Второго 
фронта во Второй мировой войне. значе-
ние поставок техники и продовольствия 
по ленд-лизу, результаты и последствия 
войны. Данные разногласия отражаются 
и в учебниках.

История изучения вопроса

В историографии представлен пласт 
исследований по вопросам сравнитель-
ного анализа содержания школьных 
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учебников. Учебниковедение в мире 
неоднократно пыталось доказать не-
обходимость создания единого учебни-
ка истории, построенного на началах 
общечеловеческих ценностей. Однако 
все попытки разработки такого учебни-
ка оборачивались неудачей. Еще в 80-е 
гг. прошлого столетия была предпри-
нята попытка создать единый учебник 
истории Европы. Казалось бы, нарож-
дающиеся общеевропейские ценности, 
стремление европейских стран к инте-
грации должны были обеспечить успех 
этого учебника, однако он не получил 
признания педагогической общественно-
сти. В 90-е гг. страны Балтии выступили 
с инициативой создания общего для них 
учебника истории. Однако даже похожие 
линии судьбы этих стран, пафос борьбы 
с Россией не смогли дать признание это-
му учебнику в школах Латвии, Литвы и 
Эстонии.

Интерес к сравнительному исследо-
ванию учебников для школ разных стран 
в нашей стране возник относительно не-
давно – с распадом СССР и признанием 
плюрализма школьного образования. 
Российские исследователи учебников 
стали часто контактировать с представи-
телями других стан. В 1994 г. в Институ-
те международного изучения школьных 
учебников им. Георга Эккерта в Браунш-
вейге состоялась российско-германская 
конференция, посвященная сравнитель-
ному исследованию содержания совре-
менных российских и немецких учебни-
ков по истории и географии. В 1996 г. в 
Москве совместно с Московским инсти-
тутом развития образовательных систем 
была проведена II Российско-германская 
конференция, посвященная анализу со-
держания учебного материала по исто-
рии второй половины XIX – начала ХХ 
вв. в российских и немецких учебниках.

Резолюцией конференции стало заяв-
ление о невозможности достичь полного 
согласия в трактовках событий истории 
авторами учебников, изданных в раз-
ных странах. П. Н. Зырянов отметил за-

метное изменение концептуального со-
держания отечественных учебников в 
сравнении с западными [3]. Причина 
этого – трансформация отечественной 
исторической науки и допущение много-
образия исторических истин. Немецкий 
специалист в области учебниковедения 
Х. Д. Леве отметил многообразие подхо-
дов и суждений в российских учебниках 
[3]. Иные участники конференции отме-
чали множество безуспешных попыток 
авторов учебников в западных странах 
найти консенсус по ключевым событиям 
истории.

В 1997 г. в Брауншвейге состоялась III 
Германо-российская конференция «Пре-
одолевая социалистическое прошлое», 
целью которой был заявлен анализ от-
ражения послевоенной истории стран 
социалистического лагеря в учебниках. 
Участники конференции выделили ряд 
ключевых позиций, по которым авторы 
учебников не могут найти согласие: сущ-
ность социализма, роль СССР в поддерж-
ке социалистического движения, смысл 
доктрины «ограниченного суверенитета» 
и т. п.

Однако в науке пока немного иссле-
дований, посвящённых сравнительному 
анализу отражения истории Великой Оте- 
чественной войны и в целом Второй ми-
ровой войны в учебниках. 

Такое исследование было проведе-
но Л. Н. Алексашкиной. Его результаты 
опубликованы в журнале «Преподавание 
истории и обществознания в школе» [1]. 
Автор акцентирует внимание, прежде 
всего, на структуре материала о войне и 
различиях в дидактических особенностях 
презентации материала, меньшее внима-
ние уделяя содержательным аспектам.

В европейских странах основным цен-
тром научного дискурса о содержании 
учебников является немецкий журнал 
Internationale Schulbuchforschung. Журнал 
периодически презентует тематические 
выпуски по сравнительному содержанию 
материала разных периодов истории в 
школьных учебниках. Западные ученые 
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подробно исследовали различия в трак-
товках многих событий Второй мировой 
войны и отдельных проблем ее изучения: 
наступление немецкой армии в 1940–
1941 гг., причины поражения Германии, 
атомные бомбардировки Хиросимы и На-
гасаки, вклад держав антигитлеровской 
коалиции в победу и др. Большинство 
авторов журнала отмечают значительные 
различия в трактовках ключевых собы-
тий истории в учебниках.

Совет Европы неоднократно пред-
принимал попытки проанализировать 
ключевые различия в трактовках истори-
ческих событий и на этой основе создать 
единый учебник [4; 6–8]. Однако все эти 
попытки также оказались тщетными и 
лишь констатировали серьёзные разно-
гласия в понимании истории даже в объ-
единённой Европе.

Все вышеупомянутые сравнительные 
исследования были посвящены в основ-
ном анализу различий трактовок отдель-
ных, частных вопросов войны. Поэтому 
на их основе довольно трудно составить 
целостную картину различий в пара-
дигмах и концепциях Второй мировой 
войны, представленных в школьных 
учебных книгах разных стран, а также 
выделить определенный инвариант трак-
товок событий 1939–1945 гг.

Методология исследования

В настоящей статье представим ре-
зультаты сравнительного исследования 
содержания материала о событиях 1939–
1945 гг., и прежде всего, событий Великой 
Отечественной войны в отечественных и 
зарубежных школьных учебниках. Мето-
дология сбора эмпирического материала 
– качественный и количественный кон-
тент-анализ. Единицей количественного 
контент-анализа является объём мате-
риала о событиях войны в учебниках в 
общем объёме учебника по истории ХХ в. 
Цель такого контент-анализа – выяснить 
трансформацию представлений о значи-
мости истории войны в учебниках в по-
следние десятилетия. 

Качественный контент-анализ на-
правлен на расчёт популярности ве-
дущих концепций войны в учебниках. 
Единица качественного контент-анализа 
– контекст оценок отражения ключевых 
событий войны в учебниках истории для 
школ.

Источниковедческая база исследова-
ния – 44 учебника истории, изданные в 
Германии, 34 учебника, вышедшие в свет 
в СССР и России  с 1960 г. по настоящее 
время. Выбор источниковой базы из это-
го времени обусловлен тем, что только к 
1960-м гг. в науке сложились концепту-
альные представления о войне, что от-
разилось на содержании школьных учеб-
ников. 

 Выделим ключевые события войны, 
которые являются предметом наиболь-
шего интереса в исторической науке и 
школьных учебниках. К ним чаще всего 
относят:

– Мюнхенские соглашения;
– Пакт Молотова-Риббентропа;
– нападение гитлеровской Германии 

на Советский Союз;
– создание антигитлеровской коали-

ции;
– битву под Москвой;
– Сталинградскую битву;
– блокаду Ленинграда;
– вступление США в войну;
– открытие Второго фронта;
– разгром немецко-фашистских во-

йск и окончание войны.

Результаты исследования

Материал о Второй мировой войне за-
нимал важнейшее место в учебных пла-
нах и школьных учебниках Советского 
Союза. Среди исторических событий 
1939–1945 гг. особое место принадлежа-
ло изучению подвига советского народа в 
Великой Отечественной войне. Это под-
тверждается данными контент-анализа 
учебников советской эпохи. Учебный 
материал по Великой Отечественной 
войне в школьных учебниках советского 
периода занимал 18,02% в общем объеме 
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текста учебников по истории Отечества 
в ХХ в. Это подчеркивало важнейшую 
роль и особое влияние событий 
Великой Отечественной войны на весь 
дальнейший ход исторического процесса. 

В конце 80-х – начале 90-х гг. внима-
ние к истории Великой Отечественной 
войны несколько возрастает – до 22 % 
учебного времени по отечественной 
истории ХХ в. посвящается событиям 
1941–1945 гг. Особое место занимает 
учебник, изданный в 1990 г. коллективом 
авторов под руководством В. П. Остров-
ского. В нем 46,8% места уделено со-
бытиям Великой Отечественной войны 
(при этом следует учитывать, что дан-
ная учебная книга ведет свое повество-
вание не с начала ХХ в., а с 1939 г.). Воз-
растание интереса к истории Великой 
Отечественной войны связано прежде 
всего с переоценкой некоторых событий, 
а также с открытием значительного чис-
ла ранее неизвестных и умалчивавшихся 
страниц войны в историографии, в част-
ности, положение на оккупированных 
территориях, факты коллаборационизма, 
особенно в национальных окраинах и т. 
п. Однако при этом отмечено некоторое 
падение внимания к изучению Второй 
мировой войны в курсе всеобщей исто-
рии: учебники истории зарубежных 
стран ХХ в. в среднем всего 4,9% своего 
объема уделяют рассмотрению событий 
1939–1945 гг. 

Интерес к истории Второй мировой 
войны немного снижается в 90-е гг. – до 
14,3%. В 2010-е гг. наметилось заметное 
повышение интереса к истории 1939–
1945 гг., прежде всего, к событиям Вели-
кой Отечественной войны: материал о 
войне занимает более 19% от всего курса 
истории ХХ в.

Немецкие учебники 60–90-х гг. рас-
смотрению событий Второй мировой 
войны уделяли значительно меньшее вни-
мание – не более 5–6% в общем объеме 
материала по истории ХХ в. При этом зна-
чительная часть событий на Восточном 
фронте войны вообще не получила от-

ражения в учебниках: это блокада Ленин-
града, Сталинградская битва и др. Данные 
показатели практически не изменились и 
современных немецких учебниках.

Подходы к отбору содержания из-
учаемого материала по Второй мировой 
войне в советских и немецких учебных 
книгах довольно различны. Немецкие 
учебники содержат очень мало факти-
ческого материала о сражениях Второй 
мировой войны (менее половины объ-
ема главы, посвященной истории 1939–
1945 гг.), основное внимание уделяя 
детальному анализу военных планов Гит-
лера, внутреннему положению Германии, 
положению немецких солдат на фронте, а 
также сущности немецкого оккупацион-
ного режима. В немецких учебниках по 
Второй мировой войне чаще всего при-
водится всего одна, максимум две карты 
хода военных действий. Однако довольно 
значительное место занимают выдержки 
из воспоминаний немецких солдат, доку-
менты немецкого правительства. В отече-
ственных учебниках значительно боль-
шее внимание уделяется изучению хода 
военных действий, сражений Второй 
мировой войны – почти 80% изучаемо-
го материала. Об этом свидетельствует 
значительно большее число карт и схем 
сражений.

Проанализированные школьные 
учебники ФРГ в сравнении с отечествен-
ными отличаются значительно большим 
вниманием к социальной истории, жизни 
людей в тылу, в оккупации. В немецких 
учебниках данной теме посвящены по 
нескольку параграфов в одной главе по 
Второй мировой войне, таких, например, 
как «История Холокоста», «Немецкий 
оккупационный режим», «Жизнь на ок-
купированных территориях» и т. п.

Немецкие учебники за последние 
десятилетия не презентуют серьёзных 
трансформаций в освещении войны. Во 
многом причиной этого является пре-
емственность развития Федеративной 
Республики Германии в эпоху «холодной 
войны» и современной Германии. Вместе 
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с тем некоторые изменения, которые ка-
саются освещения Мюнхенских соглаше-
ний, пакта Молотова-Риббентропа, зна-
чения фронтов в войне выделить можно.

Авторы всех немецких учебников до-
вольно подробно освещают международ-
ные отношения в предвоенный период. 
Отмечая содержание и сущность Мюн-
хенских соглашений, немецкие авторы 
рассматривают ее в рамках политики 
умиротворения Гитлера, не являвшейся 
непосредственно толчком к развязыва-
нию войны. Оценки пакта Молотова- 
Риббентропа в немецких учебниках сво-
еобразны. С одной стороны, договор 23 
августа 1939 г. и секретные приложения к 
нему не являются предметом острой кри-
тики. С другой стороны, некоторые авто-
ры подчеркивают связь советско-герман-
ских соглашений и принятия Гитлером 
окончательного решения о вторжении в 
Польшу, что и явилось началом Второй 
мировой войны. Особенно это характер-
но для учебных книг, изданных в эпоху 
«холодной войны».

Авторы немецких учебников не рас-
сматривают отдельно ответственность 
Италии и Японии за начало войны. По-
скольку эти страны входили в ось «Бер-
лин – Рим – Токио» и были союзника-
ми Германии, их вина за развязывание 
войны в учебной литературе представля-
ется очевидной и поэтому не подлежащей 
обсуждению.

С проблемой ответственности за раз-
вязывание войны связан вопрос о сущ-
ности предвоенной политики держав. 
Политика западных держав (США, Ан-
глии, Франции) в немецких учебниках 
рассматривается в рамках политики уми-
ротворения Гитлера и не оценивается как 
экспансионистская. Оценки внешнеполи-
тических действий Советского Союза в 
немецких учебниках более противоречи-
вы. С одной стороны, ни в одной учебной 
книге политика СССР открыто не трак-
туется как захватническая. Однако боль-
шинство авторов немецких учебников 
трактуют ввод советских войск в Польшу 

17 сентября 1939 г. как вторжение и ее за-
хват подобно вторжению гитлеровской 
армии двумя с половиной неделями ранее.

Важнейшей особенностью содержа-
ния материала о Второй мировой войне 
в немецких школьных учебных кни-
гах является также представление об 
экспансионистской сущности политики 
СССР и во время войны, прежде всего в 
годы освобождения европейских стран.

Яркой чертой содержания материала о 
Второй мировой войне в немецких учеб-
никах являются трактовки причин по-
ражения немецкой армии. Авторы боль-
шинства немецких школьных пособий 
определяют «начало конца» гитлеров-
ских войск – поражение под Москвой и 
отмечают, что основной причиной неудач 
немецкой армии явилась неблагоприят-
ная зимняя погода и сильные морозы.

Авторы немецких учебников не обхо-
дят стороной освещение вопроса о роли 
второго фронта. В большинстве учеб-
ных книг Германии советско-германский 
фронт признается основным, события на 
котором определили победный для со-
юзников исход войны. Наиболее отчет-
ливо позиция авторов немецкой учебной 
литературы по вопросу о роли фронтов 
в войне проявляется в отстаивании ими 
теории «поворотных пунктов». Сущ-
ность данной проблемы состоит в поис-
ке ответа на вопрос: какое событие в ходе 
Второй мировой войны можно считать 
решающим, переломившим ход воен-
ных действий. Следует отметить, что в 
отечественной историографии и содер-
жании учебных книг данная проблема 
занимает важное место и трактуется как 
«коренной перелом». В немецких учеб-
никах поворотным пунктом войны опре-
деляются неудачные для гитлеровских 
войск боевые действия под Сталингра-
дом.

Довольно большое внимание немец-
кие учебники уделяют анализу итогов 
войны, прежде всего политическому 
переустройству мира, новым границам 
государств. Так, например, более 10% 
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материала по Второй мировой войне по-
священо созданию, структуре и цели де-
ятельности ООН, результатам войны в 
военном, политическом, экономическом 
отношении.

Авторы всех советских учебников 
подчеркивали справедливый характер 
войны для СССР. Использование «яр-
лыков» не только в отношении госу-
дарств-агрессоров, но и других участ-
ников войны является отличительной 
особенностью советских учебников. Ха-
рактеризуя позицию и цели правительств 
Великобритании, США и Франции в 
предвоенный период и в годы войны, ав-
торы советской учебной литературы ча-
сто именовали их «империалистической 
группировкой», «империалистами». Эмо-
циональные оценочные характеристики 
политики государств, «ярлыки» были 
неотъемлемой чертой любого советского 
учебника истории.

Большое внимание в учебниках совет-
ского периода уделено анализу причин 
войны. Все учебные книги, изданные до 
середины 1980-х гг., однозначно называ-
ли основной причиной войны противо-
речия империализма. Современные рос-
сийские учебники в большей степени 
акцентируют внимание на единоличной 
ответственности Гитлера, а также правя-
щих кругов Японии и Италии за развязы-
вание войны.

В учебниках, изданных с начала 1990-
х гг., пересмотрены многие концепции 
Второй мировой войны, популярные в 
советских учебных книгах. И прежде 
всего это касается оценок предвоенной 
политики ведущих мировых держав и 
начального этапа войны. В большин-
стве российских учебников приведены 
материалы о сущности пакта о ненапа-
дении, а также о содержании секретных 
приложений к нему. Однако оценка до-
говора 23 августа 1939 г. и секретных 
приложений довольно противоречива. 
Учебники 1990-х гг. отмечают тот факт, 
что действия Германии в сентябре 1939 
г. в отношении Польши были в немалой 

степени обусловлены содержанием се-
кретных приложений к пакту. Все учеб-
ники отмечают вступление советских 
войск в Западную Белоруссию и Украину, 
принадлежавшие Польше, также соглас-
но секретным договоренностям 23 авгу-
ста 1939 г.

Во всех российских учебных книгах, 
изданных после 2000 г., также содержит-
ся материал о содержании пакта о нена-
падении и секретных приложений к нему. 
Однако его оценки однозначны: подпи-
сание пакта и секретных приложений 
явилось для СССР неизбежным шагом 
и дало возможность Советскому Союзу 
выиграть время, а также избежать войны 
на два фронта.

В оценке роли восточного и западного 
театра военных действий большинство 
авторов российских учебников не про-
тиворечат советским, отмечая особую 
значимость событий на советско-герман-
ском фронте. Освещение итогов войны 
в российских учебниках соответствует 
концепции решающего вклада СССР в 
победу над фашизмом.

Переходя к обсуждению полученных 
результатов, необходимо отметить, что 
достигнуть единообразия в трактовках 
войны в школьных учебниках России и 
зарубежных стран очень непросто и в 
этом нет необходимости. Одна из основ-
ных причин расхождения в трактовках 
и оценивании исторических событий, 
в том числе и Второй мировой войны, 
кроется в подходе большинства научных 
школ к анализу исторического материала 
с позиций этноцентризма.  

Отечественные и зарубежные учеб-
ники, изданные как в эпоху «холодной 
войны», так и за последние два десяти-
летия, отличают противоречия в трак-
товках событий Второй мировой войны, 
поскольку их содержание основано на 
противостоящих друг другу парадигмах 
западной и отечественной науки. Ана-
лиз динамики содержания зарубежных 
и российских школьных учебных книг не 
позволяет говорить об их сближении.
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В настоящее время можно обозначить 
несколько направлений конструктивно-
го диалога отечественных и зарубежных 
учёных при конструировании содержа-
ния школьных учебников. Прежде всего, 
это согласование позиций по вопросам 
крупнейших мировых событий, в кото-
рых Россия и страны Запада находились 
«по одну сторону баррикад». К примеру, 
в отношении Второй мировой войны это 

история антигитлеровской коалиции, ос-
вобождение Европы и т. д. Кроме того, 
диалог возможен по вопросам согласова-
ния оценок роли государств в войне, зна-
чения фронтов, трактовок крупнейших 
сражений войны на основе статистиче-
ских данных без «ярлыков» и радикализ-
ма в оценках.

Статья поступила в редакцию 02.03.2020 
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образ ПобедиТеля В арХиВнЫХ доКУменТаХ лиЧноГо 
ПроиСХождения 

Липатова К. Ю.
Центральный государственный архив Московской области 
117452, г. Москва, ул. Азовская, д. 17, Российская Федерация

Аннотация.
Целью работы является рассмотрение условий формирования образа соотечественника по-
средством изучения документов личного происхождения.
Процедура и методы исследования. Основное содержание статьи составляет анализ состава 
нескольких личных фондов и коллекций, находящихся на хранении в ГКУ МО «Центральный 
государственных архив Московской области» с использованием логического, проблемно-хро-
нологического, сравнительно-исторического методов.
Результаты исследования. Возможно использование документов личного происхождения как 
самостоятельного исторического источника для рассмотрения такой важной темы, как фор-
мирование образа соотечественника.
Теоретическая/практическая значимость. Исследование знакомит с возможностью решения 
актуальных задач патриотического воспитания и формирования гражданского сознания по-
средством изучения документов личного происхождения.

Ключевые слова: личный (архивный) фонд, историческая память, патриотическое воспита-
ние, Великая Отечественная война1

image of the Winner in personal archival documents

K. Lipatova
Central State Archive of the Moscow region 
17 Azovskaya ul., Moscow 117452, Russian Federation

Abstract.
Aim. To consider the potential for reconstructing the formative experiences of a compatriot by study-
ing personal documents.
Methodology and Approach. The author analyzes the structure and contents of several personal 
funds and collections stored at the Central State Archives of the Moscow Region. The historical, 
logical, problem-chronological, and comparative-historical methods are used.
Results. The study confirms the utility of personal documents as an independent historical source for 
review in analyzing the formation of the image of a compatriot.
Theoretical and/or Practical Implications. This work introduces a possible solution to the topical 
problems of studying an individual’s patriotic education and formation of civil consciousness in the 
study of personal documents.

Keywords: personal funds, patriotic education, Great Patriotic war, victory, winner
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Актуальность темы исследования об-
условлена тем, что в современном мире 
в последние годы становится уже при-
вычным проведение на мировом уровне 
политики по лишению Советского Союза 
статуса победителя во Второй мировой 
войне, по умалению заслуг советского на-
рода в избавлении мира от фашистской 
угрозы.

Восстановление исторической спра-
ведливости, защита статуса России как 
наследницы страны-победителя во Вто-
рой мировой войне, пропаганда недо-
пустимости уничижения подвига совет-
ского народа во время Второй мировой 
войны ради спасения своей Родины и 
освобождения захваченных фашистской 
Германией стран – вопросы, которые тре-
буют освещения и решения как на прави-
тельственном уровне, так и на личност-
ном – уровне формирования гражданской 
позиции каждого члена нашего общества.

Центральный государственный архив 
Московской области (ЦГАМО) проводит 
определённую работу по решению выше-
указанных вопросов в рамках основных 
направлений своей деятельности по ис-
пользованию, комплектованию и обеспе-
чению сохранности документов. Сотруд-
ники ЦГАМО находятся в постоянном 
поиске новых форм и методов работы 
по освещению памятных дат и знамена-
тельных событий истории Московской 
области. Великая Отечественная война, 
бесспорно, занимает особое место в про-
ведении этой работы.

Тема Великой Отечественной войны в 
целом достаточно изучена, роль в войне 
Московской области, участие москвичей 
и жителей Подмосковья, деятельность 
подмосковных предприятий, подпольная 
и партизанская борьба – всё это неодно-
кратно и в различных ракурсах находило 
своё отражение в научных трудах и попу-
лярной литературе, публицистике.

В 2016 г. Главным архивным управле-
нием Московской области был выпущен 
сборник документов в двух томах1, в ко-
1 Московская битва – народный подвиг во имя по-

тором представлен значительный массив 
документов, прежде не публиковавшихся.

Автор предисловия к вышеуказанному 
сборнику А. Э. Ларионов отмечает, что ра-
нее всего рассматривались и анализирова-
лись собственно военные события на тер-
ритории Московской области. С течением 
времени ситуация начинает меняться. Ряд 
ведущих советских военных историков 
посвящают свои труды истории Москов-
ской битвы. Особый акцент делался на 
массовом героизме бойцов и командиров 
Красной армии, героях партизанского 
и подпольного движения, руководящей 
роли Коммунистической партии2.

Наименее изученным вопросом яв-
ляется увековечение памяти о войне в 
общественном сознании. Исследования 
в области мемориализации только начи-
нают приобретать популярность среди 
историков3. На данный момент, в услови-
ях непрекращающихся нападок мирово-
го сообщества на Россию как наследницу 
страны-победителя во Второй мировой 
войне, вопросу формирования историче-
ских образов в национальном сознании 
необходимо уделить особое внимание.

Целью данного исследования являет-
ся рассмотрение возможности форми-
рования образа Победителя, участника 
Великой Отечественной войны, нашего 
соотечественника, посредством изучения 
документов личного происхождения.

Для достижения поставленной цели в 
настоящей статье решаются следующие 
задачи:

– определение списка личных фондов 
и коллекций, содержание которых отра-
жает заявленную тему исследования;

– характеристика, анализ структуры 
и состава документов личных фондов и 
коллекций, отобранных для изучения;

– отбор документов для формирова-
ния тематических групп документов;

беды: свидетельства, документы, материалы / Отв. 
ред.-сост. Ю. Н. Герасимова. М.: Подмосковье, 2016. 
Т. 1–2.

2 Там же. Т. 1. С. 8, 9.
3 Там же. Т. 1. С. 11.
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– проведение анализа отобранных 
документов;

– формирование тематических групп 
документов;

– рассмотрение отобранных доку-
ментов в рамках каждой тематической 
группы;

– обобщение содержания рассмо-
тренных документов.

При написании статьи из общена-
учных методов исследования были ис-
пользованы исторический и логический. 
Из специальных исторических методов 
в исследовании были использованы и 
проблемно-хронологический, и сравни-
тельно-исторический. Применение про-
блемно-хронологического метода помог-
ло выделить для изучения один аспект 
обширной темы Великой Отечественной 
войны. Сравнительно-исторический ме-
тод позволил выявить общие признаки у 
рассматриваемых документов, что сдела-
ло возможным разделить документы на 
тематические группы.

При проведении исследования рас-
сматриваемые документы были разде-
лены на три тематические группы: за-
щитник Родины, боец Красной армии; 
участник партизанского и подпольного 
движения; женщина в военное время. 
Указанные темы освещаются посред-
ством ответов на следующие вопросы: 
каким человеком был защитник Родины, 
боец Красной армии, какие настроения у 
него были, как он проявил себя в бою; что 
за люди были партизаны и подпольщики, 
чем помогли они Красной армии в победе 
над врагом; что означает такой феномен, 
как массовое участие женщин в Великой 
Отечественной войне.

Предполагается, что раскрытие этих 
тем, представление образа Победителя, 
нашего соотечественника, поможет на-
шим современникам осознать сопри-
частность к совершённому подвигу че-
рез документы личного происхождения, 
которые образуются в процессе жизни 
каждой семьи; обозначат необходимость 
защиты исторической правды и памяти 

о Второй мировой войне, как о событии, 
которое так или иначе коснулось каждого 
из нас.

Источниковой базой для проведения 
исследования стали документы некото-
рых личных фондов и коллекций, нахо-
дящихся на хранении в ЦГАМО.

Документы личного происхождения 
– документы, образовавшиеся в процес-
се деятельности отдельных лиц, содержат 
редкие, порой уникальные источники, 
раскрывающие те стороны жизни обще-
ства, которые не фиксируются в офици-
альной документации.

Среди источников личного происхож-
дения особое место занимают источники 
личного происхождения времён Великой 
Отечественной войны, что обусловле-
но не только спецификой исторических 
условий, в которых они создавались, а и 
тем, что влияние событий Великой От-
ечественной войны особенным образом 
отразилось на индивидуальном и массо-
вом сознании всего населения нашего об-
щества, и источники личного происхож-
дения отражают черты этого сознания 
во всей его многогранности и противо-
речивости. Мы имеем исключительную 
возможность изучать неповторимые 
особенности человеческой индивидуаль-
ности, познавать эти личности как пред-
ставителей определённой эпохи, увидеть 
восприятие исторических событий через 
призму личностного отношения к ним. 
Одновременно вырисовывается образ 
этого человека, участника или очевидца 
тех или иных исторических событий.

На хранении в ЦГАМО находится зна-
чительный массив документов личных 
фондов и коллекций, в составе которых 
имеются документы о Великой Отече-
ственной войне. В данной статье описан 
комплекс документов участников Вели-
кой Отечественной войны – военных 
деятелей, партийных, советских, хозяй-
ственных работников, участников под-
польного, партизанского движений.

Ф. 340. Овчинников Алексей Никола-
евич – генерал-майор. В 1941 г. А. Н. Ов-
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чинников в составе кавалерийского 
корпуса принимал участие в битве под 
Москвой, в дальнейшем занимал ряд 
командных должностей. Документы 
личного фонда поступили на хранение 
в ЦГАМО в 1979 г., в результате научно-
технической обработки было сформиро-
вано 12 дел1. Основная часть документов 
личного фонда представляет собой вос-
поминания А. Н. Овчинникова о совет-
ской коннице2, о 4-й гвардейской кавале-
рийской дивизии3, о битве под Москвой4. 
Очень ценными источниками являются 
фронтовые дневники5 и записная книж-
ка6 А. Н. Овчинникова, которые он вёл в 
годы войны.

Ф. 392. Афанасьев Семён Петрович 
– партийный и советский работник. В 
1941–1942 гг. – секретарь Дмитровско-
го подпольного окружкома ВКП (б). В 
1946–1950 гг. – заместитель министра 
государственного контроля СССР. В 
1950–1952 гг. – председатель исполкома 
Мособлсовета депутатов трудящихся7. 
Документы личного фонда поступили 
на хранение в 1981 г., после проведения 
научно-технической обработки была 
составлена опись на 145 дел. В личном 
фонде содержатся ценные документы по 
истории партизанского движения в Под-
московье в 1941–1942 гг.: расписки о сда-
че оружия8, записная книжка с записями 
явок и паролей партизанского отряда9, 
присяга партизана10, списки партизан и 
подпольщиков Дмитровского окружкома 
ВКП(б)11, а также справки, доклады о дея-
тельности партизанских отрядов12.

Ф. 430. Коллекция документов, со-
бранных членами президиума Совета 
1 ЦГАМО. Ф. 340. Предисловие к описи
2 ЦГАМО. Ф. 340. Оп. 1. Д. 5.
3 ЦГАМО. Ф. 340. Оп. 1. Д. 6.
4 ЦГАМО. Ф. 340. Оп. 1. Д. 7.
5 ЦГАМО. Ф. 340. Оп. 1. Д. 1.
6 ЦГАМО. Ф. 340. Оп. 1. Д. 2.
7 ЦГАМО. Ф. 392. Предисловие к описи
8 ЦГАМО. Ф. 392. Оп. 1. Д. 28.
9 ЦГАМО. Ф. 392. Оп. 1. Д. 29.
10 ЦГАМО. Ф. 392. Оп. 1. Д. 30.
11 ЦГАМО. Ф. 392. Оп. 1. Д. 32.
12 ЦГАМО. Ф. 392. Оп. 1. ДД. 33, 34, 36, 38.

ветеранов 1-й Ударной армии, г. Москва. 
1-я Ударная армия была сформирована 1 
декабря 1941 г. в ходе боёв за Москву. В её 
состав входило 8 стрелковых бригад, одна 
стрелковая дивизия, 19 лыжных батальо-
нов, армейский артиллерийский полк, 
полк связи, танковый батальон, дивизи-
он реактивных минометов, инженерные 
и транспортные части и некоторые под-
разделения и части тыла. Командующим 
1-й Ударной армии был назначен генерал 
В. И. Кузнецов. Перед армией стояла за-
дача остановить наступление на Москву 
на направлении Клин – Яхрома – Дми-
тров. Ценой больших потерь и массово-
го героизма советских воинов план вра-
га обойти Москву с севера был сорван, 
а контрудары 1-й Ударной и 20-й армий 
позволили советским войскам перейти в 
контрнаступление в начале декабря. По-
сле завершения боёв под Москвой 1-я 
Ударная армия была передислоцирована 
под Старую Руссу, где в течение двух лет 
сковывала значительные силы противни-
ка. С весны 1944 г. в составе 2-го и 3-го 
Прибалтийских и Ленинградского фрон-
тов участвовала в крупных наступатель-
ных операциях, освободив северо-запад-
ные регионы РСФСР, Эстонию и Латвию. 

В 1965 г. генерал-лейтенант Ф. Я. Ли-
сицын предложил объединить ветеранов 
1-й Ударной армии в одну общественную 
организацию, и 21 ноября 1971 г. был 
официально зарегистрирован Совет ве-
теранов 1-й Ударной армии. Его первым 
председателем стал генерал-лейтенант 
Я. С. Колесов, а с 1978 г. – генерал-лейте-
нант Ф. Н. Лисицын. Документы Совета 
ветеранов 1-й Ударной армии стали по-
ступать на хранение в ЦГАМО в 1984 г. 
от членов президиума, ветеранов армии13. 
Фонд состоит из 182 дел и включает в 
себя: документы по истории 1-й Ударной 
армии; документы о деятельности Совета 
ветеранов, тексты выступлений; списки 
ветеранов; вырезки из газет со статьями 
о ветеранах; фотографии ветеранов, в 
т. ч. военных лет. Ценнейшими истори-
13 ЦГАМО. Ф. 430. Историческая справка
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ческими источниками в составе фонда 
являются воспоминания ветеранов 1-й 
Ударной армии о битве за Москву.

Ф. 819. Журавлёв Даниил Арсентье-
вич – военный деятель. В марте 1941 г. 
Д. А. Журавлёв был назначен команди-
ром первого корпуса противовоздушной 
обороны (ПВО), который защищал воз-
душное пространство от налётов немец-
кой авиации. С 1942 г. – командующий 
Московским фронтом ПВО, которым ко-
мандовал до 1944 г. В последующие годы 
командовал Западным фронтом ПВО, 
был первым заместителем командующе-
го войсками ПВО страны1. Документы 
личного фонда Д. А. Журавлёва посту-
пили на хранение в ЦГАМО в 1983 г., в 
результате научно-технической обработ-
ки была составлена опись на 154 дела. 
Фонд состоит из документов служебной 
и общественной деятельности, рукопи-
сей воспоминаний, личных документов. 
Наибольший интерес в составе личного 
фонда представляют воспоминания, фо-
тографии и другие документы о битве под 
Москвой, об участии женщин в обороне 
Москвы2, о войсках ПВО страны, к кото-
рым относятся, например, несколько ва-
риантов книги воспоминаний Д. А. Жу-
равлёва «Огневой щит Москвы»3.

Ф. 953. Стрельбицкий Иван Семёно-
вич – военный деятель, генерал-лейте-
нант. В начале Великой Отечественной 
войны И. С. Стрельбицкий командовал 
Отдельной противотанковой бригадой 
резерва Верховного командования. В 
сентябре 1941 г. назначен командиром 
Подольского артиллерийского училища. 
В 1943 г. командовал артиллерией 2-й 
гвардейской армии. В послевоенное вре-
мя работал заместителем командующего 
бронетанковыми войсками Советской 
армии по самоходной артиллерии4. Доку-
менты личного фонда И. С. Стрельбиц-
кого поступили на хранение в ЦГАМО 

1 ЦГАМО. Ф. 819. Предисловие к описи
2 ЦГАМО. Ф. 819. Оп. 1. Д. 13.
3 ЦГАМО. Ф. 819. Оп. 1. ДД. 66, 67.
4 ЦГАМО. Ф. 953. Предисловие к описи

в 1982–1983 гг., в результате научно-тех-
нической обработки была составлена 
опись на 659 дел. Основную массу до-
кументов личного фонда составляют 
воспоминания и документы, собранные 
И. С. Стрельбицким для своих трудов, 
которые включают в себя как теорети-
ческие работы, доклады и выступления, 
так и его воспоминания, значительную 
часть которых составляют материалы об 
участии подольских курсантов в битве 
под Москвой: исторические справки о 
Подольских пехотном и артиллерийском 
училищах5; боевые донесения о действи-
ях училищ в обороне Москвы6; разроз-
ненные фрагменты рукописного журнала 
курсантов, посвящённого обороне Мо-
сквы7; схема выхода из окружения 6-й ба-
тареи8; групповая фотография курсантов 
у спецшколы9; списки курсантов учили-
ща, принимавших участие в обороне Мо-
сквы10; рукописный журнал о боевом пути 
училища за 1941–1946 гг.11. Материалы пе-
реписки И. С. Стрельбицкого включают 
в себя более 300 дел, это, прежде всего, 
письма бывших подольских курсантов, в 
которых содержатся автобиографии, вос-
поминании, фотографии и другие доку-
менты бойцов. Все эти документы могут 
послужить ценнейшим источником для 
изучения первого периода Московской 
битвы. Также следует отметить собран-
ные И. С. Стрельбицким вырезки из га-
зет и журналов о битве под Москвой.

Ф. 2623. Коллекция документов по 
истории Московской области, отло-
жившихся в деятельности секретаря 
Московского комитета ВКП(б) Черно-
усова Бориса Николаевича – советского 
государственного и партийного деятеля, 
в годы Великой Отечественной войны 
занимавшего должность второго секре-

5 ЦГАМО. Ф. 953. Оп. 1. Д. 16.
6 ЦГАМО. Ф. 953. Оп. 1. Д. 17.
7 ЦГАМО. Ф. 953. Оп. 1. Д. 18.
8 ЦГАМО. Ф. 953. Оп. 1. Д. 19.
9 ЦГАМО. Ф. 953. Оп.1. Д. 20.
10 ЦГАМО. Ф. 953. Оп. 1. Д. 21.
11 ЦГАМО. Ф. 953. Оп. 1. Д. 22.
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таря Московского обкома ВКП(б)1. Доку-
менты поступили на хранение в ЦГАМО 
в 1992 г., прошли научно-техническую 
обработку, в результате которой была 
составлена опись на 33 дела. В составе 
фонда имеются материалы об ущербе, 
нанесённом Московской области немец-
кими захватчиками; о состоянии про-
мышленности Московской области в 
военные годы и в годы первой послевоен-
ной пятилетки; о служебной деятельно-
сти Б. Н. Черноусова; подборка газетных 
публикаций времён Великой Отечествен-
ной войны со статьями Б. Н. Черноусова 
об освобождении Московской области, 
восстановлении народного хозяйства. 
Особенно ценны в составе фонда доку-
менты по истории партизанского движе-
ния на территории Московской области: 
отчёты, докладные записки с подробным 
описанием боевых операций, проведён-
ных партизанскими отрядами, справки 
о боевой деятельности партизан-героев2.

Ф. 3713. Ривольская Вера Михайлов-
на – участница партизанской борьбы в 
Московской области в период Великой 
Отечественной войны, журналистка. В 
октябре 1941 г. В. М. Ривольская была на-
правлена Московским комитетом ВКП(б) 
на работу в Северный Дмитровский под-
польный окружком. В июне 1944 г. окон-
чила Центральные курсы газетных ра-
ботников и решением ЦК ВКП(б) была 
направлена на работу в редакцию газеты 
«Правда», работала собственным корре-
спондентом в выездной редакции газеты 
«Правда» в Донбассе, по Днепропетров-
ской и Запорожской, затем – Полтавской 
и Кировградской областям3. В составе 
личного фонда В. М. Ривольской – 5 дел, 
среди которых: автобиография4, дневник 
воспоминаний о начале Великой От-
ечественной войны, о подпольной рабо-
те в Северном Дмитровском подпольном 

1 ЦГАМО. Ф. 2623. Предисловие к описи
2 ЦГАМО. Ф. 2623. Оп. 1. Д. 7.
3 ЦГАМО. Ф. 3713. Предисловие к описи
4 ЦГАМО. Ф. 3713. Оп. 1. Д. 1.

окружкоме5, фотографии В. М. Риволь-
ской и соратников по подполью. Данный 
фонд интересен при изучении деятель-
ности подполья в годы войны, участия 
женщин в Московской битве, военной 
повседневности Дмитровского района и 
г. Дмитрова.

Рассматриваемые документы были 
разделены на следующие тематические 
группы: защитник Родины, боец Красной 
армии; участник партизанского и под-
польного движения; женщина в военное 
время.

Тематическая группа документов «За-
щитник Родины, боец Красной армии» 
даёт представление о том, каким чело-
веком он был, какие настроения у него 
были, как он проявил себя в бою.

Хотелось бы сразу отметить очень 
пронзительный по своему содержанию в 
составе личного фонда И. С. Стрельбиц-
кого написанный им очерк «12 дней од-
ного года»6, который был опубликован в 
журнале «Юность» в 1966 г. В этом очер-
ке И. С. Стрельбицкий описывает собы-
тия октября 1941 г., участником которых 
был он сам, ожесточенные бои в районе 
посёлка Ильинское и беспримерный под-
виг комсомольцев-курсантов в битве под 
Москвой: «Мне пришлось повоевать. 
Четыре войны. В последней я узнал всё: 
попадал в окружения и выходил из них, 
отступал, наступал, участвовал в бит-
вах, равных которым не было в истории 
человечества <…> Но когда меня спра-
шивают, что запомнилось больше всего, 
отвечаю, не колеблясь: те несколько ок-
тябрьских дней, когда горстка юношей 
остановила рвавшиеся к Москве части 
немецкого 57-го моторизованного корпу-
са. <...> Мощная, обладающая огромной 
инерцией гитлеровская военная маши-
на, броневой кулак из сотен новейших 
танков, на пути которого всё выпахива-
лось бомбами, снарядами, минами, сза-
ди подпираемый тысячами и тысячами 
опытных, увешанных автоматическим 
5 ЦГАМО. Ф. 3713. Оп. 1. Д. 3.
6 ЦГАМО. Ф. 953. Оп. 1. Д. 79.
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оружием солдат, – эта машина вдруг за-
буксовала, остановленная старенькими 
пушчонками, которые можно было по 
пальцам перечесть, “максимами” и трёх-
линейными винтовками. Впрочем, необ-
ходимая деталь: винтовки были в руках у 
московских и подмосковных комсомоль-
цев; они же стояли у пушек. И чудо свер-
шилось. Чудо свершили они».

И. С. Стрельбицкий вспоминал, что 
когда он был назначен начальником По-
дольского артиллерийского училища, в 
первый же день его поразила какая-то 
детскость лиц многих курсантов, боль-
шинству из этих ребят было 17–18, реже 
20 лет.

«Через несколько дней я с этими ребя-
тами дрался плечом к плечу и ходил в ата-
ку вместе с ними. Ни до этого, ни после я 
ничего подобного не видел. Хорониться 
от пуль? Оглядываться на товарищей? 
Но ведь у каждого на устах одно: “ЗА 
МОСКВУ!”. Они шли в атаку так, словно 
всю предыдущую жизнь ждали именно 
этого момента. Это был их праздник, их 
торжество. Они мчались стремительно – 
не остановишь ничем! – без страха, без 
оглядки. Пусть их было немного, но это 
была буря, ураган, способный смести со 
своего пути всё».

И. С. Стрельбицкий описывает и геро-
ический подвиг командира батареи ком-
сомольца лейтенанта Алёшкина: «Этот 
дот замаскировали очень искусно: по 
виду обычный крестьянский дом, но вну-
три сруба был железобетонный артилле-
рийский полукапонир. Дот Алёшкина 
считался одним из самых результатив-
ных. Его гарнизон уничтожил несколь-
ко танков и не меньше сотни фашистов. 
Гитлеровцы никак не могли обнаружить 
этот дот, и потому, случалось, алёшкинцы 
расстреливали врага даже в спину».

Так пишет И. С. Стрельбицкий об 
этих вчерашних «сынках», как он сам 
их называл, уже на пятые сутки, когда 
курсанты отошли на главный рубеж – 
Ильинский боевой участок: «И вот ре-
бята проходят по мосту через речку Вы-

прейку. Из-под пилоток, из-под шинелей 
– бинты, бинты, бинты … Воспалённые 
глаза, почерневшие лица. Каждому из 
них сейчас можно дать, по крайней мере, 
тридцать лет. Валятся с ног от усталости, 
но держатся. Какая-то уверенность и ли-
хость в них появилась».

В составе личного фонда А. Н. Ов-
чинникова отложились воспоминания 
о командире 2-го гвардейского кавале-
рийского корпуса Л. М. Доваторе1: «Ко-
нец ноября 1941 года. Идут упорные тя-
жёлые бои под Москвой. Ленинградское 
шоссе. Район Крюкова. 4-я гвардейская 
кавдивизия отрезана от своих. Но немца 
надо сдержать, обескровить, измотать, 
выиграть время, и 29 ноября 1941 г. До-
ватор приказывает дивизии еще сутки 
держаться в тылу, держать немцев, не 
отдавать кусок этого шоссе, которое мы 
ещё удерживаем. Он не только был на-
стойчив и решителен, но он, как я теперь 
понимаю, верил людям, верил всем нам, 
знал, что мы готовы и беспрекословно 
будем защищать нашу Родину».

Свои собственные переживания 
А. Н. Овчинников описывает в дневни-
ке2, который вёл в годы войны, так: «По-
ложение страны тяжёлое, даже очень тя-
жёлое, но мы верим в победу нашу, мы 
верим в наши силы и должны добиться 
победы. Победу надо ковать, добывать 
тяжёлым трудом и кровью. <...> Мне ещё 
пока везёт. Сегодня это было испытано 
не один раз. Что же, и на том спасибо 
войне. Я хочу дожить до победы и готов 
драться до конца. Пусть осколки и пули 
летают мимо, им совсем не обязательно 
попадать в каждого».

В годы войны Москва постоянно под-
вергалась бомбардировкам, которые 
мужественно отражали бойцы войск 
противовоздушной обороны (ПВО) и воз-
душного наблюдения, оповещения и связи 
(ВНОС). Защищал воздушное простран-
ство над Москвой от налётов немецкой 
авиации 1-й корпус ПВО, командиром 
1 ЦГАМО. Ф. 340. Оп.1. Д. 3.
2 ЦГАМО. Ф. 340. Оп.1. Д. 1.
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которого был назначен Д. А. Журавлёв. В 
докладе «Красная армия – армия мстите-
лей за насилия, унижения, причиняемые 
немецко-фашистскими подлецами нашим 
братьям и сёстрам в оккупированных рай-
онах нашей Родины»1 Д. А. Журавлёв так 
пишет о задачах бойца ПВО: «Наша лю-
бовь к Родине и ненависть к врагу должны 
находить своё выражение в том, чтобы не 
пропустить к столице ни одного фашист-
ского стервятника. Ненавидеть врага – это 
значит быть бдительным, иметь ежесе-
кундную боевую готовность, своевремен-
но распознавать и бить врага без прома-
ха. Ненавидеть врага – это значит любить 
своё оружие, быть мастером своего дела. 
Добиться чёткости и слаженности в ра-
боте, сбивать фашистских стервятников 
с первого залпа. Ненавидеть врага — это 
значит бить фашистские самолеты навер-
няка, не отгонять их, а истреблять метким 
огнём. Мы должны мобилизовать все силы 
на дальнейшую борьбу за выполнение 
приказа № 95 товарища Сталина и прика-
зов Командования фронтом. Наша задача 
сделать неприступными для врага воз-
душные подступы к столице, обеспечить 
нормальную деятельность трудящихся 
Москвы, которые отдают все свои силы на 
дело разгрома врага. Надо неустанно по-
вышать дисциплину, организованность и 
порядок в наших рядах. В разгорающей-
ся борьбе с коварным врагом нам пред-
стоят еще тяжёлые и суровые испытания. 
Нет места беспечности и благодушию. 
Крепче сожмём наше боевое оружие, бу-
дем владеть им уверенно и искусно. Оно 
служит священному делу расплаты с вра-
гом, уничтожению немецких оккупантов. 
Будем совершенствовать наше воинское 
умение – бить противника наверняка. Это 
необходимо для того, чтобы наша месть 
врагу была полной и неотвратимой. Будем 
неустанно готовить новые сокрушитель-
ные удары по врагу, будем бить врага до 
полной победы!».

О настроениях бойцов войск проти-
вовоздушной обороны Москвы расска-
1 ЦГАМО. Ф. 819. Оп. 1. Д. 21.

зывает ефрейтор Ф. Грудин в своих вос-
поминаниях «Стоять насмерть2», которые 
отложились также в фонде Д. А. Журав-
лёва: «Ничто так не придаёт стойкости в 
бою, как ненависть к гитлеровским мер-
завцам, залившим кровью нашу родную 
землю. Мы шли по местам, освобождён-
ным от фашистских изуверов. Мы видели 
следы их бандитского разгула – сожжён-
ные улицы селений, взорванные водокач-
ки, разграбленные и разрушенные дома. 
Мы слушали жуткие рассказы очевидцев 
об издевательствах немецких громил над 
нашими женщинами, стариками, детьми, 
и горячая ненависть приливала к сердцу. 
<...> Трудно передать словами, как нам 
хотелось отомстить проклятым гадам! 
Мы с нетерпением ждали подходящего 
боя».

Содержание следующей тематической 
группы документов – «Участник парти-
занского и подпольного движения» – даёт 
представление о том, что за люди были 
партизаны и подпольщики, чем помогли 
они Красной армии в победе над врагом.

Большую помощь действующей армии 
оказывали народные мстители – партиза-
ны и подпольщики областей и районов, 
на территории которых шло сражение за 
Москву.

В составе личного фонда С. П. Афа-
насьева находится текст присяги пар-
тизана, в которой говорится: «Клянусь, 
что не выпущу из рук оружия до тех пор, 
пока последний фашистский гад на на-
шей земле не будет уничтожен. Я клянусь 
быть честным, храбрым, дисциплиниро-
ванным, бдительным бойцом партизан-
ского отряда. <…> За сожжённые города 
и сёла, за смерть женщин и детей, за пыт-
ки, насилия и издевательства над моим 
народом я клянусь мстить врагу жестоко, 
беспощадно и неустанно. <…> Я клянусь, 
что скорее умру в жестоком бою с вра-
гом, чем отдам себя, свою семью и весь 
советский народ в рабство кровавого 
фашизма»3.
2 ЦГАМО. Ф. 819. Оп. 1. Д. 87.
3 ЦГАМО. Ф. 392. Оп. 1. Д. 30.
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В фонде С. П. Афанасьева содержится 
также справка бывшего секретаря под-
польного окружкома северо-западных 
районов М. П. Щербакова от 24 февраля 
1975 г. о действиях партизанских отрядов 
в Московской области1, в которой гово-
рится о том, что в июле 1941 г. был создан 
областной штаб по организации и руко-
водству партизанским движением и пар-
тийным подпольем в Московской области 
в случае захвата территории области вра-
гом. Были созданы подпольные окруж-
комы партии, по 5–6 районов в каждом. 
В 17 районах области, полностью окку-
пированных, и в 10 районах, оккупиро-
ванных врагом частично, был оставлен в 
тылу врага подготовленный 41 партизан-
ский отряд, где числилось и действовало 
1 800 чел. Кроме того, на захваченной ок-
купантами территории было оставлено 
и действовало более 200 подпольщиков-
коммунистов и комсомольцев. На захва-
ченной врагом территории действовало 
пять подпольных окружкомов партии, 
руководивших подпольщиками и парти-
занскими отрядами. Партизанские отря-
ды помогли вывести большое количество 
оказавшихся в окружении отдельных во-
инских подразделений и группы бойцов. 
В тылу врага действовали диверсионные 
отряды по 20–30 человек, созданные в ос-
новном из истребительных батальонов г. 
Москвы и области. Также были созданы 
спецшколы по подготовке боевых групп 
и диверсионных отрядов для действия 
в тылу вражеских войск. Из спецшкол 
было отправлено в тыл врага 6 тысяч че-
ловек.

Второй секретарь Московского обко-
ма ВКП(б) Б. Н. Черноусов в своём до-
кладе от 29 декабря 1945 г.2 рассказывает 
о том, что в общей сложности партиза-
ны Подмосковья истребили 7 159 гитле-
ровских солдат и офицеров, освободили 
от оккупантов 20 населённых пунктов, 
перерезали линии телеграфно-телефон-
ной связи в 1 043 местах, уничтожили 5 
1 ЦГАМО. Ф. 392. Оп. 1. Д. 38.
2 ЦГАМО. Ф. 2623. Оп. 1. Д. 16.

самолётов, 64 танка, 48 орудий, 827 авто-
машин. Партизаны пустили под откос 5 
поездов, взорвали 35 мостов, захватили 
306 пулемётов и миномётов, 1 615 винто-
вок, свыше 53 тысяч метров телефонного 
кабеля и другие трофеи, заминировали 
81 дорогу.

Партизаны были тесно связаны с 
местным населением и получали от него 
повседневную помощь. В своём докла-
де Б. Н. Черноусов приводит примеры 
подвигов партизан: «19 декабря 1941 г. 
в деревне Рогозино Уваровского района 
партизаны уничтожили отряд немцев, 
грабивших местных крестьян. На сле-
дующий день в деревню приехал кара-
тельный отряд гестапо и потребовал от 
колхозников указать, где находится пар-
тизанский отряд. Некоторые колхозни-
ки знали о месте партизанской стоянки, 
но категорически отказались отвечать 
немцам на всякие вопросы о партизанах. 
Тогда гитлеровские палачи собрали всех 
взрослых мужчин деревни (а их было 
в деревне 11 человек) заперли их в избу 
колхозницы Филипповой Прасковьи и 
подожгли. Так отважные колхозники 
предпочли смерть в огне, но не выдали 
партизанского отряда.

Приехав в деревню Вешняти Сере-
бряно-Прудского района, немцы предло-
жили колхознику Иванову Ивану Петро-
вичу, 60-летнему старику, показать им 
ближайшую дорогу на город Венев. В то 
же время была сильная метель. Иван Пе-
трович согласился быть проводником и 
завёл злодеев в незамерзающее болото. 30 
вражеских машин с вооружением и бое-
припасами застряли в этом болоте. Нем-
цы расстреляли мужественного патрио-
та, совершившего героический подвиг по 
примеру своего предка Ивана Сусанина.

В Мосбассе партизан Константин Бес-
смертный, двадцатилетний юноша, под-
жег здание столовой, где проходило засе-
дание немецкого штаба, предварительно 
закрыв все двери.

13-летний Коля Арбузов из Боровско-
го района был бесстрашным разведчиком 
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партизанского отряда. Он шесть раз по-
падал в плен к немцам, но всегда возвра-
щался с ценными сведениями».

Также очень активно велась деятель-
ность подполья. В июле 1941 г. был создан 
подпольный окружком партии Северной 
группы районов области. Центром под-
польного окружкома партии был избран 
г. Дмитров и окружком стал называться 
Дмитровским. Его деятельность распро-
странялась на г. Дмитров; Коммунисти-
ческий, Талдомский, Константиновский, 
Загорский районы и г. Загорск.

В личном фонде В. М. Ривольской, ко-
торая находилась на подпольной работе 
в Северном Дмитровском подпольном 
окружкоме ВКП(б) под конспиративным 
именем Белоусовой Галины Михайловны 
до апреля 1943 г., т. е. до расформирова-
ния подпольной сети в Московской об-
ласти1, сохранился дневник2, где она опи-
сывает своё участие в подпольной работе. 
Воспоминания начинаются с описания 
начала войны: «Война!.. Она ворвалась 
в тот солнечный радостный июньский 
день как гром, потрясший всю страну. 
Фашистское огнедышащее чудовище из-
рыгало бомбы на Киев, Минск, города 
Прибалтики, давило танковыми гусени-
цами пограничные заставы, рвалось на 
стратегический простор советской зем-
ли. Истекая кровью, защищали каждую 
её пядь пограничники…».

В начале войны В. М. Ривольская 
жила в г. Серпухове, она приняла для 
себя решение идти на фронт и так опи-
сывает свои чувства: «Выхожу на улицу, 
глубоко вдыхаю прохладный ночной воз-
дух. Иду легко, свободно, раскованно, 
быстро и сама себе удивляюсь, будто вы-
росли у меня крылья и несут, несут меня 
по родному спящему городу». Но она 
была направлена на работу в Северный 
Дмитровский подпольный окружком, 
об отъезде в Москву она тоже пишет: 
«Встаю в 5 часов утра. Внимательно ос-
матриваю любимые книги, вещи, стены 
1 ЦГАМО. Ф. 3713. Предисловие к описи
2 ЦГАМО. Ф. 3713. Оп. 1. Д. 3. Л. 1.

квартиры, прощаюсь со всем, что окру-
жало в жизни. Никто не должен знать и 
не знает, куда я ухожу. Весь мой багаж в 
дамской сумочке ...». В дневнике описы-
ваются также все процедуры по присво-
ению конспиративного имени, составле-
нию легенды, как она начинала работать 
в Дмитрове под видом беженки, подроб-
но описаны все проблемы и тяготы, с ко-
торыми она столкнулась.

Рассматривая документы личного 
фонда В. М. Ривольской, мы подходим к 
тематической группе документов «Жен-
щина в военное время», призванной обо-
значить такой феномен, как массовое 
участие женщин в Великой Отечествен-
ной войне. Женщины сражались в рядах 
Красной армии, уходили на фронт сани-
тарками и медсёстрами, вступали в ряды 
партизан и подпольщиков, в тылу они за-
менили мужчин на заводах и в колхозах, 
участвовали в оборонительных меропри-
ятиях.

Возвращаясь к дневнику В. М. Ри-
вольской, читаем о её жизни в г. Дмитро-
ве: ««В моём домике ничего-ничего нет, 
покупаю на рынке подержанные вещи: 
постельное бельё, занавески, посуду. У 
меня по ночам иногда бывает связной 
окружкома Сергей Александрович Гусев. 
Забегает на 10 минут и неслышно уходит 
в тревожную темноту. Но вот мглу разры-
вает мертвенным блеском немецкая ра-
кета. На западе небо светится огненными 
сполохами. Над городом с воем проносят-
ся мины. Сердце охватывает тревога. Она 
растёт у всех. Кто-то в цехе предлагает 
бригаде сходить в церковь. Идут все жен-
щины и я с ними. Мы пришли пораньше, 
пробились вперёд. В церкви яблоку негде 
упасть. Все молятся за нашу победу и я 
прилежно отбиваю поклоны. Люди с на-
деждой внимают священнику, который 
говорит, что скоро на русской земле злой 
супостат найдёт свою погибель. Дьякон 
торжественно возглашает здравную: 
“Красной Армии многие лета!”. Дьячок с 
огромным подносом обходит верующих. 
На поднос летят червонцы, тридцатки, 
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денег уже целая гора. Все наши бросают 
бумажки, и я бросаю полсотни (других 
денег у меня нет) и хочу взять тридцаточ-
ку сдачи, но дьячок отстраняет мою руку 
от подноса и, подражая дьякону, басом 
тянет: “Не положено!”. Немного обидно 
и смешно, но ничего не поделаешь. Зато 
этот поход еще больше сближает меня с 
товарищами».

В личном фонде Д. А. Журавлёва на-
ходится рапорт заместителя начальни-
ка политуправления Главного управле-
ния МПВО майора Стрелкова1 (декабрь 
1942 г.), в котором говорится о роли деву-
шек-красноармейцев в обороне Москвы: 
«Присутствие девушек в армии уже за это 
короткое время показало, что они могут 
работать и воевать не хуже мужчин и 
способны переносить трудности и лише-
ния, способны освоить самую сложную 
технику и заменить красноармейцев-
мужчин.

Приведу пример с красноармейцем 
тов. Гольневой, 9-я батарея, 864-й ЗАП. 
Она по-настоящему полюбила артилле-
рию, настойчиво просила, чтобы её пере-
вели работать на пушку, когда просьбу её 
удовлетворили, она стала упорно изучать 
технику. За короткое время она отлично 
овладела обязанностями своего третьего 
номера на орудии. Сейчас она подгото-
вила себя и может заменить командира 
орудия.

Во время боевой работы, читав уста-
новку взрывателя, не допускает ни одной 
ошибки, боковое упреждение ставит бы-
стро, без рывков, согласуя свои движе-
ния с работой наводчика. Такой боец, как 
тов. Гольнева, заслуженно пользуется ав-
торитетом и уважением. Проверяя её ра-
боту, я дал ей высокую оценку, объявил 
благодарность и наградил именными ча-
сами.

Исключительно большое значение в 
нашем фронте имеет служба ВНОС, это 
глаза и уши всех нас, работников оборо-
ны, а в этих частях подавляющее боль-
шинство красноармейцы-девушки. Сре-
1 ЦГАМО. Ф. 819. Оп. 1. Д. 13. Л. 1.

ди вносовцев есть мастера своего дела. 
7 лучших девушек бойцов 1-го полка 
ВНОС с июня по декабрь-месяц 1942 года 
опознали 507 самолетов противника. В 
том числе красноармеец Рыбакова – 36 
самолетов, Вакрушева – 35, Лебедева – 70, 
Самсонова – 85, Климова – 81, Кузьмина 
– 125».

О жизни женщины в условиях фрон-
та рассказывает в своих воспоминаниях, 
отложившихся в коллекции документов, 
собранных членами президиума Совета 
ветеранов 1-й Ударной армии, медсестра 
222-го отдельного медицинского сани-
тарного батальона Ксения Филипповна 
Чернышова2: «Октябрь 1941 года. В это 
время стихия развивалась очень быстро. 
К Массальску, где я работала после окон-
чания техникума, приближались гитле-
ровские войска. Мы, комсомольцы: Про-
копова Зина, Ларикова Аня, Лобанова 
Нина и я, не задумываясь, пошли в гор-
ком партии. Стали настойчиво проситься 
направить нас на фронт. До этого при го-
родской больнице мы окончили РОККов-
ские курсы медсестёр и уже имели специ-
альность, могли принести пользу фронту.

<...> Имея за плечами 19 лет, мы ушли 
на фронт. Наш путь лежал в Массаль-
ские леса, где гостеприимно встретил нас 
коллектив 22-го медсанбата. Нам выда-
ли обмундирование – мужские шинели, 
ботинки с обмотками, гимнастерки и 
брюки. Многим форменная одежда ока-
залась явно не по росту, мы выглядели в 
ней смешными. Особенно большое огор-
чение доставили ботинки с обмотками 
по два метра каждая. Одевать ботинки 
мы пока не решились, продолжали оста-
ваться в своей обуви, тем более, что зима 
была ещё далеко. Подгонять форму по 
своей фигуре в полевых условиях было 
не так-то просто. Но нам сказали, что как 
только станут поступать раненые, тогда 
появится возможность заменить своё об-
мундирование на более удобное и по раз-
меру. Только выехали на дорогу, как из-за 
леса донесся гул самолётов врага и над 
2 ЦГАМО. Ф. 430. Оп. 1. Д. 138.
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нашими головами зашелестели снаряды. 
Подана команда: “Покинуть машины и 
залечь в овраги”. Первое боевое креще-
ние нами было воспринято очень болез-
ненно. Мы с Зиной не выдержали, плотно 
прижались к земле и горько заплакали.

<...> Итак, мы добрались до дер. Пе-
тровки, что расположена где-то в рай-
оне Волоколамского шоссе. Развернули 
медсанбат. К нам начали поступать ра-
неные. Их было много, кто шёл сам, кого 
привозили или приносили на носилках. 
Работать приходилось день и ночь, не 
зная сна, т.к. на подступах к Москве были 
очень ожесточенные бои. Немецкие во-
йска всеми силами стремились захватить 
столицу нашей родины – Москву. И что 
греха таить, не все из нас, добровольно 
ушедших на фронт, понимали, какая тя-
жёлая физическая работа нас ждет впере-
ди. Нам, сандружинницам, приходилось 
мыть полы в холодных, полуразрушен-
ных домах, искать соломы, которая заме-
няла постель для раненых, стирать гряз-
ные бинты, по нескольку ночей подряд 
нести круглосуточное дежурство. Ведь на 
нас лежала большая ответственность за 
спасение человеческих жизней. И сколь-
ко бы мы ни работали, усталости не за-
мечали. Конечно, подвигов больше мы 
не совершали, в атаку с оружием в руках 
не ходили. Но как вспомнишь те бессон-
ные ночи, проведённые в палатках, ночи 
страданий, боли и тревог за раненых, ког-
да мы сидели около них, выслушивая их 
бессвязные разговоры в бреду и, сжимая 
ладонями виски, ждали наступления рас-
света, т. к. к утру раненым становилось 
легче. А ведь лучшим лекарством для ра-
неного было заботливое и внимательное 
отношение к ним медработников».

Далее К. Ф. Чернышова пишет о том, 
как их медсанбатальон, который был 
переименован в хирургический полевой 
передвижной госпиталь, подвергся налё-
ту немецкой авиации, и она, спасаясь от 
ударов вражеских бомб, увидев убитую 
лошадь, прильнула к её холодному тему, 
вцепившись за ноги ... Также она вспоми-

нает о том, как они делили сухари между 
ранеными, отмеряя порции кружками, 
т. к. это была крошка от сухарей, как од-
нажды на всех её подопечных сухарей не 
хватило, и она побежала доставать хлеб 
в деревню, а в это время началась бом-
бёжка: «Прибегаю в палату и останови-
лась в оцепенении. Что делается с моими 
ранеными, не узнаю. Кто мог двигаться, 
ушли в окопы, а тяжелобольные сползли 
со своих коек (были сделаны нары вместо 
коек) и пытались покинуть палатку, т.к. 
боялись остаться в палатах во время бом-
бежки одни без сестры. Они знали, что 
для них, беспомощных, сестра является 
великим человеком, которая не оставит 
их в беде, окажет помощь в любых усло-
виях, вынесет в тяжёлую минуту на себе 
в укрытие».

Рассказывает К. Ф. Чернышова и о 
случае, когда среди раненых встретила 
она своего земляка – из Смоленска и от-
правила его под видом высшего начсоста-
ва на самолёте У-2 в тыл: «Снимаю с него 
лейтенантские погоны, подвешиваю руки 
на бинты, одеваю шинель, в карманы ши-
нели положила несколько сухарей на до-
рогу и отправляю его на самолёт. Через 
какое-то время ко мне в палату приходят 
врачи: Сизых Н. Е. и Нина Сергеевна. 
Стали интересоваться, где послеопера-
ционный раненый. Неужели он умер? Я 
решила признаться, что эвакуировала его 
на самолёте в тыл. Николай Евгеньевич и 
Нина Сергеевна как стояли, так и замер-
ли, скрестив руки на груди. Потом Сизых 
спокойно говорит: “Кто вам разрешил 
это сделать? Ведь он не транспортабель-
ный. Он умрёт в самолёте”. Я стою перед 
ними, опустив голову, как нашкодивший 
ребёнок. Я сознавала, что виновата, но 
по-другому я поступить не могла. Мне 
не хотелось видеть у себя в палате смерть 
единственного попавшего ко мне в па-
лату земляка. “…Пусть умирает в само-
лёте, только бы не у меня на глазах. Это 
единственный земляк, который попал ко 
мне в палату, и мне тяжело было бы пе-
реживать его смерть…” – промолвила я. 
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Врачи постояли несколько минут, потом 
пригрозили мне, что доложат начальни-
ку госпиталя и будут настаивать, чтобы 
меня посадили на гауптвахту. Меня это 
нисколько не напугало, потому что я зна-
ла, что у нас нет гауптвахты, да и обслу-
живающего персонала не так уж много». 
Но всё обошлось благополучно: раненый 
солдат был доставлен в тыл и выжил.

В конце 1943 г., когда Северо-Запад-
ный фронт был расформирован и полу-
чил другое направление, К. Ф. Чернышо-
ву пригласили в санитарное управление 
армии и предложили поехать в Москву, 
где проходило комплектование первой 
отдельной женской добровольческой 
стрелковой бригады (ОЖДСБ), которая 
состояла из всех родов войск, но ком-
плектовалась в основном из женщин. 
Она была направлена в учебный бата-
льон в роту автоматчиков, который го-
товил младший начсостав для бригады. 
После прослушивания курса подготовки 
ей присвоили звание старшего сержанта 
и оставили в учебном батальоне ещё на 
один срок, но уже в должности замести-
теля командира взвода роты автоматчи-
ков. Но потом ОЖДСБ была расформи-
рована, и К. Ф. Чернышову направили 
работать в особый отдел МВД, где она 
прослужила до октября 1945 г.

Заканчивает свои воспоминания 
К. Ф. Чернышова такими словами: «Пусть 
живёт и процветает народ нашей Родины 
и пусть никогда и ничья захватническая 
рука не поднимется на нашу независи-
мость! А мои пожелания вам, молодым, – 
делайте всё для того, чтобы эти кошмары 
не повторились. Берегите МИР!».

Рассмотренные документы личного 
происхождения дают полное представ-
ление о том, кем был Победитель в Вели-
кой Отечественной войне. Это человек, 
не имеющий определённого возраста, мы 
видим, что им мог быть и курсант военно-
го училища, сражавшийся на подступах к 

Москве, и 13-летний мальчишка-парти-
зан, и опытный военачальник, командо-
вавший фронтом ПВО. Это и санитарка, 
выносящая с поля боя раненых бойцов, 
и подпольщица, и мать, работающая на 
производстве мин на заводе, и старик, 
строящий заградительные сооружения. 
Это люди с разными судьбами, но всех их 
объединяет то, что они верили в победу, 
приближали её, как могли, и каждый из 
них был готов отдать жизнь за свою Ро-
дину. Они – представители поколения 
победителей, народа – Победителя, одер-
жавшего победу над фашизмом 75 лет на-
зад. И этот образ, образ Победителя, жи-
вёт в сердце каждого из нас, как память 
о подвиге в те страшные военные годы, 
и ничто не должно этот образ размыть, 
обезобразить, а подвиг их нельзя позво-
лить оболгать, осквернить и предать.

Проведённый анализ состава докумен-
тов личных фондов и коллекций показал 
возможность использования докумен-
тов личного происхождения как само-
стоятельного исторического источника 
для рассмотрения такой важной темы, 
как формирование образа Победителя, 
участника Великой Отечественной войны, 
нашего соотечественника, посредством 
ответов на следующие вопросы: каким 
человеком был защитник Родины, боец 
Красной армии, какие настроения у него 
были, как он проявил себя в бою; что за 
люди были партизаны и подпольщики, 
чем помогли они Красной армии в победе 
над врагом; что означает такой феномен, 
как массовое участие женщин в Великой 
Отечественной войне, а также через осоз-
нание сопричастности и преемственности 
подвигу, совершённому советским наро-
дом в годы Второй мировой войны. Кроме 
того, была обозначена возможность про-
ведения подобных исследований на осно-
ве документов семейных архивов.

Статья поступила в редакцию 24.02.2020 
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Аннотация.
Читателям предлагается перевод второй главы книги Фрэнка Джонсона Гуднау «Политика и 
администрация: исследование вопросов государственного управления». Автор был основате-
лем и первым президентом Американской Ассоциации политической науки (в 1903-1905 гг.). 
Гуднау является одним из основоположников функционального подхода в политологии. В 
своей книге в качестве основной проблемы исследования он выбрал анализ функций по-
литики. Американский политолог отмечает, что отделить функции политики от функций ад-
министрации довольно сложно. По его мнению, функция политики связана с определением 
того, кто должен изъявлять волю государства, а также с определением практических способов 
выражения этой воли. Гуднау делает и весьма проницательный вывод – неоправданное втор-
жение области политики в область государственного администрирования может быть предот-
вращено путём формирования здорового общественного мнения.

Перевод выполнил Я. Ю. Моисеенко, младший научный сотрудник Института философии и 
права Уральского отделения РАН, с текста оригинального издания: Goodnow F. Politics and 
Administration: A Study in Government. N.Y.: The Macmillan Company, L Macmillan & CO., Ltd., 
1900.  P. 23–46.
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franK Johnson goodnoW on the function of politics

Abstract.
The present text is a translation of the second chapter from Frank Johnson Goodnow’s book Politics 
and Administration: A Study in Government. The author was the founder and first President (1903-
1905) of the American Political Science Association. Goodnow is famous for having developed the 
functional theory in political science. The main issue addressed in the book is the functions of poli-
tics, in particular their differentiation from the functions of administration. According to Goodnow, 
the function of politics should resolve into establishing who is to express the will of the state, as 
well as, into defining a practical and the most rational way of such expression. Goodnow makes an 
insightful conclusion: although the sphere of politics tends to take its unlimited control over public 
administration, this unjustified intrusion can be prevented by encouraging a sound public opinion.

The translation was performed by Y. Yu. Moiseenko, Junior Researcher, Institute of Philosophy and 
Law, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, from the text of the first edition: Goodnow F. 
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ФУНКЦИЯ ПОЛИТИКИ

Итак, функция политики состоит в 
изъявлении воли государства. Однако 
полномочия исполнять эту волю на прак-
тике не могут быть возложены исключи-
тельно на один государственный инсти-
тут или же на комплекс таких институтов. 
Равно как и полномочия таких государ-
ственных институтов не могут сводиться 
лишь к слепому её исполнению. В связи 
с чем принцип разделения властей в его 
предельной форме не может быть поло-
жен в основу какой-либо конкретной по-
литической организации. Дабы послед-
нее было возможно, необходимо условие 
автономности органов власти друг от 
друга, каждый из которых должен огра-
ничиваться выполнением возложенных 
на него функций правительства, которые 
также должны быть строго дифференци-
рованы и поделены. Фактически полити-
ческая реальность такова, что она тре-
бует исполнения государственной воли 
в гармонии с тем, как она изъязвляется 
государством в законах.

Отсутствие гармонии между законом 
и приведением его в исполнение чревато 
параличом всей политической системы. 
«Правило поведения», как можно иначе 
назвать волеизъявление государства, не 
стоит практически ничего, если эта воля 
не исполняется. В таком случае, она лишь 
brutum fulmen, т. е. «пустые угрозы». С 
другой стороны, исполнение «правила 
поведения», что не имеет никакого от-
ношения к волеизъявлению государства, 
вполне можно считать узурпацией ис-
полнительной властью права выражать 
государственную волю.

Таким образом, ради достижения 
гармонии между изъявлением и испол-
нением воли государства, необходимо 
пожертвовать независимостью либо того 

органа власти, что формулирует волю, 
либо того органа, на который возложено 
её вменение. Итак, либо исполняющая 
власть должна быть подчинена власти, 
что изъявляет закон, либо же последняя 
сама должна быть подчинена контролю 
исполняющей власти. Лишь таким спо-
собом может быть достигнута гармония 
в государственной системе. Только так 
подлинное волеизъявление государства 
станет фактической нормой поведения, 
которая будет соблюдаться всеми субъек-
тами. Наконец, само народно избранное 
правительство требует, чтобы именно 
исполняющая власть подчинялась фор-
мирующей волю власти, поскольку по-
следняя, по природе вещей, может иметь 
куда более представительный характер, 
чем власть исполняющая. 

Другими словами, можно заключить, 
что политическая необходимость делает 
невозможным рассмотрение функции 
политики в отрыве от функций админи-
страции. Политика должна иметь опреде-
ленный «контроль» над администрацией, 
функцию чего ей, в широком смысле сло-
ва, приписывали и в прошлом. Эта неко-
торая «связь» между двумя ключевыми 
функциями правительства, что всегда 
подразумевается между ними, должна 
прослеживаться, политическое развитие 
какого государства мы бы не выбрали в 
качестве предмета своего исследования. 

Бывает, что в надежде предотвратить 
политическое влияние на администра-
цию на практике, в некоторых системах 
предпринимается попытка обеспечить 
законное разделение органов власти вну-
три правительства – речь идёт, главным 
образом, о тех органах, что наделены 
описанными выше двумя функциями. 
Однако же такие случаи ведут к разви-
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тию тенденции переноса необходимого 
контроля за пределы легального поля. 
Данный казус имеет место в американ-
ской политической системе.

Что касается американской поли-
тической системы, она в значительной 
степени основана на фундаментальном 
принципе разделения государственных 
властей. В связи с тем, что в американ-
ской Конституции за должностными 
лицами, осуществляющими администра-
тивные и исполнительные функции, была 
закреплена независимая позиция, то и 
осуществление необходимого политиче-
ского контроля над администрацией в 
рамках официальной правительственной 
системы было невозможно. Поэтому та-
кой контроль развивался внутри партий-
ной системы. Американская политиче-
ская партия в той же степени вовлечена 
в процесс выборов административных 
должностных лиц, равно как и исполни-
тельных функционеров, как и в выбор-
ный процесс тех органов власти, чей ха-
рактер открыто политический, ведь они 
заняты формулированием воли государ-
ства. Таким образом, сама партийная си-
стема обеспечивает ту гармонию между 
областью политики и администрирова-
нием, что столь необходима для успеш-
ного функционирования правительства1.

С другой стороны, если же в прави-
тельственной системе не предприни-
маются никакие попытки обеспечить 
разграничение между политикой и адми-
нистрированием, и если форма и содер-
жание правительственных институтов 
не получила закрепления в письменной 
конституции, контроль и руководство 
функциями администрации, уже как 
правило, берёт на себя некий правитель-
ственный орган, выполняющий полити-
ческие функции. 
1 Х. Дж. Форд в своей книге «The Rise and Growth of 

American Politics», что представляет собой весьма 
ценный и интересный для нас труд, является пер-
вым автором, кто обратил внимание на факт того, 
что эта самая важная обязанность в американской 
правительственной системе была взята на себя 
именно политической партией, а не кем иным.

Таким образом, в Англии, после того 
как люди получили в свои руки контроль 
над волеизъявлением государства через 
Парламент, они сразу же приступили к 
работе над тем, чтобы Парламент – их 
«представитель» во властных структу-
рах – был признан инстанцией, контро-
лирующей правительство, в обязанности 
которого входит вменение воли госу-
дарства. Что же, в этом они преуспели. 
Результатом их деятельности является 
нынешняя система министерской ответ-
ственности перед Парламентом.

Получается, что функция политики 
связана, главным образом, с изъявлением 
воли государства, но, во вторую очередь, 
она связана и с исполнением этой воли. 
В связи с этим последствия реализации 
именно первого функционального аспек-
та будут наиболее репрезентативными. 
Следовательно, функция политики прин-
ципиально связана с определением во-
проса: кто первоочерёдно, а кто вторич-
но и уже зависимо от первого, должен 
выражать волю государства. То есть, кто 
должен решать проблемы суверенитета 
и другие проблемы власти. В репрезен-
тативной политической системе должно 
быть строго определено, кто является из-
бирателями, как и за кого они могут голо-
совать и какие органы государственной 
системы должны принимать законы.

Рассмотрение подобных вопросов 
подразумевает нечто большее, чем ба-
нальное изучение формальной стороны 
организации правительства. Оно обяза-
но включать в себя изучение организа-
ции партий, результатом работы которых 
является ограничение выбора избира-
телей несколькими лицами для голосо-
вания, а также позиция которых влияет 
на инициативы в области политики. Ведь 
любая политическая организация, соз-
данная для подобных целей, имеет такое 
же отношение к изъявлению воли на-
рода, как и любой официальный орган 
правительства. Репрезентативная форма 
правления, где партии имеют авторитар-
ный характер, поскольку контролиру-
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ются олигархией или внутрипартийным 
деспотом, никак не гарантирует, что она 
приведёт к становлению действительно 
“народной” политической системы. При 
этом форма правления с не столь ярко 
выраженным репрезентативным харак-
тером, но чья партийная структура менее 
авторитарна, как раз может с большей ве-
роятностью обеспечить волеизъявления 
народа или государства.

Тот, кто станет изучать функции по-
литики и будет со знанием дела подхо-
дить к своему предмету, должен уделить 
внимание партийной системе, в тех слу-
чаях, где она играет настолько важную 
роль, что способна оказывать влияние на 
государственную систему1.

Иногда партия превращается в на-
столько важный политический элемент, 
что становится частью официальной го-
сударственной системы и получает юри-
дическое признание того. Соединенные 
Штаты предлагают хороший пример в 
этом отношении.  В нашей ранней поли-
тической истории в законе почти ничего 
не говорилось о методе выборов и абсо-
лютно ничего не говорилось об органи-
зации и действиях политических партий. 
Партии, однако, развивались в некото-
рых из колоний до Революции, а в одной 
из колоний, а именно Нью-Йорке, борьба 
между ними уже начала свидетельство-
вать о той жёсткости, что всегда с того 
времени характеризовала политику аме-
риканского государства2.

Ожесточение партийных раздоров 
привело к тому, что в первую Конститу-
цию было включено положение о том, 
что процедура голосования должна осу-
ществляться с помощью избирательных 
бюллетеней, т. е. – тайно. С тех пор тайное 
голосование стало неотъемлемой частью 
нашей избирательной системы. Однако 
1 Недавняя и наиболее совершенная работа Лоуэлла 

«Government and Parties in Continental Europe» явля-
ется ярким примером ценности изучения партий 
для тех, кто хочет понять, как функционирует пра-
вительство.

2 Gitterman, “Council of Appointment in New York,” Po-
litical Science Quarterly,Vol.VII., 1892, p. 80.

же с увеличением числа избирателей и 
числа выборных должностных лиц, одно-
го указания о проведении тайного голосо-
вания стало недостаточно. Принимались 
закон за законом, которые должны регла-
ментировать форму и вид избирательно-
го бюллетеня. Соблюдение этих законов 
строго контролировалось судами. Все 
бюллетени, не соответствующие закону, 
т. е. раскрывающие личность избирате-
ля, строго выбраковывались. Цель фор-
мирования подобного законодательства 
состояла в том, чтобы обеспечить тайну 
голосования и помешать тем самым пар-
тийным организациям использовать про-
цедуру голосования как незаконное сред-
ство убеждения избирателей в поддержке 
конкретных кандидатов.

Однако ещё до того, как избиратель-
ное законодательство было окончатель-
ным образом сформировано, установи-
ли, что в тех государствах, где партийные 
структуры играли большую роль, партий-
ная конкуренция приводила к попыткам 
1) организации повторного голосования, 
когда один избиратель голосовал более 
одного раза за одного и того же канди-
дата; 2) предоставления права голоса 
группе лиц, не проживающих в данном 
избирательном округе, которых массово-
го свозили на избирательные участки под 
контролем партийных лидеров; 3) вброса 
бюллетеней и фальсификаций подсчё-
та. Чтобы устранить эти злонамеренные 
вмешательства в избирательный процесс, 
была предложена и принята система ре-
гистрации избирателей, и в сам закон о 
выборах были внесены положения, це-
лью которых было обеспечить честный 
подсчёт.

В конечном итоге, оказалось, что в 
рамках общей избирательной системы 
на политические партии была возложена 
чрезмерно большая нагрузка, поскольку 
само правительство не печатало и не рас-
пространяло бюллетени. Для любой орга-
низации, не обладающей сколько-нибудь 
широкими финансовыми возможно-
стями, невозможно было вести предвы-
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борную работу, столь необходимую для 
выдвижения кандидатов и поддержания 
избирательной «гонки»1. В связи с этим 
было принято постановление, согласно 
которому обязанности печати и распро-
странения бюллетеней были возложены 
на государство, по большому счёту, по 
образу и подобию австралийского вари-
анта. 

Австралийская система голосования 
была известна со времени английского 
Акта о тайном голосовании от 1872 г., 
в котором она была зарегистрирована. 
Однако эта система была сформирована 
для государства с таким политическим 
устройством, что не возлагало на партию 
предвыборную нагрузку в полном объ-
ёме, как то было принято в американской 
модели. Да и количество самих избирате-
лей в Англии было гораздо меньше, чем 
в Соединённых Штатах, равно как и ко-
личество избираемых должностных лиц. 
В связи с этим был сделал вывод, что ав-
стралийская избирательная система мо-
жет быть адаптирована к американской 
почве только с соответствующими кор-
рективами. 

Основным моментом, где была необ-
ходимость внести изменения в англий-
ский закон о выборах, было условие, 
необходимое для признания в официаль-
ном бюллетене. Английский Акт о тай-
ном голосовании предусматривал, что 
имена кандидатов должны быть напе-
чатаны в официальном избирательном 
бюллетене после того, как те были вы-
двинуты в официальном порядке не-
большим числом избирателей. Далее, уже 
в соответствии со старыми английскими 
прецедентами, предусматривалось, что 
в случае, если была выдвинута только 
одна такая официальная кандидатура, 
должностное лицо, уполномоченное по 
проведению выборов, признавало такого 
кандидата «избранным», при этом фор-
мальная процедура подсчёта голосов из-
бирателей уже не проводилась. Наконец, 
каждый кандидат был обязан оплатить 
1 См.: Ivins, «Money in Elections».

расходы, связанные с печатью его имени 
в избирательном бюллетене.

В этой английской системе голосова-
ния следует отметить несколько вещей. 
В первую очередь, партия как таковая не 
получала никакого юридического при-
знания, поскольку в подобном призна-
нии не было насущной необходимости 
– электоральная нагрузка, переданная 
политической партии в Англии, была не-
значительна. К тому же, в порядке вещей 
было то, что на кону каждых выборов 
стояла, как правило, лишь одна долж-
ность. Положение о том, что подсчёт 
голосов избирателей проводился не во 
всех случаях, снимало необходимость от 
каждой партии выдвигать своего канди-
дата на всех выборах. Поэтому для мно-
гих партий было ненужным и зачастую 
нецелесообразным поддерживать по-
стоянную организацию. Кроме того, по-
стоянное функционирование партийной 
организации в Англии долгое время не 
было таким уж необходимым, как в США, 
в силу меньшего числа избирателей, на 
которых нужно было оказывать влияние. 
Наконец, положение, что каждый канди-
дат должен сам платить за печать своего 
имени в официальном избирательном 
бюллетене, не способствовало тому, что-
бы партии выдвигали своих кандидатов, 
за исключением тех случаев, когда шансы 
избраться были достаточно велики.

Так что, с теоретических позиций ан-
глийский Акт о тайном голосовании не 
так просто было адаптировать к реалиям 
Соединённых Штатов Америки, где по-
литические условия были весьма отлич-
ными. Единственный выход – внести в 
оригинал важные модификации. Те из-
менения, что он преимущественно пре-
терпел, касались внесения положений о 
юридическом признании политических 
партий государством в качестве агентств 
по выдвижению кандидатов.

Юридическое признание партий осу-
ществлялось одним из двух, но как прави-
ло – обоими способами. Во-первых, для 
регулярного выдвижения кандидатов от 
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той или иной партии требовалось свиде-
тельство о прошедшем партийном съез-
де, на котором соответствующий канди-
дат был выдвинут. Кроме того, во многих 
случаях кандидаты от каждой партии 
печатались в избирательном бюллетене 
в одной колонке, либо под заголовком с 
указанием названия партии, либо под эм-
блемой, официально выбранной партией, 
что должно было быть достаточным для 
информирования не владеющих грамо-
той избирателей о том, к какой партии 
принадлежали какие кандидаты. Нако-
нец, в новых законах, основанных уже на 
принципах австралийской системы, пар-
тия обычно определялась как политиче-
ская организация, которая на последних 
выборах смогла получить определенный 
процент голосов.

Во всех государствах, которые так или 
иначе приняли эту (австралийскую) си-
стему, было отмечено юридическое при-
знание партии как политического орга-
на. В большинстве штатов была принята 
такая форма организации бюллетеня, где 
имена кандидатов группировались в ко-
лонки с названием партии в заголовке. 
Чаще всего настойчивость к принятию 
данной формы избирательного бюллете-
ня была вызвана желанием партийных 
менеджеров препятствовать каким бы 
то ни было политическим действиям, не 
зависящим от партии – или, во всяком 
случае, усложнить таковые. Однако здесь 
следует помнить, что такие действия и 
без того затрудняются (если они вообще 
возможны) по воле американской формы 
правления. Избирательная система США 
предъявляет избирателю такие требова-
ния, что для их удовлетворения он просто 
обязан полагаться на партийные струк-
туры. Не стоит возлагать надежды на то, 
что он может пройти всю избирательную 
процедуру и в конечном итоге выбраться 
на одну из многочисленных должностей, 
не имея партии за своей спиной. 

В густонаселенных районах, где число 
избирателей велико, и это не самые обра-
зованные люди, а должностных лиц, ко-

торых выбирают на одних выборах, так-
же много, рядовой избиратель неизбежно 
полагается на работу партий в предвы-
борном периоде. Ведь не имеет никакого 
смысла требовать, чтобы в районах, где 
сплочённость населения не так уж вы-
сока, избиратель был осведомлён о лич-
ных достоинствах и недостатках того или 
иного кандидата. Если преследовать цель 
установления гармонии в правительстве, 
важно следить за тем, чтобы в рамках од-
ного административного округа все кан-
дидаты были избраны от “больших и зна-
чимых” партий. Независимые кандидаты 
должны быть потоплены, а на место их 
индивидуальной ответственности долж-
на прийти партийная ответственность.

Однако для того, чтобы выбор изби-
рателей не ограничивался одними и теми 
же признанными партиями, и чтобы 
способствовать возникновению новых 
партий по мере необходимости, было 
предусмотрено выдвижение кандидатов 
по свидетельству. Однако число лиц, не-
обходимое для выдвижения кандидатуры 
с помощью этого метода, было настолько 
велико, что затрудняло его применение. 
Условия, которые было необходимо со-
блюсти для проведения независимого 
выдвижения, были сделаны преднаме-
ренно трудно выполнимыми по тем же 
причинам, по которым была принято по-
становление о форме бюллетеня, где име-
на кандидатов группировались в колонки 
с названием партии в заголовке – всё это 
было нацелено на предотвращение вы-
движения “неблагонадежных” кандида-
тов. Избирательные бюллетени, при этом, 
печатались за государственный счёт, а не 
как в Англии – за счёт самих кандидатов.

Этот краткий обзор развития нашего 
законодательства, посвящённого выбо-
рам и процедуре тайного голосования, 
демонстрирует, что глубокое погружение 
в устройство партийной системы часто 
становится необходимостью для тех, кто 
изучает функции политики, и что в Со-
единенных Штатах партия постепенно 
получает юридическое признание. Таким 
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образом, политическая партия заняла 
положенное ей место в наших официаль-
ных государственных структурах.

Но функция политики связана не 
только с определением того, кто же дол-
жен изъявлять волю государства. Она 
также связана с определением практи-
ческих способов выражения этой воли. 
Таким образом, может случиться и так, 
что в государстве будет предусмотрен 
ряд некоторых формальностей волеизъ-
явления в отношении вопросов опреде-
лённого толка. Зачастую бывает и так, 
что воля государства в отношении фор-
мы правления выражается неким особым 
образом, совершенно отличным от того, 
как она выражается в рутинных вопро-
сах функционирования правительства. 
Волеизъявление государства в отноше-
нии формы правления, как правило, но-
сит особый характер – оно требует от 
должностных лиц или же органов власти, 
которым доверено формальное выраже-
ние воли государства, большей осознан-
ности действий. Тот же самый принцип 
“особенности” методов волеизъявления 
справедлив и относительно фундамен-
тальных прав граждан и вопросов их 
соблюдения. Мы видим, тем самым, ка-
кова разница в методах, касающихся раз-
работки Конституции США, и методах 
разработки иного законодательства. Что 
касается первого, здесь всегда будет не-
обходимо вмешательство специального 
правительственного органа – Конститу-
ционного собрания, да и народа в целом. 
Для второго же достаточно одному из за-
конодательных органов выполнить свою 
повседневную работу.

Когда органы власти, которые по боль-
шей части действуют во исполнении воли 
государства, имеют право определять, со-
блюдаются ли положения Конституции в 
том или ином случае законодательным 
органом, они становятся в своей реали-
зации этой власти конституционными 
и, следовательно, политическими орга-
нами. Суды в США имеют полное право 
выносить вердикт, является ли акт, при-

нятый законодательным органом, кон-
ституционным актом. Таким образом, 
суды вносят свою немалую лепту в воле-
изъявление государства и, следователь-
но, являются политическим органами, 
т. е. выполняют функции политики в том 
смысле, в каком этот термин использует-
ся на этих страницах.

Нами было показано, что функция по-
литики, хотя и связана главным образом 
с выражением воли государства, также 
имеет отношение к её исполнению. Ибо 
должна быть гармония между изъязвле-
нием и вменением государственной воли, 
т. е. между созданием и исполнением за-
кона. Также было сказано, что в народном 
правительстве орган, который выражает 
государственную волю или издает закон, 
должен обладать правом контроля над 
органом, который исполняет такую волю 
или закон. Наконец, мы пришли к заклю-
чению, что источники этого контроля 
следует искать либо в самой официаль-
ной правительственной системе, либо же 
вне неё, т. е. в политической партии.

Вне зависимости от того, обретёт ли 
себя этот контроль внутри или же вне 
правительственной системы, его необ-
ходимость обусловлена тем фактом, что 
без него невозможно представить себе 
ни одно прогрессивное государство с 
упорядоченным устройством. Следова-
тельно, этот контроль должен распро-
страняться настолько, как потребует того 
гармонизация изъявления и исполнения 
воли государства, что, как было показа-
но нами выше, имеет высокую ценность. 
Однако, если же контроль начинает по-
сягать на другие сферы, он сразу теряет 
raison d’être, т.е. смысл существования. К 
примеру, он может быть использован для 
увековечения позиций конкретной пар-
тийной организации в политической си-
стеме, вместо того чтобы способствовать 
гармоничному воплощению государ-
ственной воли в конкретных поведенче-
ских практиках. То есть, если политиче-
ский контроль не служит вменённым ему 
целям, он начинает работать против на-
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рода, который вследствие этого теряет 
возможность спонтанного выражения 
собственной воли. Подобное применение 
контроля политики над администрацией 
вносит искусственный, неестественный 
мотив в проблему обеспечения волеизъ-
явления государства. Что неминуемо 
приводит к тому, что возникает прин-
ципиальный разлад между тем, что на 
самом деле представляет из себя воля го-
сударства, и тем, как она формально вы-
ражается.

Чрезмерное расширение сферы вли-
яния этого контроля, как бы необходим 
он ни был, действительно искажает ту 
цель, для достижения которой он изна-
чально был задуман. Однако проблема 
заключается не только в этом, подобное 
вторжение контроля в области политики, 
где ему нет места, может легко чинить 
препятствия эффективному выполне-
нию и административных функций. По-
скольку в этом случае эти функции будут 
реализовываться не столько в связи с 
исполнением выраженной государством 
воли, сколько в связи с потугами оказать 
влияния на будущее волеизъявление, т.е. 
в интересах политической партии, осу-
ществляющей контроль, или целого со-
циального класса. 

Поэтому, хотя в интересах обеспече-
ния исполнения воли государства поли-
тика должна иметь возможность контро-
лировать администрацию, как в интересах 
народного правительства, так и эффек-
тивной администрации, нельзя допускать, 
чтобы контроль выходил за пределы, не-
обходимые для того, чтобы исполнялось 
его предназначение. Тем не менее в поли-
тической практике наблюдается тенден-
ция, когда государственный орган, наде-
лённый правом волеизъявления от имени 
государства и контроля за администраци-
ей, злоупотребляет этими полномочиями 
в целях влияния на содержание государ-
ственного послания. Бывает, разумеется, 
это происходит из самых чистых и патри-
отических побуждений, но чаще – из по-
рочных и эгоистичных. В любом случае, 

результат этого вмешательства одинаков. 
Закон перестает применяться беспри-
страстно и начинает вменяться исключи-
тельно (или в значительной степени) в на-
дежде повлиять (прямо или косвенно) на 
волеизъявление государства в будущем и 
зачастую в интересах определенных обще-
ственных классов.

Пороки, возникающие в результате 
избирательного или предвзятого при-
менения закона, настолько велики, что 
наиболее прогрессивные политические 
сообщества почувствовали моральное 
обязательство предпринять серьёзные 
меры для обеспечения независимости 
органов власти, которым доверено при-
менение закона. Так, например, было в 
Англии, которая с давних времён осно-
вывала свою государственную систему 
на принципе, согласно которому ни одно 
«правило поведения», т.е. волеизъявле-
ние государства, не должно применяться 
на практике вплоть до того момента, пока 
не будет получено согласие на это приме-
нение от некого независимого и автори-
тетного органа власти. Однако не следует 
трактовать этот важнейший принцип, 
лежащий в основе всей английской пра-
вительственной системы, таким обра-
зом, что эта система, стоящая на страже 
соблюдения закона, не может быть под-
вергнута изменениям. Этот принцип оз-
начает всего лишь, что органы, обеспе-
чивающие исполнение или исполняющие 
волю государства, будут независимы от 
органа, выражающего эту волю. Система 
фактически предусматривает, что согла-
сие исполняющего органа должно быть 
получено до того, как выражение воли 
государства станет фактическим «прави-
лом поведения», но и не более того.

Влияние данного принципа можно 
проследить во всех отраслях английско-
го публичного права. Небезоснователь-
но, что оно наиболее заметно в области 
правосудия, поскольку крайне необхо-
димо, чтобы правосудие отправлялось 
беспристрастно, т. е. без учета интересов 
отдельных заявителей в суде, и с мини-
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мальным вниманием, насколько вообще 
возможно, к тому, какой эффект то или 
иное определённое решение окажет на 
будущее волеизъявление государства. 
Английская система правосудия с самых 
своих истоков придавала судам крайне 
самостоятельную позицию. И действи-
тельно суды в Англии не только исполня-
ли закон, они сами творили его. Однако 
по мере того, как росло влияния королев-
ской власти, судьи всё чаще и чаще стали 
назначаться самими монархами. 

Они стремились взять в свои руки 
решение большинства правовых вопро-
сов, т. е. волеизъявление государства, и 
оставить присяжным – представитель-
ству народа в суде – применение закона, 
установленного судьёй, к конкретным 
фактам преступления, т. е., по сути, оста-
вить этим присяжным заседателям испол-
нение воли государства. Но присяжные 
смогли, несмотря на все усилия судей, 
сохранить за собой право оправдывать 
подсудимого, преданного их суду, причём 
их оправдательный вердикт не подлежал 
пересмотру ни одним судом или другим 
авторитетным органом власти1.
1 См. знаменитый случай подполковника Лилбёрна, 

который, будучи изгнанным Парламентом из стра-
ны, был предан суду за возвращение в Англию, а 
затем оправдан судом присяжных на том основа-
нии, что акт Парламента, осудивший его, был не-
законным. Присяжные пошли наперекор офици-
альному решению, поскольку сочли незаконным 
не поступок подполковника, а решение судьи на 
основании фактов дела, 12 Harggrave State Trials, 
79,80. См. также Penn and Mead’s Trials, 6 Howell’s 
State Trials, 992, где комитет Палаты общин заклю-
чил, что судебные разбирательства в отношении 
главного судьи, который оштрафовал присяжных 
за то, что они не осудили заключенного в соответ-
ствии с его указаниями, были «новшеством в суде 
над людьми за их жизнь и свободы, и что он (глав-
ный судья) использовал свою власть волюнтарист-
ски  и незаконно, что было чревато для народа Ан-
глии и могло привести к царству произвола». См. 
также дело Бушеля, Vaughan, 135-158, где присяж-
ный, совершивший отказ следовать государствен-
ному обвинению, был освобожден на основании 
habeus corpus. В Соединенных Штатах бытовал та-
кой же закон. См. Wharton, 5 Southern, Law Review, 
355, цитируется в примечании к 33 Amer. Rep. 791, 
Kane v. Commonwealth, 89 Pa. St. 522; 33 Amer. Rep. 
787, где главный судья Шарсвуд говорит: «Было во 

Хотя английские суды (не считая, раз-
ве что, суда присяжных) никогда не были 
юридически независимыми от парла-
мента, за органом, обладающим преиму-
ществом изъявлять волю государства, 
обществом не признавалось право осу-
ществлять контроль над жизнью граж-
дан, преследуя цели как-то повлиять в бу-
дущем на Парламент. Хотя, юридически, 
суды не являлись независимыми, некой 
политической независимостью они всё 
же обладали. 

В Соединенных Штатах, однако, мы 
сделали судей юридически независи-
мыми от законодательных органов, за 
исключением одного случая, когда они 
подвергаются импичменту. Всяческие по-
пытки посягнуть на их независимость от 
законодательных органов власти, от по-
литической партии, встречают широкие 
общественные протесты.

Таким образом, можно заключить, 
что англоязычные народы пришли к 
двум выводам: 1) доверять сугубо поли-
тическим органам власти осуществлять 
контроль над отправлением правосудия 
может быть чревато; 2) государственные 
институты, коим доверена ветвь испол-
нительной власти, должны быть облече-
ны беспрецедентной независимостью, 
несмотря на связанный с этим риск по-
ставить под сомнение беспрекословный 
статус волеизъявления государства как 
направляющую жизнь общества «стрелку 
компаса». Английский принцип, что со-

всеуслышание заявлено: хоть присяжные и имеют 
правá, но они не имеют прáва выносить вердикт, 
противоречащий постановлению суда по закону. 
Другими словами, это нарушение их долга и на-
рушение данных ими клятв. Различие между пра-
вами и правом, какую бы ценность оно не имело 
в этике, в законе же весьма призрачно и несуще-
ственно. Тот, кто обладает законной властью, тот 
имеет и законное право». См. также мнение судьи 
Холла по делу «Стейт против Крото», 23 Vermont, 
14; 54 Amer. Dec. 90, где говорится: «Полномочия 
присяжных принимать решения, связанные с во-
просом “виновен” обвиняемый или “не виновен”, 
не неся при этом юридической ответственности 
перед любым другим судом за их решение, обще-
признанны». На мой взгляд, такие правá могут 
быть эквивалентны прáву. 
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гласие какой-либо власти, независимой 
от органа, выражающего волю государ-
ства, должно быть получено до того, как 
волеизъявление государства стало факти-
ческим «правилом поведения», был при-
нят как на уровне правительственной ад-
министрации, так и на уровне управления 
юстиции. Применение этот закон нашёл 
преимущественно в системе управления 
муниципалитетов, которой Англия столь 
знаменита. Системе самоуправления Ан-
глии характерна большая степень незави-
симости местных административных ор-
ганов власти, наделенных полномочиями 
обеспечивать соблюдение закона. Именно 
из-за неё Стюарты, в своё время, не смог-
ли построить систему абсолютизма, за 
которую они отчаянно и долго боролись.

Подобная система местного само-
управления была внедрена и в Соединен-
ных Штатах, где, как и в случае с положе-
нием о независимости судебных органов 
от других властных инстанций, она полу-
чила более серьёзное правовое развитие, 
нежели было в той стране, откуда она 
родом. Однако, несмотря на то, что ад-
министративная система Соединенных 
Штатов (в силу адаптации английской 
системы местного самоуправления и сле-
дования принципу «разделения властей») 
имела юридическую независимость от 
органа власти, официально транслиру-
ющего государственную волю, т. е., ска-
жем прямо, от законодательной власти 
– на деле всё же попала под контроль по-
литической партии. В результате адми-
нистрация всё же во многом оказалась 
«под пятой» у политиков, что привело к 
снижению эффективности администра-
тивного руководства. Также среди не-
гативных последствий установившейся 
иерархии можно выделить следующее: 
часто администрация используется по-
литиками, дабы влиять на волеизъяв-
ление государства, а иногда и для того, 
чтобы формальное выражение воли го-
сударства противоречило его истинной 
воле. Подобные следствия неизбежны, 
когда контроль политического органа 

власти над административным органом 
осуществляется за надлежащими преде-
лами, как уже было замечено нами ранее.

Сказанное не следует понимать как 
призыв к тому, чтобы полностью вывести 
административную систему из-под по-
литического контроля, по образу судов. 
Такое требование не может быть принято 
в одно мгновение. Волеизъявление госу-
дарства во многом зависит от активной 
инициативы со стороны администра-
тивных органов, в противном случае за-
кон так и не будет исполнен. Эти органы 
должны находиться под политическим 
контролем до самого конца, чтобы они 
проявили такую инициативу. Но с судами 
дело обстоит совершенно иным образом, 
ведь их назначение – просто исполнять 
закон в отношении физических лиц.

Однако всё же следует вернуться к 
тезису, что политический контроль над 
тем, что было принято ранее называть 
правительственной администрацией, не 
должен выходить за рамки, обрисован-
ные нами выше. Пренебрежение этим 
принципом может иметь катастрофиче-
ские последствия для общей эффектив-
ности административного руководства в 
исполнении воли государства и способ-
ности людей выражать эту волю.

Неоправданное вторжение области 
политики в область государственного 
администрирования может быть предот-
вращено (о чём как раз свидетельствует 
опыт прошлого) через определение сте-
пени независимости административной 
и судебной власти, что может быть обе-
спечено путём формирования здорового 
общественного мнения. Этот способ от-
лично показал себя на примере защиты 
судебных властей как в Англии, так и в 
Соединенных Штатах. Кроме того, это 
единственная защита, которая может 
быть предложена как судебным, так и ад-
министративным органам власти от таких 
структур, как политические партии, кото-
рые не занимают чётко определенную по-
зицию в официальной правительственной 
системе, но тем не менее способны рас-
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пространять на них своё влияния, будучи 
элементом «вне-правительственной» по-
литической системы.

Наш анализ функции политики, в ко-
нечном итоге, приводит нас к выводу, что 
она заключается как в выражении, так и 
в исполнении воли государства, но пре-
жде всего в первом, нежели во втором. 
Также она включает в себя разработку 
Конституции, законодательства, отбор 
государственных служащих и контроль 
за исполнением воли государства. Та-
ким образом, функция политики весьма 
сложна, и она не может быть возложена 
всецело на какой-то один конкретный 
орган государственной власти или же на 
ряд подобных органов.

Хотя в целом, мы можем заключить из 
всего вышесказанного, что раз функция 
политики заключается в создании и изме-
нении основного закона, то осуществля-
ется она в соответствии с конституцион-
ным соглашением, однако мы не должны 
забывать, что орган, интерпретирующий 
Конституцию, также участвует в её ис-
полнении. В американской государствен-

ной системе этот орган обычно является 
судебным.

Опять же, мы можем сказать, что ис-
полнение функции политики лежит в 
сфере законодательства, т. е. она испол-
няется каким-то законодательным орга-
ном. Однако мы должны помнить, что ис-
полнительная власть, а во многих случаях 
местные органы власти, имеют полно-
мочия издавать указы, законы, которые 
с трудом можно отличить от творчества 
федеральной законодательной власти. 
Суды также через силу судебных реше-
ний часто принимают законы.

Наконец, мы должны помнить, что 
действия Конституционного конвента и, 
в меньшей степени, действия судов, зако-
нодательных органов власти, а также ор-
ганов исполнительной и местной власти 
могут находиться (и часто находятся) под 
контролем внеправительственных пред-
ставителей власти, т. е. политических 
партий, деятельность которых оказывает 
существенное (если даже не решающее) 
влияние на отправление функций поли-
тики.
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Цель. Определить теоретико-методологическое значение научных дискуссий конца 1930-х – 
начала 1950-х гг., посвящённых проблеме периодизации централизованного русского госу-
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Результаты проведённого исследования. Автором установлены и обобщены проблемные на-
правления научных дискуссий о периодизации процесса централизации. Выявлены ключевые 
факторы, влиявшие на работу историков-марксистов. Проанализированы выводы исследо-
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Abstract.
Aim. To determine the theoretical and methodological significance of scientific discussions of the late 
1930s to early 1950s for the problem of periodization of the centralized Russian state.
Methodology and Approach. The author analyzed source materials (publications in periodicals, politi-
cal speeches) and assessed the influence of their political and ideological content on the research 
work of historians.
Results. The author establishes and summarizes the problem areas of scientific discussions of the periodi-
zation of the centralization process. The key factors that influenced the work of Marxist historians are iden-
tified. The conclusions of researchers about the criteria for and approaches to periodization are analyzed. 
In particular, the development of Marxist methodology is demonstrated in the period under consideration.
Theoretical and/or Practical Implications. The author presents a holistic view of the problem of 
scientific periodization of the creation of a centralized state. The positions of leading researchers are 
systematized. The conclusions of the article contribute to a deeper understanding of the features of 
the formation of the Soviet monoconcept of domestic history.

Keywords: historical concept, periodization, monoconception, historical materialism, Marxism-Len-
inism, ideology, factors

Предметом статьи являются дискус-
сии о периодизации возникновения цен-
трализованного русского государства в 
исторической литературе конца 1930-х – 
начала 1950-х гг. Цель работы состоит в 
обнаружении ведущих тенденций по соз-
данию модели периодизации складыва-
ния централизованного государства. Для 
её достижения необходимо: 1) выявить 
основные теоретико-методологические 
проблемы советской историографии рас-
сматриваемого периода; 2) рассмотреть 
процесс формирования новых подходов 
в исследовательской практике.

Проблема возникновения централи-
зованного государства была и остаётся 
одной из ведущих в отечественной исто-
рической науке. А одним из важнейших 
вопросов, с ней связанных, несомненно, 
является вопрос о научной периодизации 
данного процесса. Чёткая и ясная перио-
дизация обеспечивает подлинно научное 
понимание событий прошлого, а также 
возможность успешного преподавания 
истории как дисциплины в средних и 
высших учебных заведениях.

Установленные здесь временные рам-
ки (конец 1930-х – начало 1950-х гг.) об-
условлены особенностями развития 
отечественной науки в данное время, 
своеобразием сложившейся истори-
ографической ситуации. На этот период 
пришлось становление советской моно-
концепции отечественной истории, 
призванной по-новому объяснить исто-
рический процесс в соответствии с ос-
новополагающими принципами истори-
ческого материализма. Работа историков 
в эти годы протекала в условиях мощ-
ного воздействия со стороны партийно-
правительственных структур [1, с. 169] 
и лично И. В. Сталина. По замечанию 
А. Н. Фукса, «новая концепция истории 
страны требовала новой периодизации, 
контуры которой были чётко намечены 
И. В. Сталиным» [9, с. 299].

Создание стройной схемы периоди-
зации централизованного государства 
было необходимо для создания единой 
концепции отечественной истории на 
теоретико-методологических основах 
марксизма-ленинизма и совершенствова-
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ния понятийного аппарата исторической 
науки.

Вопросы периодизации явились важ-
нейшим аспектом полемики внутри ака-
демического сообщества с конца 1930-х 
гг. Это время стало кульминацией борь-
бы с исторической концепцией М. Н. По-
кровского, имевшей существенный вес в 
науке до начала 1930-х гг. [7, с. 260]. Ядром 
идей Покровского был тезис о торговом 
капитале как ведущем факторе историче-
ского процесса. Именно его учёный видел 
в основе централизации русских земель. 
Однако предложенная Покровским пери-
одизация давала смутные представления 
о границах исторических периодов и, что 
важно, слабо привязывала их к марксист-
скому учению об основных обществен-
ных формациях. В то время как фор-
мационная теория, начиная с 1920-х гг., 
рассматривалась советской наукой как 
важнейшая составляющая научного ис-
следования и основа построения новой 
концепции отечественной истории.

Большую значимость для последую-
щих изысканий историков имели теоре-
тические замечания И. В. Сталина, кото-
рые тот делал в разное время, обращаясь 
к мировой и отечественной истории. Не-
которые контуры будущей периодизации 
образования централизованного русско-
го государства И. В. Сталин наметил в 
докладе Х съезду РКП(б) (март 1921 г.) 
и тезисах к докладу. Рассуждая об осо-
бенностях исторического процесса в 
Восточной Европе (в частности в Рос-
сии), он указал три его отличительные 
черты. Во-первых, это мощное воздей-
ствие внешней угрозы, ускорившее по-
литическую интеграцию. Во-вторых, это 
предшествование процесса централиза-
ции процессу разложения феодализма. 
В-третьих, это складывание таких госу-
дарств изначально как многонациональ-
ных. Так, И. В. Сталин утверждал, что на 
востоке Европы «процесс образования 
наций и ликвидации феодальной раз-
дробленности не совпал по времени с 
процессом образования централизован-

ных государств. Я имею в виду Венгрию, 
Австрию, Россию. В этих странах капита-
листического развития еще не было, оно, 
может быть, только зарождалось, между 
тем как интересы обороны от нашествия 
турок, монголов и других народов Вос-
тока требовали незамедлительного обра-
зования централизованных государств, 
способных удержать напор нашествия. И 
так как на востоке Европы процесс появ-
ления централизованных государств шел 
быстрее процесса складывания людей в 
нации, то там образовались смешанные 
государства, состоявшие из нескольких 
народов, еще не сложившихся в нации, но 
уже объединенных в общее государство».

Данные положения были взяты на во-
оружение советскими историками как 
руководящие. Впервые новый взгляд на 
процесс создания централизованного 
русского государства был предложен в 
конспекте школьного учебника, пред-
ложенного группой А. В. Шестакова 
(1937 г.). Авторы выделили два периода 
этого процесса, отразив их в названии те-
матических разделов: «Создание русского 
национального государства» и «Расшире-
ние русского государства». Позднее пред-
ложенные формулировки были уточнены 
в учебнике для 8-го класса, созданном под 
редакцией А. М. Панкратовой (1940 г.): в 
нём была закреплена идея о превраще-
нии России в многонациональное госу-
дарство как стержневом смысле второго 
этапа централизации. Соответствующие 
разделы носили название: «Создание 
русского национального государства» 
и «Расширение русского государства и 
превращение его в многонациональное 
государство». Эта схема в большей мере 
соответствовала посылам И. В. Стали-
на, и она в итоге закрепилась в научной 
и учебной литературе 1940-х – середины 
1950-х гг.

В том же ключе вопрос о периодиза-
ции был решён в учебнике для истори-
ческих факультетов вузов под редакцией 
В. И. Лебедева, Б. Д. Грекова и С. В. Бах-
рушина (1939 г.). Здесь он представлялся 
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следующим образом: 1) «Образование 
Русского государства при Иване III», 2) 
«Усиление Русского государства при Ва-
силии III» и 3) «Начало превращения Рус-
ского государства в многонациональное 
централизованное государство в XVI в.».

А. М. Панкратова в дальнейшем из-
менила подход к выделению хроноло-
гических этапов централизации. В ходе 
последующих доработок формулировки 
учебника для средней школы приобрели 
такой вид: «Образование централизован-
ного многонационального государства» 
и «Расширение Русского государства при 
Иване IV». При сохранении общих тео-
ретических ориентиров была изменена 
трактовка процесса: государство при-
обретает многонациональный характер 
вследствие объединительной полити-
ки Ивана III, а не как итог мероприятий 
Ивана Грозного.

Однако в понимании части научного 
сообщества, периодизация, предложен-
ная в учебной литературе, не была впол-
не удовлетворительной. В частности, на 
учёном совете Института истории АН 
СССР, обсуждавшем вторую редакцию 
учебника В. И. Лебедева, Б. Д. Грекова и 
С. В. Бахрушина, было отмечено, что с 
периодизацией в учебнике «не всё бла-
гополучно: нет необходимой чёткости». 
А годом позже в редакционной статье 
журнала «Вопросы истории» (печатного 
органа АН СССР) появилось указание о 
недостаточной проработке данного во-
проса.

В этой связи на страницах издания 
развернулась дискуссия, поднявшая 
важные вопросы о методах и принципах 
периодизации истории СССР и, в част-
ности, процесса политической центра-
лизации на Руси. Отправной точкой ста-
ла статья К. В. Базилевича, в которой он 
подступился к вопросу о чётком установ-
лении оснований, или критериев, перио-
дизации. Учёный предложил три шкалы, 
основанные на следующих признаках:

1) развитие производительных сил и 
производственных отношений;

2) изменения в политической струк-
туре феодального общества;

3) комплекс явлений, наиболее харак-
терных для выделенного исторического 
периода.

Подход К. В. Базилевича и структур-
но, и концептуально отвечал требовани-
ям марксистско-ленинского учения об 
историческом материализме, основанном 
на диалектике базисных и надстроечных 
явлений. Выдвинутые положения были 
в целом поддержаны А. А. Зиминым. 
Учёный указал на ещё один возможный 
аспект проблемы – методику выявления 
границ между историческими периодами 
внутри феодальной формации. Данная 
сторона вопроса периодизации не под-
вергалась основательной проработке, 
хотя имела большое значение для уста-
новления особенностей исторического 
процесса в России в сравнении с про-
шлым западноевропейских стран.

Не обошлось без критических заме-
чаний по поводу статьи Базилевича. Так, 
А. П. Пьянков настаивал на принятии в 
качестве ведущего критерия периодиза-
ции «типичных явлений в организации 
феодального способа производства». 
С более основательной критикой вы-
ступил П. Мирошниченко, который от-
метил недостаточность предложенных 
оппонентом критериев. Она состояла в 
отсутствии связки истории великороссов 
с историей иных народов СССР, а так-
же в невнимании к явлениям идеологии 
и культуры. Из этого заключалось, что 
«предложенная периодизация не опреде-
ляет единства разных сторон историче-
ского процесса внутри одного и того же 
периода».

Схожие нарекания высказал И. Мил-
лер. Он отметил, что, невзирая на веду-
щую роль фактора производительных 
сил в истории, периодизация «не может 
не включать важнейших явлений в об-
ласти развития надстройки». Мысль о 
явлениях надстроечного порядка развил 
В. В. Мавродин. По его утверждению, 
история государственного строительства 
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не могла быть рассмотрена обособленно 
от истории становления великорусского 
народа. По мнению учёного, эти пробле-
мы «сопровождают друг друга и являют-
ся различными сторонами одного и того 
же явления». Таким образом, методоло-
гическая модель, предложенная К. В. Ба-
зилевичем, получила как бы дополни-
тельное измерение – ещё одну «шкалу», 
в терминологии самого К. В. Базилевича.

Данная дискуссия обнаружила любо-
пытную черту методологии отечествен-
ных историков-марксистов. Советская 
историческая наука изначально выстра-
ивалась на принципе монистического 
единства, предполагавшего истолкование 
исторического процесса в контексте раз-
вития производительных сил общества. 
Однако суждения, высказанные учёными 
в конце 1949 – начале 1951 гг., показали 
их тяготение к комплексному многофак-
торному подходу в разработке проблемы 
периодизации феодальной эпохи.

Не менее показательная в этом отно-
шении дискуссия состоялась тремя го-
дами ранее на страницах тех же «Вопро-
сов истории». Толчком к ней послужила 
статья П. П. Смирнова «Образование 
Русского государства в XIV – XV вв.». 
Автор упрекал коллег-исследователей в 
отсутствии строго научных представле-
ний о природе исторического процесса. 
По его мнению, они пренебрегли «мони-
стической теорией исторического мате-
риализма», предпочтя ей эклектические 
построения.

Реакция на статью ряда учёных 
(В. В. Мавродин, К. В. Базилевич, 
И. И. Смирнов) показала «единство ис-
ходных принципиальных позиций» 
историков по вопросу изучения процес-
са централизации русского государства. 
Попытка П. П. Смирнова подверстать 
периодизацию процесса политической 
централизации под схему, нарочито вы-
деляющую производственный фактор 
как единственно значимый, потерпела 
неудачу. Отечественные историки-марк-
систы в своих ответах на указанную 

статью, хотя и выступили поборниками 
идеи о главенствующем значении произ-
водительных сил в истории, но подчер-
кнули необходимость рассматривать их 
в связи с многообразием сопутствующих 
обстоятельств, таких, как: международ-
ные отношения, география, торговля и 
т. д. К. В. Базилевич описал этот прин-
цип так: «Буржуазные историки, изучая 
множественность причин, не выделяли 
ведущую причину или выделяли её не-
правильно, тогда как марксисты рассма-
тривают эту множественность в единстве 
исторического процесса, в основе кото-
рого лежит развитие производительных 
сил человеческого общества».

Как видим, невзирая на провозгла-
шаемую приверженность историческому 
материализму, советские историки сохра-
няли многоплановость подходов к разра-
ботке ключевых вопросов отечественной 
истории, в частности, к её периодизации.

Достигнуть полного согласия в части 
определения оснований для периодиза-
ции процесса становления централизо-
ванного государства историкам-маркси-
стам не удалось. Открытыми остались 
вопросы и по другим аспектам данной 
проблемы. Примечательна дискуссия 
о формах государства в связи с посту-
пательным изменением общественных 
отношений. Отечественные историки 
жёстко привязывались к формационной 
схеме, а следовательно, и к связанным с 
ней представлениям о формах правления 
(раннефеодальная монархия, сословная 
монархия, абсолютизм). Периодизация 
феодальной эпохи (а после отказа от кон-
цепции Покровского централизованное 
русское государство безоговорочно при-
знали феодальным) требовала внятного 
логического соотнесения с конкретными 
политическими институциями.

В учебнике под редакцией А. В. Ше-
стакова (1937 г.) вопрос о форме и харак-
тере русского государства XV – XVI вв. 
специально не выделялся. Власть Ивана 
IV мимоходом определяется как само-
державная. Иначе в учебнике для вузов 
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(1939 г.), содержащем раздел «Феодаль-
ное абсолютистское государство», что на 
структурном уровне подчеркивает харак-
тер политического строя.

Впрочем, идея об абсолютистском 
характере государства в указанный пе-
риод не встретила поддержки в научном 
сообществе. С резкой критикой высту-
пили историки-правоведы С. В. Юшков 
и А. И. Денисов, настаивавшие на от-
сутствии объективных предпосылок для 
складывания абсолютистского государ-
ства в XVI в. По их мнению, обществен-
ный строй при Иване Грозном приобрёл 
черты сословно-представительной мо-
нархии. Позже эту точку зрения  поддер-
жал Л. В. Черепнин.

В то же время К. В. Базилевич пола-
гал тезис о сословном представительстве 
несостоятельным. Он был склонен ут-
верждать о «сословной феодальной мо-
нархии». А историк П. Мирошниченко 
предложил категорию «сословная монар-
хия», что, на его взгляд, удачней отража-
ло особенность русского исторического 
процесса. В итоге в литературе сохра-
нилось как понятие «самодержавие», от 
использования которого ведущие иссле-
дователи не отказались, так и заметная 
оппозиция такому подходу.

Показательна осторожность, с кото-
рой к понятию «сословно-представитель-
ная монархия» отнеслась редколлегия 
«Вопросов истории», заметив между де-
лом, что «В. И. Ленин и И. В. Сталин дан-
ным термином не пользуются».

Ни в 1940-е, ни в 1950-е гг. отече-
ственным историкам не удалось добить-
ся полного согласия по всем аспектам 
периодизации процесса создания цен-
трализованного русского государства. 
Многие вопросы остались открытыми, 
сохранили дискуссионный потенциал. 
Главным же итогом длительной поле-
мики вокруг проблемы периодизации 
процесса создания централизованного 
русского государства стала активизация 
исследовательской работы по ряду смеж-
ных проблемных направлений.

В спорах о методах и принципах новой 
периодизации отразилась во всём своео-
бразии историографическая ситуация 
конца 1930-х – начала 1950-х гг. Анализ 
дискуссий, развернувшихся в советской 
историографии по вопросам периодиза-
ции становления централизованного го-
сударства, позволяет сделать следующие 
выводы.

Во-первых, периодизация конкретно-
го исторического процесса неразрывно 
связана с пониманием его содержания, 
характера и особенностей. Посредством 
периодизации учёным задаётся модель ин-
терпретации событий и явлений, раскры-
ваются их сущностные черты. Чёткое вы-
деление периодов исторического процесса 
позволяет проследить пути его изучения, 
сформировать ясную картину прошлого. 
Создание концепции централизованного 
русского государства могло быть осущест-
влено только с опорой на строгую схему 
периодизации, что и показали дискуссии 
ведущих исследователей-марксистов.

Во-вторых, влияние политической 
идеологии на развитие исторической 
мысли способно проявиться как через 
подсказанные политическим руковод-
ством теоретические схемы, так и через 
предложенный сверху набор опорных 
понятий, задающих смысловую матрицу 
последующих научных изысканий. По-
нимание особенностей историографи-
ческой ситуации конца 1930-х – начала 
1950-х гг. невозможно без учёта идейно-
политического фактора. Как отмечает 
А. Н. Фукс, «суть концепции не может 
быть понята вне анализа её теоретико-
методологических и политических ос-
нов» [8, с. 104–105]. Это в полной мере 
относится к формированию подходов 
в рассмотрении этапов централизации 
русского государства.

В-третьих, методология периоди-
зации сложных процессов не способна 
удержаться в тесных рамках монисти-
ческой теории. Последние неизбежно 
деформируются в ходе обстоятельного 
многостороннего изучения данной про-
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блематики. Это ясно показала полемика 
вокруг методологических основ пери-
одизации централизованного русского 
государства в середине 1940-х гг. Провоз-
глашаемая историческим сообществом 
приверженность теоретическим прин-
ципам марксистско-ленинского учения 
о материалистическом монизме не поме-
шала ведущим исследователям процессов 
централизации выстраивать концепту-
альные схемы, включавшие широкий на-
бор движущих сил и факторов.

Все указанные явления мы наблюда-
ем в развитии научных представлений 

о периодизации процесса образования 
централизованного русского государства 
в трудах отечественных учёных конца 
1930-х – начала 1950-х гг. Это указыва-
ет на сложность историографической 
ситуации данного периода. Дискуссии 
отечественных учёных-марксистов спо-
собствовали углублению теоретико-ме-
тодологических представлений истори-
ческой науки, уточнению её понятийного 
аппарата, совершенствованию подходов 
в исследовательской работе.

Статья поступила в редакцию 28.10.2020
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инТерПреТация ГоСУдарСТВенноЙ ПолиТиКи ПраВиТелЬСТВа 
алеКСандра iii В СоВеТСКиХ и СоВременнЫХ ШКолЬнЫХ 
УЧебниКаХ иСТории
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Аннотация.
Цель. Определить особенности интерпретации идеологии государственной политики Россий-
ской империи периода правления Александра III в школьных учебниках советского и постсо-
ветского периодов по отечественной истории. 
Процедура и методы исследования. Авторами произведен сравнительный анализ содержания 
советских и современных учебников отечественной истории, касающийся оценки правления 
Александра III.
Результаты проведённого исследования. Историографически проверена зависимость оценки 
государственной политики правительства Александра III и глубина представления историче-
ского материала в зависимости от идеологических установок определенного времени состав-
ления учебников по отечественной истории в советский и постсоветский период.
Теоретическая/практическая значимость заключается в определении факторов, влияющих 
на оценку государственной политики Российской империи периода правления Александра III в 
учебниках отечественной истории советского и постсоветского периодов.

Ключевые слова: государственная политика, идеология, Россия (конец XIX в.), Александр III, 
учебник истории1

interpretation of the state policy of the government of 
aleXander iii in soviet and modern school history teXtBooKs
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24 ul. Very Voloshinoy, Mytishchi 141014, Moscow Region, Russian Federation

Abstract.
Aim. To characterize how school textbooks apply ideology to interpret official state policy of the 
Russian Empire during the reign of Alexander III according to their publication in the Soviet and 
post-Soviet periods, respectively. 
Methodology and Approach. The authors make a comparative analysis of the content of Soviet and 
modern textbooks of Russian history, specifically their assessment of the reign of Alexander III.
Results. The authors empirically verify the ideological correlation of school textbooks’ interpretation 
of state policy during the reign of Alexander III, as well as depth of presentation of historical material, 
with prevailing contemporary attitudes at publication in the Soviet versus post-Soviet period.
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Theoretical and/or Practical Implications. The ideological factors that influenced school textbooks’ 
assessment of the Russian Empire’s state policy during the reign of Alexander III during the Soviet 
versus post-Soviet periods are determined.

Keywords. Internal and foreign policy of Russia at the end of the nineteenth century, Alexander III, 
ideology of state policy, Soviet history textbooks

Государственная идеология – важ-
нейший инструмент социального разви-
тия, а ее наличие является необходимым 
условием функционирования страны. 
Поэтому научные работы, посвящен-
ные исследованию идеологии государ-
ственной политики Российской империи 
второй половины XIX в., приобретают 
особую теоретическую и практическую 
важность. Специфика государственной 
идеологии состоит в том, что она при-
звана обеспечивать единство общества, 
способствовать достижению согласия 
различных политических и социальных 
групп в целях стабильного развития 
страны. 

Важнейшим звеном формирования 
государственной идеологии у детей и 
подростков являются школьные учебни-
ки по отечественной истории: «истори-
ческая наука получает прямой выход в 
социальную практику в школьных учеб-
никах истории, которые, формируя ми-
ровоззрение подрастающего поколения, 
решают образовательные и воспитатель-
ные задачи» [3, с. 4].

Характеристика идеологии государ-
ственной политики Российской империи 
периода правления Александра III как 
консервативной и государственно-охра-
нительной появляется уже в первых со-
ветских учебниках и впоследствии в той 
или иной форме встречается практиче-
ски во всех учебниках истории советско-
го периода. В советской историографии 
утвердился даже специальный термин – 
«контрреформы», призванный букваль-
но одним словом охарактеризовать всю 
внутреннюю политику Александра III. 

Заметно меняется концепция учебни-
ков по истории в постсоветский период. И 
хотя в целом идеология государственной 
политики Российской империи периода 

правления Александра III в исследуемых 
учебниках по истории России опреде-
ляется как государственно-охранитель-
ная и консервативная, авторы пытаются 
глубже понять основы государственной 
политики Александра III на основе вни-
мательного изучения большого количе-
ства исторических фактов, имеющих от-
ношение к его деятельности. 

С введением новых учебных планов 
и программ ГУСа в 1923/1924 учебном 
году до 1934 г. преподавание истории как 
учебного предмета было исключено в се-
милетней школе, а в старших классах в 
рамках обществоведения изучались исто-
рия труда, новейшая история и политика 
советской власти. По этому поводу вид-
ный историк советской эпохи М. Н. По-
кровский писал: «Восемь-девять лет тому 
назад история была почти изгнана из 
нашей школы – явление, свойственное 
не одной нашей революции. Детей и под-
ростков занимали исключительно совре-
менностью …» [2, с. 120].

Решением Политбюро ЦК ВКП(б) от 
20 марта 1934 г. преподавание истории 
было восстановлено,  а также была ут-
верждена авторская группа для создания 
учебника по истории СССР. Советское 
руководство придавало огромное значе-
ние новому школьному учебнику исто-
рии, о чем свидетельствует тот факт, что 
утверждался учебник высшим руковод-
ством страны – Сталиным, Кировым и 
Ждановым. Они лично прочитали и со-
ставили рецензии на авторские конспек-
ты  учебников. Мнение рецензентов было 
отрицательным, поскольку авторская 
группа «…не выполнила задания и даже 
не поняла своего задания. Она составила 
конспект русской истории, а не истории 
СССР. То есть истории Руси, но без исто-
рии народов, которые вошли в состав 
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СССР»; существенным недостатком про-
ектов учебников, по мнению указанных 
выше руководителей страны, было то, 
что в них не была подчеркнута «аннекси-
онистско-колонизаторская роль русского 
царизма», а также его «контрреволюци-
онная роль <…> во внешней политике»1.

Исходя из указанных идеологических 
установок советских лидеров, становит-
ся понятным, почему в «Кратком курсе 
истории СССР» под редакцией профес-
сора А. В. Шестакова, 1937 г. издания, пе-
риод правления Александра III отдельно 
вообще не упоминается. Характеризуя 
в главе 43 «Капитализм в России» эко-
номическое положение, автор указыва-
ет: «После реформы 1861 года десятки 
миллионов крестьян продолжали жить 
в ужасной нищете и бесправии <…> К 
концу XIX века половина всех крестьян 
стала бедняками …»2. Вывод вполне со-
ответствует духу времени: «Одинаково 
бесправны были в царской России и ра-
бочий, и крестьянин»3.

Комментируя подобного рода оцен-
ки деятельности Романовых в советской 
учебной литературе, А. П. Шевырев от-
мечает: «Полного табу на публикации 
текстов о Романовых не было <…> Такое 
двойственное отношение к Романовым 
начало складываться с 1930-х гг., когда, 
с возрождением имперских ценностей 
и восстановлением преподавания граж-
данской истории в школе, официальная 
идеология вынуждена была отказаться 
от полной деперсонификации полити-
ческой истории, характерной для вто-
рой половины 1920-х гг.. Фактическая 
периодизация политической истории по 
царствованиям приводила к тому, что 
в учебной литературе появились цари и 
императоры. Залогом их допуска в исто-
1 Сталин И. В., Киров С. М., Жданов А. А. Замечания 

о конспекте учебника новой истории // Правда. 
1936. 27 янв.

2 Краткий курс истории СССР. Учебник для 3-го и 
4-го классов / Под ред. А. В. Шестакова (Одобрен 
Всесоюзной Правительственной Комиссией). М.: 
Учпедгиз, 1937. C. 106.

3 Там же. С. 108.

рическую память служила исключитель-
ная негативность образа» [4, с. 199].

Справедливость мнения А. П. Ше-
вырева подтверждает анализ учебников 
1950–1980 гг. Так, например, в учебни-
ке «История СССР» 1953 г. издания для 
9 класса средней школы под редакцией 
А. М. Панкратовой, оценка государствен-
ной политики Александра III не меняется, 
хотя и появляются некоторые историче-
ские подробности. По всей вероятности, 
наличие этих «деталей» должно было 
служить большей убедительности учеб-
ного материала. В §55 «Политическая ре-
акция» указанного учебника можно про-
честь: «После убийства народовольцами 
Александра II царем стал его сын Алек-
сандр III, при котором народу стало жить 
еще хуже». Проект реформ, предложен-
ный Лорис-Меликовым, был отвергнут, а 
манифест 29 апреля 1881 г. указывает, что 
царь будет действовать «… с верою в силу 
и истину самодержавной власти»4. Далее 
говорится, что Александр III всю жизнь 
боялся покушений и поэтому перебрался 
из Петербурга в Гатчину, за что и получил 
от современников ироничное прозвище 
«гатчинский пленник».

В сфере военной политики Александр 
III также проявил себя, по мнению авто-
ров указанного учебника, как крайний 
реакционер: «В армии восстанавлива-
лись порядки Николая I: возродились ру-
коприкладство и муштра. В военно-тех-
ническом отношении армия всё больше и 
больше отставала от Западной Европы»5. 
Столь же «реакционной» оценивается и 
внешняя политика Российской империи, 
превратившей страну в «величайший ре-
зерв западного империализма»6. 

Внутренняя политика Александра III 
также характеризуется как «крайне реак-
ционная»: «Царь был открытым врагом 
просвещения народа». Именно с этой 
4 История СССР. Учебник для 9 класса средней шко-

лы / К. В. Базилевич, С. В. Бахрушин, А. М. Пан-
кратова, А. В. Фохт; под ред. А. М. Панкратовой. 
М.: Учпедгиз, 1953. С. 286.

5 Там же. С. 288.
6 Там же. С. 289.
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позиции оценивают авторы знаменитый 
циркуляр «о кухаркиных детях» 1887 г. 
Подтверждением реакционной полити-
ки в сфере науки и просвещения служит, 
по мнению авторов учебника, и новый 
университетский устав 1884 г., который 
лишил советы университетов «права вы-
бирать ректора и профессоров». И даже 
сокращение женского образования трак-
туется как реакционное влияние царицы, 
которая, по мнению авторов учебника, 
утверждала, что «дело женщины – семья 
и кухня»1.

Формирование образа царя-угнетате-
ля народов России формировался с са-
мого раннего возраста. Так, например, в 
учебной книге для 4-го класса «История 
СССР», 1961 г. издания, читаем: «Русское 
государство было одним из самых боль-
ших государств на земле. Около 60 боль-
ших и малых народов объединяло оно», 
однако «… нерадостна была жизнь наро-
дов в царской России. Все они жестоко уг-
нетались и царскими правителями, и сво-
ими богачами. Капиталисты и помещики 
держали трудящихся в темноте и невеже-
стве», потому что «… царь, капиталисты 
и помещики боялись, что все угнетенные 
народы объединятся и поднимутся на ре-
волюционную борьбу. Поэтому они ста-
рались поссорить народы. Они натравли-
вали один народ на другой»2.

Особый интерес представляет собой 
также пособие для учителя «Изучение 
элементарного курса истории СССР в 
VII классе». В разделе «Культурная жизнь 
России в 1-й половине XIX в.» дается точ-
ный план изучения нового материала, од-
ним из пунктов которого значится: «Ца-
ризм – враг просвещения и культуры». 
Далее следуют уже сформулированные 
ответы на поставленные учителем вопро-
сы: «Царизм был главным защитником 
крепостного права и душителем освобо-
дительного движения в стране, <…> кре-

1 Там же. С. 290.
2 История СССР. Учебная книга для 4-го класса / 

С. П. Алексеев, В. Г. Карцов. М.: Учпедгиз, 1961. 
С. 37–38.

постное право и царизм характеризуются 
как враги просвещения и культуры». Ни-
каких альтернативных точек зрения по 
данной теме не предусматривается. В по-
собии строго указывается, что «… обоб-
щая сказанное школьниками, учитель 
еще раз напоминает им основной вывод 
<…> о том, что уничтожение крепост-
ного права и свержение царского само-
державия являлись главными задачами, 
стоявшими тогда перед народами нашей 
страны» [1, c. 348–349] .

В учебнике «История СССР» И. А. Фе-
досова (1982 г.) характер оценок деятель-
ности царского правительства остается 
прежним, однако авторы уже не ограни-
чиваются общими выводами, а подроб-
но расписывают трагическое положение 
народа во всех сферах общественно-по-
литической и культурной жизни: «Ца-
реубийство произвело огромное впе-
чатление как в России, так и границей, 
однако никакого облегчения народу оно 
не принесло и к тому же стало поводом 
для усиления реакционной политики и 
политических репрессий. Место старого 
царя занял новый»3. 

Далее следует характеристика Алек-
сандра III, как человека ограниченного, 
«ниже среднего ума, ниже средних спо-
собностей и ниже среднего образования» 
– так, по словам авторов учебника, харак-
теризовали Александра III даже самые 
близкие ему люди4.

Затем авторы переходят к характери-
стике государственной политики и мето-
дов управления Александра III, в частно-
сти: «Он был крайним реакционером. От 
своих министров он требовал, чтобы они 
«не задавались бы несбыточными фанта-
зиями и паршивым либерализмом»»5. 

Вся политическая деятельность Алек-
сандра III характеризуется не только как 
крайне консервативная и реакционная, 

3 История СССР. Учебник 8 класс. Утвержден Ми-
нистерством просвещения СССР / И. А. Федосов. 
М.: Просвещение. 1982. С. 162.

4 Там же. С. 164.
5 Там же.
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но и трусливая: «Буржуазные реформы 
60-70-х годов казались Александру III 
слишком либеральными. Некоторое 
время правительство выжидало: оно бо-
ялось развертывания революционных 
событий, однако, убедившись в слабости 
народовольческого движения, перешло 
к открытой реакции <…> Для усиления 
борьбы с революционным движением 
были расширены права правительствен-
ной администрации <…> Произвол по-
лиции ничем не ограничивался»1. 

Та же картина государственного де-
спотизма предстает и в сфере «крестьян-
ской политики»: «Царские законы еще 
более затруднили выход крестьян из об-
щины и раздел имущества крестьянской 
семьи», а также в сфере просвещения, 
культуры и образования: «Беспощадно 
преследовалась демократическая печать. 
Реакционная политика проводилась в об-
ласти просвещения: было уменьшено ко-
личество учебных заведений, резко огра-
ничен прием в университеты, повышена 
плата за обучение»2. 

Ну и, наконец, в отношении населения 
национальных окраин, по мнению авто-
ров учебника, Александр III также успел 
проявить себя как ярый националист: 
«Усилился гнет царизма на национальных 
окраинах. Проводилась насильственная 
русификация нерусских народностей, т. е. 
насаждался русский язык, русские обычаи, 
преследовалась национальная культура»3.

Побудительными причинами прове-
дения государственной политики Алек-
сандра III, по мнению авторов учебни-
ка под редакцией А. Н. Сахарова, стала 
убежденность Александра III в том, что 
«… убийство его отца, реформатора и ос-
вободителя крестьянства, стало возмож-
ным из-за ослабления самодержавной 
власти»4. 
1 Там же.
2 Там же. С. 165.
3 Там же.
4 История с древнейших времен до конца XIX века: 

учебник для 10 класса общеобразовательных учреж-
дений. Базовый уровень / А. Н. Сахаров, Н. В. Загла-
дин. М.: Русское слово – учебник, 2013. С. 406.

Авторы учебника «История. Россия 
и мир» (О. В. Волобуев, В. А. Клоков, 
М. В. Пономарев, В. А. Рогожкин) счита-
ют, что внутриполитический курс Алек-
сандра III носил противоречивый ха-
рактер: «Несмотря на успешное в целом 
экономическое развитие страны в конце 
XIX века, политические и социальные 
преобразования в России были при-
остановлены и даже повернуты вспять»5. 
Оценивая реформы Александра II, авто-
ры отмечают: «Преобразования эпохи 
Великих реформ оказали решающее воз-
действие на экономику России, которая 
в пореформенный период приобрела все 
больше капиталистических черт»6. И да-
лее, рассматривая экономическое разви-
тие страны уже в период правления Алек-
сандра III, авторы подтверждают данный 
тезис большим количеством фактов из 
сферы промышленного, финансового и 
сельскохозяйственного развития. Оцени-
вая же идеологию государственной поли-
тики Александра III в целом, они харак-
теризуют её как «полицейский режим»: 
«Внутриполитический курс Александра 
III носил противоречивый характер. В по-
литической области он характеризовался 
приостановкой либеральных преобразо-
ваний, а в дальнейшем и консервативным 
пересмотром некоторых из них»7.

Сходной позиции в отношении госу-
дарственной идеологии в период прав-
ления Александра III придерживаются 
и А. А. Левандовский в своем учебнике 
«История России XVIII–XIX веков». По-
ложительно оценивая экономические 
преобразования Александра III, автор 
отмечает, что «… во внутриполитиче-
ской сфере Александр III последователь-
но придерживался реакционного курса. 
Он критически оценивал реформы, про-
веденные его отцом. Реальная политика 
<…> правительства была направлена, 
5 История. Россия и мир. 10 кл. Базовый уровень: 

учеб. для общеобразоват. учреждений / О. В. Воло-
буев, В. А. Клоков, М. В. Пономарев, В. А. Рогож-
кин. 12-е изд., стереотип. М.: Дрофа, 2013. С. 313.

6 Там же. С. 322.
7 Там же. С. 329.
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прежде всего, на нейтрализацию «губи-
тельных последствий» реформ 60-70-х гг. 
и потому получила вполне оправданное 
название контрреформ»1.

В учебнике «История России» базо-
вого уровня для 10 класса под редакцией 
А. Ф. Киселева и Н. И. Павленко (2013 г.) 
деятельность правительства Алексан-
дра III отдельно вообще не рассматри-
вается. Изложение исторического мате-
риала осуществляется на основе цифр и 
показателей статистической отчетности, 
то есть максимально «объективно», без 
каких-либо оценочных суждений, ко-
торые, видимо, авторы предлагают уча-
щимся сделать самостоятельно на основе 
анализа приведенных в учебнике фактов.

В новой редакции учебника «Исто-
рия России» для 10 класса под редакци-
ей Н. И. Павленко (2013 г.) те же авторы 
в целом также оценивают деятельность 
Александра III, как политику контрре-
форм. При этом они как бы оправдыва-
ют эту политику непоследовательностью 
и противоречивостью самих великих 
реформ Александра II: «Первые поре-
форменные десятилетия показали, что 
самодержавие плохо уживалось с учреж-
дениями, появившимися в результате ре-
форм 1860-х гг. Местное самоуправление, 
новые суды, университетская автономия 
внесли противоречия в систему управле-
ния, лишив её дореформенной целостно-
сти и монолитности. Власть, по природе 
своей призванная быть всеохватываю-
щей и монопольной, не могла мириться 
с теми зачатками демократии, что были 
заложены преобразованиями»2.

Существенно меняется тональность 
оценок деятельности Александра III в 
учебнике «История России» для 8 класса 
(2015 г.) – раздел, посвященный правле-
1 История России XVIII–XIX веков. 10 класс: учеб. 

для общеобразоват. учреждений: базовый уровень 
/ А. А. Левандовский. 8-е изд. М.: Просвещение. 
2012. С. 165.

2 История России. 10 класс. Углублённый уровень. 
Часть 2. Учебник / Н. И. Павленко, Л. М. Ляшен-
ко, В. А. Твардовская; Под ред. Н. И. Павленко. М.: 
Дрофа, 2013. С. 234.

нию Александра III, предваряется сло-
вами: «Александр III изменил жизнь в 
стране. Ускорилось развитие российской 
экономики, росли города, строились же-
лезные дороги, открывались школы и 
больницы. Это был следующий этап мо-
дернизации российского общества, нача-
тый еще при Петре I». При этом авторы 
придерживаются взвешенной позиции, 
указывая на явные социальные противо-
речия в развитии государства: «Но не все 
были довольны реформами. Чиновники в 
новых условиях теряли свою власть. По-
мещики были недовольны тем, что лиша-
лись своих привилегий и права владеть 
крестьянами как рабами. Крестьяне были 
недовольны освобождением без земли. 
Появившиеся в стране террористические 
группы совершали покушения на выс-
ших чиновников императора»3.

Оценка деятельности царского пра-
вительства периода правления Алексан-
дра III в советских учебниках истории 
носила крайне идеологизированый ха-
рактер. Реальные достижения России в 
экономике, культуре, внешней и внутрен-
ней политики в 1880–1890 гг. либо замал-
чивались, либо давались исключительно с 
точки зрения развития революционного 
движения, что в итоге приводило к абсо-
лютизирующей отрицательной оценке де-
ятельности правительства Александра III.

В постсоветский период акценты исто-
риков несколько изменились, однако об-
щая характеристика государственной 
политики Российской империи периода 
правления Александра III как крайне «кон-
сервативной» осталась прежней. Утвер-
дившийся в отечественной историографии 
термин «контрреформы» в отношении де-
ятельности правительства Александра III 
благополучно перешел в большинство со-
временных школьных учебников истории.

Статья поступила в редакцию 23.01.2020

3 История России: учеб. для 8 кл. спец. (коррекцион-
ных) образоват. учреждений для детей с нарушения-
ми интеллекта (умственно отсталых) / Б. П. Пузанов 
и др. М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2015. С. 279.
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ЭТниЧеСКое измерение СоциУма В Теории раннеГо ХриСТианСТВа 
v В.: аВГУСТин о народаХ и иХ ВзаимооТноШенияХ

Епифанова Т. В.
Дипломатическая академия МИД РФ 
119021, г. Москва, ул. Остоженка, д. 53/2, стр. 1, Российская Федерация

Аннотация.
Цель. Исследование теории происхождения и развития этносов, а также и их взаимодействий 
в учении отца церкви Августина.
Процедура и методы исследования основаны на системном и терминологическом анализе 
данных  главного труда Августина «О граде Божьем» с привлечением трактатов «Энхиридион» 
и «О согласии евангелистов». 
Результаты проведённого исследования. Этносы (gentes) в учении отца церкви представляют 
собой кровнородственные племенные коллективы, отличающиеся происхождением от разных 
библейских предков, различием языков и территорий расселения. Этносы отличаются от на-
родов, понимаемых как совокупность граждан или подданных государства или как упорядо-
ченное законами сообщество. Если народы составляют государства земного града, то этносы 
– это элементы Града Божьего, опосредованные к нему институтом христианской церкви. От-
ношения между народами рассматриваются Августином с позиций распространения христи-
анской религии и расширения масштабов церкви, а отношение к войнам как к неизбежному 
злу, что определило разработку им принципов и положений теории справедливой войны в 
международных и межэтнических взаимодействиях.
Теоретическая/практическая значимость. Вопросы этнической общности в теории Августина, 
как и его представления о месте этносов в позднеантичной государственности, межгосудар-
ственном и международном взаимодействии ранее специально не изучались ни в отечествен-
ной, ни в зарубежной литературе.1

Ключевые слова: Аврелий Августин (блаженный), этнос, народ, церковь, справедливая война 
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Abstract.
Aim. To study the theory of the origin and development of ethnic groups, as well as their role in 
teachings, in the writings of the church father Augustine, who lived in the period of late antiquity and 
whose views determined the doctrine of the Catholic Church (Augustinianism) from the fifth century 
to the era of the “high” Middle Ages.
Methodology and Approach. Using systemic and terminological analysis, Augustine’s chief work, De 
Civitate Dei, as well as his treatises Enhiridion and On the Consent of the Evangelists, are studied for 
their ideas about ethnic groups and their role in society. 
Results. Ethnoses (gentes) in the teaching of Augustine are blood-related tribal collectives distin-
guished from one another by their origin with different biblical ancestors, their language differences 
and their settlement territories. In his work, ethnic groups differ from peoples understood as a col-
lection of citizens, subjects of the state or a community ordered by laws: peoples constitute the 
states of the earthly city, whereas ethnic groups are elements of the City of God, connected to it 
through the institution of the Christian church. Relations between nations are considered by Au-
gustine from the standpoint of the spread of Christianity and expansion of the church. The military 
campaign of the Germans against the Roman Empire, as well as his own concept of history, prede-
termined Augustine’s attitude to wars as an inevitable evil and his development of the principles and 
practice of the just war in international and interethnic interactions.
Theoretical and Practical implications. Issues of ethnic community in Augustine’s theory, as well 
as his ideas about the role of ethnic groups in statehood and interstate and international interac-
tion, seem important for understanding the content of the early Christian doctrine he promulgated, 
as well as the European worldview that developed in the early Middle Ages. These issues have not 
been specifically studied in either Russian or foreign literature, despite a significant amount of extant 
research on the theoretical legacy of Augustine.

Keywords: ethnos, ethnic community, people, Church, family, just war, Augustine

В богатом письменном наследии авто-
ритетного отца христианской церкви Ав-
густина (354–430 гг.), включающем раз-
нообразные памятники мысли от писем и 
посланий до монументальных трактатов, 
сохранившихся до наших дней, много 
внимания уделено человеку и его обще-
ственному измерению: сообществам в 
разных формах – семье, государству, 
церкви, этносу.

Последнее из перечисленных сооб-
ществ наименее изучено в его произведе-
ниях. Исключением стало исследование 
феномена «христианского народа» в тео-
рии Августина, предпринятое С. В. Расса-
диным, пришедшим к выводу, что теолог 
«осуществил концептуальный перевод 
всех форм античных социальных «мно-
жеств» к одному универсальному по-
нятию «народ» (populus), предложив по-
следующим мыслителям принципиально 
новую идею религиозного общества – 
«respublica christianorum», обладающего 

сверхприродной сущностью, но при этом 
существующего в виде реального земного 
сообщества» [7, с. 180–184].

Соглашаясь с приведенным мнени-
ем, необходимо обратить внимание и 
на этническое сообщество, библейскую 
священную историю появления народов 
и их взаимоотношений, отраженную в 
идеологии раннего средневековья, яр-
ким представителем которого был Авгу-
стин.

Происхождение этносов

Основываясь на ветхозаветной книге 
Бытия, Августин пишет о происхождении 
народов (gentes) от трех человек, сыновей 
Ноя, от которых «получили начало рас-
сеянные по странам земли семьдесят три, 
или <…> семьдесят два народа (gentes) и 
столько же языков (linguas). Народы эти, 
разрастаясь, наполнили и острова. Число 
народов, впрочем, значительно превы-
сило число языков. Мы знаем в Африке 
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очень много варварских народов, говоря-
щих одним языком»1. 

Этническое сообщество Августин 
определяет преимущественно термином 
gens, употребляя также genus, familia и 
domus в схожих смысловых значениях. 
Устойчивая связь народа (gens) и языка 
(lingua) изначально обозначена Августи-
ном и свойственна этническому сообще-
ству, контекст же высказывания в целом 
дает основания полагать, что речь идет о 
племенной этнической общности. 

Продолжая толкование ветхозаветно-
го текста (XVI книга «О граде Божьем») 
Августин отметил, что основателями 
gentes были Сим, Хам, Иафет. Потомки 
Иафета стали родоначальниками 15 на-
родов, потомки Сима основали 27 наро-
дов, а Хама – 312. «Если сыновья многих 
(потомков Ноя. – Т. Е.), – полагает Ав-
густин, – не упомянуты, то потому, что, 
рождаясь, они присоединялись к другим 
народам, а сами произвести народы не 
могли»3. Основателями народов стали 
потомки пяти поколений сыновей Ноя. 
Следуя книге Бытия, Августин считает 
разделение народов и языков божьим 
наказанием: «за нечестивое превозно-
шение народы были наказаны различи-
ем языков, подверглись разделению»4. В 
семействе (familia) Евера «по разделении 
других народов (ceterae gentes) иными 
языками, сохранился тот язык, о котором 
не без основания думают, что он прежде 
был общим для всего рода человеческо-
го (humano generi), то язык этот и назван 
был потом еврейским»5.

Таким образом, в толковании Авгу-
стина присутствует взаимосвязь понятий 
1 Augustinus Aurelius (далее – Aug.), De Civitate Dei 

(далее – DCD), XVI, 6. Здесь и далее цит. по изда-
нию: Augustinus Aurelius. Opera Omnia. Ed. Froben. 
Basiliae. 1569. Перевод на русский язык цит. по 
изданию: Блаженный Августин. О граде Божием, 
в двадцати двух книгах. Т. 1–4. М.: Спасо-Преоб-
раженский Валаамский монастырь, 1994 (репринт 
изд. 1905–10 гг.)

2 Aug., DCD, XVI, 3.
3 Ibid.
4 Aug., DCD, XVI, 11.
5 Ibid.

семья – народ – род человеческий (familia 
– gens – genus), где genus – не этническое 
понятие. В соответствии с ветхозаветной 
библейской традицией Августин выво-
дит происхождение народов, как этниче-
ских сообществ, от одного предка через 
большесемейные племенные кровнород-
ственные коллективы, отличающиеся 
языком и территорией расселения.

Логику происхождения народов (gen-
tes) нарушает одно исключение, описан-
ное Августином. Это сын Хама Нимрод, 
основатель Вавилона, которого невоз-
можно считать основателем народа (gen-
tem) из-за отсутствия собственного языка, 
смешения языков и народов в Вавилонии6. 
Поэтому теолог пишет о 72 народах, про-
изошедших от 73 библейских предков.

«Имена этих народов (gentium vocabu-
la) отчасти сохранились, так что и в насто-
ящее время видно, откуда они произошли: 
как ассирияне от Ассура, евреи от Евера; 
отчасти же изменились, от давности до та-
кой степени, что едва ученейшие исследо-
ватели древностей в состоянии разгадать 
по ним происхождение (origines) не всех, 
а лишь некоторых народов (gentium)»7. 
Причем, «если рассмотреть и все вообще 
имена, более окажется измененных, чем 
удержавшихся»8. Следовательно, взаимос-
вязь названия народа (gentium vocabula) 
с его происхождением от основателя 
(origines gentium - Assur, Heber) установить, 
чаще всего, невозможно.

Таким образом, в De civitate Dei, gens 
– племенная этническая общность людей, 
связанных кровным родством, общим 
языком и происхождением от единого 
библейского предка.

Сочетание кровнородственного кол-
лектива с именем его основателя обознача-
ется у Августина не только термином gens, 
но также и термином domus. Например, 
он пишет: «Вергилий называет властолю-
бивейший град домом Ассарака (domum 
Assaraei), разумея под этим именем римлян 
6 Aug., DCD, XVI, 4.
7 Aug., DCD, XVI, 11.
8 Ibid.
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(Romanos), которые ведут свое происхож-
дение от Ассарака через троян; и их же на-
зывает домом Энея (domum Aenae): потому 
что пришедшие под его предводительством 
в Италию трояне основали Рим. Поэт под-
ражал на этот раз Священному Писанию, 
в котором домом Иакова (domum Jacob) 
называется многочисленный народ еврей-
ский (populus Hebraeorum)»1.

В интерпретации Августина domus 
обозначает этническую общность, про-
исходящую от определенного предка, что 
сближает смысловое содержание domus 
и gens. Разница же употребления терми-
нов определена самим контекстом: domus 
Августин использует в повествовании об 
основании Римского государства (civitas 
– град, Рим). Термином gens им названа 
этническая общность безотносительно ее 
государственной принадлежности. 

В XIX книге De civitate Dei Августин 
пишет: «дом (domus) человека должен 
быть началом или частичкою града 
(civitatis)»2. Эта мысль Августина не ори-
гинальна, она типична для греко-рим-
ской античной мысли в целом. Достаточ-
но вспомнить Аристотеля: «всякая семья 
составляет часть государства»3. Или Ци-
церона: «в человеческом обществе есть 
много ступеней <…> более тесны связи и 
узы между родными, исходя из <…> неиз-
меримого общества человеческого рода, 
люди замыкаются в малое и тесное»4. 

В неразрывной связи с государством5 
или законом божьим употреблен  тер-
мин populus для обозначения народа. 
Именно как populus представлен у Авгу-
стина еврейский народ в периодизации 
его существования: «по таким периодам 
времени распределен был и народ Божий 

1 Aug., DCD, XV, 19.
2 Aug., DCD, XIX, 16.
3 Арист., Пол., V, 1260b. Цит. по изданию: Аристо-

тель. Сочинения: В 4-х т. Т.4. М.: Мысль, 1984. 830 с.
4 Циц., Об обязанностях, I, XVII, 53. Цит. по изда-

нию: Цицерон. Об обязанностях [Электронный ре-
сурс]. URL:  https://ogurcova-portal.com/wp-content/
uploads/2013/08/Mark-Tulliy-TSitseron-Ob-obyazan-
nostyah.pdf (дата обращения: 21.03.2020).

5 Aug., DCD, XV, 19.

(dei populus), как было угодно Богу, рас-
положившему все мерою, числом и весом 
(Прем. XII, 21). Сначала он существовал 
до закона, потом был под законом, дан-
ным через Моисея (Иоан. 1, 17), потом 
под благодатью, открытой первым при-
шествием Ходатая»6. Поэтому можно 
сделать вывод, что populus у Августина 
представляет собой организованную го-
сударством или упорядоченную божьи-
ми законами общность людей.

Интересно, что для названия еврейско-
го народа как этноса Августин употреблял 
словосочетание gens Hebraea7, а не populus. 
В XIX книге De civitate Dei он использовал 
populus для обозначения народа как сово-
купности граждан государства в контек-
сте рассмотрения определения res publica 
Цицерона8. Следовательно, со всем осно-
ванием можно сказать, что populus опреде-
лял общность граждан государства.

Евреи и римляне

В главном по значимости труде теоло-
га De civitate Dei упомянуто много леген-
дарных и реальных этносов – gentes. Это 
египтяне9, ассирийцы10, халдеи11, троян-
цы12, содомляне13, филистимляне14, индий-
цы15 эллины16, атланты17, ливийцы, персы, 
скифы, галлы, испанцы18.
6 Aug., Enchiridion ad Laurentium, sive de Fide, Spe et 

Caritate (далее – Ench.), 118.
7 Aug., De consensu Evangelistarum (далее - De cons. 

Evang.) , XII, 18; De cons. Evang., I, 12.
8 Aug., DCD, XIX, 24.
9 DCD, VIII, 23; DCD VIII, 26; DCD XII, 10; DCD, XII, 

12; DCD, XVI, 4; DCD, XVI, 11; DCD XVI, 43; DCD, 
XVIII, 5; DCD, XVIII, 39; DCD, XVIII, 40; DCD, 
XVIII, 52.

10 Aug., DCD, IV, 7; DCD, XVI, 3; DCD, XVI, 11; DCD 
XVIII, 2. 

11 Aug., DCD, XVI, 12; DCD, XVI, 13; DCD, XVI, 15; 
DCD, XVI, 24; DCD, XVIII, 2; DCD, X, 10; DCD, X, 
27; DCD, X, 32.

12 Aug., DCD, III, 2; DCD, III, 3; DCD, III, 4; DCD, I, 3; 
DCD XVIII, 19; DCD, XV, 19.

13 Aug., DCD, XVI, 22I; DCD XVI, 29; DCD XVI, 30; 
DCD, XXI, 24; DCD XXIV, 19.

14 Aug., DCD, XVII, 7; DCD XVI, 3.
15 DCD, VIII, 9; DCD, XVIII, 2; DCD, X, 32; DCD, XIV, 17.
16 DCD, XVI, 2; DCD, XV, 26.
17 DCD, VIII, 9.
18 Ibid.
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Но, несмотря на этот внушительный 
перечень, основное внимание Августина 
привлекали два народа: римляне и ев-
реи. И если Hebraei – этническое сообще-
ство, то Romani – совокупность граждан 
римского государства. Античные авторы 
римского государства периода ранней им-
перии, например Тацит, уже идентифици-
ровали римлян как граждан государства1. 
Следовательно, ко времени Августина, 
римлянин – давно неэтническое понятие, 
в отличие, например, от германца.

Как отметила Л. Сумм, «“римлянин” 
эпохи античной классики – понятие 
гражданское, не отменяющее принадлеж-
ности человека к тому или иному народу 
и не дополняющее ее» [9, с. 173–174].

Этнические общности в теории Авгу-
стина организуются и упорядочиваются 
не только и столько государством и за-
конами, сколько церковью – прообразом 
Града Божьего на земле. В De civitate Dei 
приводятся многообразные определения 
церкви. И одно из них непосредственно 
связано с этническими сообществами и 
их происхождением: «церковь (ecclesia) 
поскольку собирается из всех народов 
(ex omnibus gentibus), названа двукровною 
ради двух родов людей (duobus generibus), 
т. е. обрезанных и необрезанных, кото-
рых апостол называет иначе иудеями и 
эллинами (Рим. III. 9): трекровною же по-
тому, что «все племена (omnes gentes) вос-
становлены были после потопа от трех 
сыновей Ноя»2.

Следовательно, институт церкви но-
сит всемирный характер и состоит из 
всех этносов (omnes gentes) и конфессий 
(duobus generibus). Представители рели-
гиозных общностей – generes иудеев и 
язычников (обрезанные – необрезанные; 
иудеи – эллины) пополняют вселенскую 
христианскую церковь после обретения 
истинной веры. А этнические сообще-
ства – gentes являются структурными эле-
ментами, сумма которых создает вселен-
скую христианскую церковь.
1 Tacitus, Hist., IV, 13-15, 20-23, 54-56, 74-76.
2 Aug., DCD, XV, 26.

Очевидно, что этносы (gentes), как и 
роды людей (generes) у Августина явля-
ются составными элементами института 
вселенской церкви, а семья (domus) и на-
род (populus) – составными единицами 
государства.

Уже было отмечено, что интерес Ав-
густина к этносам ограничивается иудей-
ским и римским народами. Евреев Авгу-
стин считает богоизбранным народом3, 
история возникновения и развития кото-
рого (до Авраама) запечатлена в священ-
ных писаниях.

Совершив великий грех, евреи были 
подвергнуты Богом справедливому на-
казанию. «У иудейского народа (Hebraei 
gentis), назначенного для проповеди о 
Христе, не было никакого иного Бога, 
кроме Бога единого, Бога истинного, со-
творившего небо и землю и все, что на 
них; и за отступления от Него иудеи ча-
сто предавались во власть своим врагам; 
и ныне за тягчайшее преступление, – за 
умерщвление Христа, -– они почти изгна-
ны из самого Иерусалима, который стоял 
во главе их царства, и подчинены власти 
Рима»4.

Помимо совершенного ими велико-
го греха, евреи, как пишет Августин, не 
придерживаются истинной веры, поэто-
му они «из старших были сделаны млад-
шими (ex majoribus minores facti sunt)»5.

Римляне же, не будучи избраны Богом, 
изначально отличались свободолюбием и 
жаждой славы. В восемнадцатой главе V 
книги De civitate Dei Августин перечислил 
выдающихся, с его точки зрения, полити-
ческих деятелей доимператорского Рима. 
Среди них Камилл, Муций, Курций, Марк 
Пульвилл, Регул, Цинциннат, Фабриций. 
Августин пришел к заключению, что в 
Римской империи, «такой обширной и 
такой долговечной, знаменитой и слав-
ной доблестями столь великих мужей, 
и усилия этих мужей получили награду, 
которой добивались, и нам даны нужные 
3 Aug., DCD., XVI, 3-10.
4 Aug., De cons. Evang., XII, 18.
5 Aug., DCD, XVII, 4.
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примеры для подражания»1. «Для славы 
же человеческой и для славы нынешне-
го времени достаточно достойною счи-
талась и их жизнь. Поэтому совершенно 
справедливо были отданы в жертву славе 
их иудеи, убившие Христа»2.

В целом история еврейского и рим-
ского народов изложена Августином в 
контексте развития нравов этих наро-
дов. Совершившие тяжкий грех убийства 
Христа и не почитающие истинного Бога 
евреи отданы римлянам под господство. 
Судьба евреев в интерпретации теолога 
должна послужить примером римлянам, 
нравы которых в период империи сильно 
упали, и предостережением им на буду-
щее время: если продолжится падение их 
нравов, римляне могут быть наказаны го-
сподством других народов.

Международные отношения

Отношения власти, господства и под-
чинения одних народов другими в тео-
рии Августина обосновано происхож-
дением этносов, с одной стороны, и их 
нравственным совершенством, с другой. 
В рабовладельческом обществе, прони-
занном отношениями доминирования 
свободных над зависимыми, в истори-
ческих реалиях начавшегося завоевания 
территории Западной Римской империи 
германцами, отношения между народа-
ми и этносами мыслились в категориях 
насилия, завоевания и покорения. Эко-
номические связи между народами не 
интересуют теолога. Межэтническое и 
межгосударственное взаимодействие 
рассматривается им с точки зрения рас-
пространения христианской религии и 
превращения церкви как института во 
вселенскую, всемирную.

Августин определяет отношения под-
чинения/доминирования божественным 
произволением. Благословение Ноем 
двух сыновей, Сима и Иафета, и про-
клятие среднего, Хама, повлекло изна-
чальное неравенство между этносами, 
1 Aug., DCD, V, 18.
2 Ibid.

основателями которых они были. «Хам 
был проклят в сыне своем, как в плоде, т. 
е. в произведении своем»3. Поэтому «злой 
брат в лице своего сына, т. е. своими дей-
ствиями служит отроком, т. е. рабом для 
братьев добрых, когда добрые с уменьем 
пользуются злыми или для упражне-
ния в терпении, или для преуспевания в 
мудрости»4. Таким образом, в священной 
библейской истории, интерпретируемой 
Августином, покорение и порабощение 
одних этносов другими обусловлено бо-
жественной волей, оправдано и заслуже-
но самими народами или их библейскими 
предками.

В исторических реалиях града земно-
го, Римской империи рубежа IV–V вв., 
процесс покорения и подчинения, завое-
вания народов мыслился и осуществлял-
ся преимущественно при помощи войн, 
которые вели государства друг с другом. 
Августина принято считать одним из 
основоположников теории справедли-
вой войны, всесторонне исследованной 
зарубежными и российскими специ-
алистами. Роль Августина в разработке 
теории справедливой войны изучалась 
Б. Н. Кашниковым [3], В. Ю. Балабуше-
вичем и А. И. Гурским [1], Р. З. Рувинским 
[8], А. Б. Егоровым [2], A. Д. Куманько-
вым [5] и др. Августина называют одним 
из первых христианских мыслителей, вы-
двинувшего идеи справедливой войны 
[1, с. 19], которые, однако, еще не кри-
сталлизировались в системную доктрину 
[4, с. 37]. Отмечается акцент Августина 
на наказание греха как на справедливое 
основание начала войны, получившее 
широкие трактовки в дальнейшем и по-
служившие концептуализации доктрины 
священной войны [5, с. 142]. Главными 
принципами теории справедливой во-
йны Августина выделяют принципы пра-
вого дела и легитимной власти [6, с. 33].

Подводя итоги, можно отметить, что 
в трудах основоположника ранней док-
трины христианской церкви этническое 
3 Aug., DCD, XVI, 2.
4 Ibid.
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измерение социума чрезвычайно важно. 
Как показал анализ, этносы – gentes в его 
учении, –  основанные ветхозаветными 
библейскими предками, потомками Ноя, 
представляют собой кровнородственные 
племенные сообщества, отличающиеся 
языком и территорией расселения.

Именно gens является структурным 
элементом вселенской христианской 
церкви, так же как семья (familia) и народ 
(populus) – составными частями государ-
ства земного, организованного властью и 
законами. Этническое же измерение со-
циума в учении Августина через посред-
ство института церкви целиком и полно-
стью имеет отношение к Граду Божьему.

Вопреки пацифистскому настрою 
христианства в целом, в конкретных ус-
ловиях германского завоевания теолог 
пришел к идее о необходимости ведения 
справедливых войн в межэтнических вза-
имодействиях. Результаты справедливых 
войн и покорение одних народов други-
ми обусловлены всецело божественной 
волей.

Взаимоотношения между народами 
в граде земном определяются в учении 

теолога в соответствии с их происхож-
дением и нравственным совершенством. 
Завоевание или подчинение одних наро-
дов другими является божественной ка-
рой для покоренных народов за их грехи. 
История завоевания богом избранного 
еврейского народа римлянами-язычни-
ками тому пример.

В процессе завоевания германцами 
территории Западной Римской империи 
теория Августина давала исчерпываю-
щие ответы на запросы современников 
о происходящих событиях и их причи-
нах, несмотря на то, что сам Августин не 
знал, что ждет римлян. Он писал: «рим-
ское государство скорее расстроено, чем 
разрушено; подобное случалось с ним и 
в прежние времена, до христианства, и 
оно от такого расстройства оправлялось. 
Не следует отчаиваться в этом и теперь»1. 
Учение Августина заложило основы хри-
стианской доктрины, в которой еще дол-
гие века после падения Римской империи 
люди находили ответы на самые важные 
вопросы.

Статья поступила в редакцию 24.03.2020 
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обоСТрение ВнУТриПолиТиЧеСКоГо Положения В аВСТрии ПоСле 
УСТаноВления режима Э. долЬФУСа (1933–1934 гг.)

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

Аннотация.
Цель. Исследование установления режима Э. Дольфуса и борьба против террористической 
диктатуры (1933–1934 гг.). 
Процедура и методы исследования. Ведущими методами являются историко-генетический, 
позволяющий рассматривать исследуемые вопросы в динамике и воссоздавать между ними 
причинно-следственные связи, а также проблемно-хронологический подход, опирающийся на 
принцип историзма.
Результаты исследования. Автор приходит к выводу, что реакционные правящие круги в стра-
не уничтожили остатки демократических свобод, стремясь перейти к фашистским методам 
управления при помощи поощрения роста и политической значимости националистических 
организаций. С 1931 г. в Австрии заметно усилилась опасность национал-социализма, об-
условленная угрозами со стороны хеймвера – вооруженной гвардии крупных австрийских 
помещиков, роста фашизма в соседней Германии и профашистской политике австрийских 
правящих кругов. Особенно эта ситуация обострилась в конце 1932 г. – начале 1933 г. с пере-
ходом реакционных австрийских правящих кругов к избавлению от парламентаризма в об-
становке, когда массовое движение приняло значительный масштаб, а экономический кризис 
достиг наибольшей глубины. 
Теоретическая/практическая значимость заключается в возможности использовать результа-
ты исследования при подготовке учебных пособий по новейшей истории Европы и Америки, а 
также специальных курсов по истории Австрии.1

Ключевые слова: Первая Республика (Австрия), Энгельберт Дольфус, диктатура, террористи-
ческий режим

aggravation of the internal political situation in austria 
folloWing the rise of the dollfuss regime (1933–1934)

N. Kozyakova
Moscow Region State University 
24 ul. Very Voloshinoy, Mytishchi 141014, Moscow region, Russian Federation

Abstract.
Aim. To analyze the ascendance to power of Austria’s Dollfuss regime and the opposing struggle 
against the terrorist dictatorship (1933-1934).
Methodology. Methods of historical research are used, primarily the historical-genetic method, al-
lowing a consideration of the dynamics of the issues under study and a recreation of the cause-and-
effect relationships among them. In presenting the material, the author also refers to the problem-
chronological approach based on the principle of historicism.

 © CC BY Козьякова Н. С., 2020.



92

ISSN 2072-8360 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки 2020 / № 3

Results. The author concludes that the reactionary ruling circles in the country destroyed the rem-
nants of democratic freedoms, seeking to transition to fascist methods of governance by encourag-
ing the growth of fascist organizations.
From 1931, the danger of national socialism increased markedly in Austria, due largely to the rise of the 
Heimwehr, the armed guard of large Austrian landowners, as well as the growth of fascism in neighbor-
ing Germany and pro-fascist sympathies in Austrian ruling circles. The danger intensified in late 1932 
through early 1933, with the growing desire of reactionary elements of the Ausian ruling circles to 
institute openly fascist methods of government and eliminate parliamentarism. At this time the fascist 
movement took on significant scale and the country’s economic crisis reached its greatest depths.
Theoretical and/or Practical Implications. Findings are relevant for the preparation of textbooks on 
the modern history of Europe and America, as well as special courses on the history of Austria.

Keywords: Government of E. Dollfuss dictatorship terrorist regime, amplification reaction

Введение
Изучение исторического опыта борь-

бы за национальную независимость и 
свободу, а также против реакции и фа-
шизма по-прежнему актуально и в XXI 
в. Актуальность данной темы обусловле-
на также и тем, что в ХХ в. для перехода 
стран к социализму от капитализма от-
крывались новые перспективы, которые 
были связаны с глубокими исторически-
ми изменениями на международной аре-
не и, следовательно, требовали анализа 
состояния правящего класса, его связей 
с другими слоями населения, которые со-
вместно могли преодолеть сопротивле-
ние реакции [1, c. 92]. 

Курс на установление фашистской 
диктатуры правительство Э. Дольфуса 
взяло после роспуска парламента. В стра-
не были уничтожены остатки демокра-
тических свобод и установился режим 
жесточайшего террора. Новое руковод-
ство отбирало у рабочих все завоевания, 
которые сохранились со времени рево-
люции 1918 г. На одном из собраний хри-
стианско-социальной партии реакционер 
К. Вогуэн определил режим Э. Дольфуса 
как своего рода «контрреволюцию про-
тив 1918 г.» [5, S. 148]. Свобода печати и 
собрания была упразднена чрезвычай-
ными декретами от 7 марта. По мнению 
австрийского историка Юргена Наутца, 
свыше четырехсот плакатов и листовок, 
а также 274 номера рабочих газет было 
запрещено цензурой за два с половиной 
месяца с момента установления дольфу-

совской диктатуры. 2,5 млн. экземпляров 
достигало количество конфискованных 
изданий [13, S. 148]. В числе первых здесь 
была газета Rote Fahne, над которой обя-
зательная предварительная цензура была 
установлена еще 13 марта. Около 300 
чрезвычайных декретов было издано за 
11 месяцев диктатуры Э. Дольфуса, боль-
шая часть из них была направлена против 
трудящихся. При подготовке разгрома 
рабочего движения, фашистская клика 
усилила преследование Коммунистиче-
ской партии, которая занималась орга-
низацией борьбы с фашизмом [2, c. 60]. 
Австрийский исследователь фашизма 
Детлеф Лехнерт считает, что, прибегая к 
жесткой травле, коммунистов старались 
изолировать от масс, что должно было 
стать началом похода против рабочих, но 
партия разоблачила данные планы. Rote 
Fahne писала: «Опыт Германии доказыва-
ет, что с коммунистов начинают, <…> что 
после атак на коммунистов приходит оче-
редь всего рабочего класса» [10, S. 135].

Наступление на права трудящихся

Первым шагом на пути к ликвидации 
массовых рабочих организаций был ро-
спуск шуцбунда. В своем исследовании 
профессор Венского университета Ште-
фен Кайлитц делает вывод, что предпри-
ниматели торопились нанести подготов-
ленный удар по шуцбунду. 16 марта была 
запрещена деятельность шуцбунда в Ти-
роле, а его местный руководитель Х. Ку-
приан арестован. Это проходило под 
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предлогом напряженного положения на 
австро-германской границе и являлось 
своего рода проверкой готовности со-
циал-демократии к сопротивлению. Но 
руководство социал-демократической 
партии призвало возмущенных шуцбун-
довцев Тироля к спокойствию и заявило, 
что «дело не в названии и не в одежде» [8, 
S. 247]. Это поощряло реакцию в даль-
нейших действиях против шуцбунда. 

Немецкий историк Пауль Бернхард 
Водразка полагает, что правительство Э. 
Дольфуса начало несколько раз отклады-
вавшийся процесс по делу шуцбундов-
цев Зиммеринга, которые обвинялись в 
убийстве. Таким образом оно рассчиты-
вало создать повод для запрета шуцбун-
да. Вопреки ожиданиями сторонников 
Э. Дольфуса, оправдание шуцбундовцев 
судом вызвало волнение в правящих кру-
гах. В статье «Непонятный приговор» га-
зета Neue Freie Presse требовала немедлен-
ной ликвидации института присяжных, 
а также писала, что это – «Шаттендорф 
наоборот» [19, S. 128]. 

Действительно, социал-демократиче-
ские руководители и на этот раз ограни-
чились только словесным протестом, а 
не призвали рабочих к сопротивлению. 
Распоряжение К. Зейца о роспуске вен-
ского хеймвера было пустословным, так 
как не подкреплялось действиями. Пра-
вительство Э. Дольфуса на следующий 
день отменило его распоряжение и поста-
вило забывшегося бургомистра на место. 
Правление социал-демократической пар-
тии для того, чтобы успокоить возмущен-
ных рабочих, взамен шуцбунда объявило 
о создании дружин (Ordnerschaften) для 
наблюдения за охраной и порядком. По 
мнению Ерики Вайнцирл, в рамках пар-
тии «орднеры» не должны были иметь ор-
ганизации и вооружения, а их единствен-
ным отличительным признаком была 
красная повязка на рукаве [16, S. 12]. 

Социал-демократические руководи-
тели, допустив роспуск шуцбунда, дали 
свое согласие на разоружение рабочих. 
С этого момента аресты шуцбундовцев 

и поиски оружия приобрели еще более 
широкий характер. С марта 1933 г. по 
февраль 1934 г. у рабочих было конфи-
сковано 57 тыс. патронов, 1210 винтовок 
и 25 пулеметов1. У них оставалась только 
небольшая часть оружия, которое нахо-
дилось в надежных укрытиях. 

В это же время правительство 
Э. Дольфуса приступило к расширению 
и укреплению военно-полицейского ап-
парата. Военный министр К. Вогуэн 24 
марта резко выступил по радио против 
«нарушителей порядка» и заявил, что 
правительство будет действовать против 
них «твердой рукой». Австрийский исто-
риограф Кристиан Лука считает, что при 
этом особое внимание уделялось прини-
маемым мерам по усилению армии: на-
лаживание взаимодействия между поли-
цией, армией и жандармерией, создание 
моторизованных частей и т. д. [12, S. 74]. 
Стефан Карнер делает вывод, что в это 
время усилилась чистка армии от небла-
гонадежных элементов. За 1933 г. возрос-
ли расходы на вооружение и армию с 80 
до 86 млн. шилл., а в 1934 г. – еще на 15 
млн. шилл. [9, S. 75]. 

Таким образом, правительство Э. 
Дольфуса, добиваясь увеличения числен-
ности вооруженных сил реакции, при-
ступило в апреле к созданию из фашист-
ских формирований так называемого 
«вспомогательного корпуса»: Ostmerkische 
Sturmscharen, хеймвера, Союза фронтови-
ков и т. д. Под руководством армейских 
инструкторов вступившие во вспомога-
тельный корпус добровольческие части 
проходили военную подготовку2. Несмо-
тря на то, что данные меры проводились 
для борьбы против национал-социали-
стов, в первую очередь они были направ-
лены против революционного движения 
в стране. Приближавшийся с самого на-
1 Felber U. Staats- und Verfassungskrise: Symposium 

zum 80. Jahrestag des 4. März 1933; stenographische 
Protokolle des Nationalrates und des Bundesrates 
1933/34. Wien: Parlamentsdirektion; 2013.

2 Kriechbaumer R. «Dieses österreich retten ...»: die 
Protokolle der Parteitage der Christlichsozialen Partei 
in der Ersten Republik. Wien; 2006, 485 S. 
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чала по своему характеру к диктатуре 
фашистского типа террористический ре-
жим Э. Дольфуса знаменовал собой по-
степенный переход к открытой фашист-
ской диктатуре. В качестве клерикальной 
фашистской диктатуры он ускорил про-
цесс оформления астрофашизма.

Финансовые круги и крупные про-
мышленники с удовлетворением встре-
тили реакционные мероприятия и го-
сударственный переворот Э. Дольфуса. 
Согласно протоколам, выступая 10 мар-
та на заседании Нижне-Австрийско-
го промышленного объединения, его 
председатель О. Беллер заявил, что «хо-
зяйственные круги приветствуют наме-
рения правительства»1. Правительство Э. 
Дольфуса еще больше усилило давление 
на социальные завоевания трудящихся 
и жизненный уровень, выполняя тре-
бования монополий. 31 марта в клубе 
промышленников состоялось собрание 
крупнейших австрийских предпринима-
телей. Эрих Фрошль считает, что доклад 
генерального директора «Альпине-Мон-
тан» Г. Апольда стал триггером к приня-
тию резолюции, в которой правительству 
были выдвинуты требования «коренного 
устранения препятствий на пути сниже-
ния себестоимости австрийской продук-
ции» [7, S. 68]. 

Сильнейшим ударом по рабочим стал 
закон «О защите хозяйства» от 21 апре-
ля 1933 г., согласно которому на государ-
ственных и других «жизненно важных» 
предприятиях запрещались любые за-
бастовки, а на других предприятиях – 
забастовки политического характера. 
Вслед за этим для некоторых категорий 
рабочих государственных предприятий 
и служащих был урезан закон, а в фа-
бричных заводских комитетах сокращена 
оплата сверхурочных работ, введен при-
нудительный арбитраж, ликвидирована 

1 Protokolle des Ministerrates der Ersten Republik: 
1918–1938: Abt. 8, Kabinett Dr. Engelbert DollfuЯ: 20. 
Mai 1932 bis 25. Juli 1934, Bd. 5; 3. November 1933 
bis 16–17. Februar 1934 / Bearb. Gertrude Enderle-
Burcel. Wien; 1984, 677 S.

система коллективных договоров и от-
менен восьмичасовой рабочий день. За-
конами от 11 апреля и 30 июля для всех 
категорий рабочих были резко сокраще-
ны размеры и сроки получения пособий 
по безработице. Беате Литтиг приходит к 
выводу, что в отношении числа привле-
каемых лиц и характера производимых 
ими работ по требованию промышлен-
ников был также принят закон о расши-
рении так называемой «добровольной» 
трудовой повинности [11, S. 56]. Таким 
образом, под знаменем «борьбы с без-
работицей» для рабочих создавался ка-
торжный режим.

В своей монографии австрийский ис-
следователь Стефан Малин рассматрива-
ет, как правящая клика использовала ряд 
демагогических приемов для того, чтобы 
привлечь на свою сторону ряд мелких 
предпринимателей и скрыть истинный 
характер дольфусовской диктатуры. 
Сюда можно отнести запрет открытия 
новых предприятий в тех сферах, где 
было перепроизводство продукции, и так 
называемые законы об «охране ремесла» 
(Geverberordnungsnovelle), направленные 
«против ростовщичества». Но и здесь ин-
тересы правительства Э. Дольфуса были 
в первую очередь связаны с крупным ка-
питалом. По этому поводу газета Der oe-
sterreichische Volkswirt писала: «Для мно-
гих лиц с небольшим капиталом теперь 
исчезает последняя возможность найти 
заработок <...> Имеется опасность, что 
мелкие предприниматели мало извлекут 
выгод из развернувшейся в их интересах 
законодательной деятельности»2. На за-
седании Нижне-Австрийского промыш-
ленного объединения Э. Дольфус заявил: 
«То, что правительство делает для ремес-
ленного сословия, не затрагивает области 
интересов промышленности»3.

Оценивая события, Мартина Вин-
кельхофер приходит к выводу, что ши-

2 Malin S. Industrie- und Infrastrukturpolitik in der Ers-
ten Republik: österreich 1918–1938. Wien, 2016, 555 
Bl.

3 Ebenda.
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роко разрекламированная Э. Дольфусом 
«помощь» крестьянам горных районов в 
виде 200 вагонов муки была номиналь-
ной. Правительство под видом «дружбы» 
жестоко расправилось с инициаторами 
выступления крестьян в Форау. Кре-
стьяне, которые предстали перед судом 
в мае 1933 г., были приговорены к дли-
тельным срокам лишения свободы [18, 
S. 58]. В проводимой антинародной по-
литике правительство Э. Дольфуса имело 
поддержку у габсбургской бюрократии и 
военных, землевладельческой аристокра-
тии, части средних и мелких промыш-
ленников, банкиров. Сюда относились 
также собственники мелких торговых 
и ремесленных предприятий, находив-
шиеся под влиянием реакционных дея-
телей христианско-социальной партии 
и видевшие своего главного конкурента 
и врага в социал-демократическом об-
щинном управлении, а также собствен-
ники недвижимого имущества, которые 
от правительства ожидали полной отме-
ны закона об охране прав квартирона-
нимателей. Правительству Э. Дольфуса 
удалось привлечь на свою сторону эти 
слои мелких промышленников при по-
мощи подогревания собственнических 
интересов и травли «Красной Вены». В 
это же время в других провинциях пода-
вляющая часть крестьянства и городских 
промышленников шли за национал-со-
циалистами.

Борьба рабочих против реакционной 
диктатуры

Непрочность дольфусовской дикта-
туры с самого начала определили раскол 
фашистского лагеря и отсутствие у него 
широкой социальной базы. При этом ре-
шающее значение имело то обстоятель-
ство, что рабочие не были разбиты, со-
храняли свою решимость и организации 
для отпора натиска фашизма и реакции, 
несмотря на частичное разоружение и 
вынужденное отступление.

Во второй половине марта и апреля 
в различных районах Австрии произо-

шёл ряд политических выступлений ра-
бочих, несмотря на репрессии, которые 
затрудняли деятельность революцион-
ных элементов социал-демократии и 
компартии. Многочасовая демонстрация 
против чрезвычайных декретов состо-
ялась 16 марта в г. Леобене, и в ней при-
няло участие несколько тысяч безработ-
ных [3, S. 127], которые были разогнаны 
жандармами и полицейскими. 17 марта в 
Кремсе также произошла демонстрация 
безработных. Перед зданием бециргсга-
уптмана прошло свыше тысячи безработ-
ных, главными требованиями которых 
было предоставление работы и восста-
новление Конституции [3, S. 211]. Сабина 
Датцингер в своем исследовании особое 
внимание уделяет демонстрации безра-
ботных в Мюрццушлаге, которая прошла 
в тот же день. В связи с огромным воз-
буждением народных масс представите-
ли жандармерии обратились к руковод-
ству местной социал-демократической 
организации с просьбой успокоить без-
работных [6, S. 34]. 

После запрета собраний секций мест-
ной организации социал-демократиче-
ской партии состоялась антифашистская 
демонстрация в г. Швехат. Выступления 
против хеймеровских провокаций про-
исходили в городах Вайдхофен, Кор-
нейбург, Хюттенберг и Штейр. Прави-
тельство, опасаясь усиления волнений, 
назначило комиссаров в ряд городов 
Нижней Австрии [5, S. 57]. В промышлен-
ных центрах Верхней Штирии движение 
было развито наиболее широко. По мне-
нию Гюнтера Шефбека, до вооружённых 
столкновений социал-демократических 
рабочих и шуцбундовцев с хеймеровца-
ми и жандармерией дело дошло в Бруке 
на Муре и Капфенберге [14, S. 42]. Про-
должением указанных выступлений ста-
ли демонстрации безработных в Зальц- 
бурге, Нойнкирхене, Штейре и других 
городах, которые сопровождались оже-
сточёнными столкновениями с полици-
ей [17, S. 127]. С новой силой во многих 
выступлениях проявилось единство дей-



96

ISSN 2072-8360 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки 2020 / № 3

ствий рабочих, стихийно проявлявшееся 
в борьбе против фашизма. Но в целом 
выступления были разрозненными и сти-
хийными и не могли привести к ослабле-
нию редакционного режима Дольфуса. 

Ответом на введение предваритель-
ной цензуры над социал-демократи-
ческими газетами Kleines Blatt и Arbei-
ter-Zeitung стала всеобщая забастовка 
работников печати, это было маркером 
несломленной силы рабочих. Все типо-
графии Вены вечером 24 марта прекра-
тили работу. За исключением несколь-
ких экстренных выпусков, отпечатанных 
вручную, на следующий день не вышла 
ни одна из центральных газет. Рабочие 
встретили сообщение о забастовке с эн-
тузиазмом. Центральный комитет Ком-
мунистической партии Австрии обратил-
ся с призывом к объявлению всеобщей 
забастовки, укреплению единого фронта 
бастующих и расширению забастовки пе-
чатников. Данный призыв имел широкий 
отклик. Под лозунгами борьбы против 
фашизма и всеобщей забастовки в ряде 
районов Вены состоялись демонстрации, 
которыми руководили коммунисты. Ру-
ководители профсоюзов были напуганы 
возможной перспективой перерастания 
забастовки печатников во всеобщую и 
25 марта начали переговоры с правитель-
ством. Секретарь объединения «свобод-
ных» профсоюзов В. Шорш добивался 
только смягчения цензуры1. Совместно 
с руководством социал-демократической 
партии, профсоюзные руководители, 
получив неопределенные обещания, но-
сившие технический характер, под пред-
логом «мирного разрешения» конфликта 
объявили о прекращении забастовки. 
Ранее о прекращении забастовки принял 
решение христианский профсоюз. Рас-
ширению и перерастанию во всеобщую 
забастовку помешало отсутствие рево-
люционного руководства у работников 
печати. 
1 Blümel B. Staats- und Verfassungskrise 1933: Protokol-

le aus Nationalrat und Bundesrat. Wien: Parlamentsdi-
rektion; 2014, 146 S. 

29 марта Коммунистическая партия 
снова направила руководству социал-де-
мократической партии письмо, в кото-
ром был прямой вопрос: единый фронт 
борьбы или продолжение переговоров 
с фашистами и согласие на проведение 
правительственных мероприятий про-
тив рабочих. Компартия предостерега-
ла: «Каждый час оттягивания отпора со 
стороны пролетариата есть капитуляция 
перед фашизмом»2. 

В конечном итоге социал-демократи-
ческие руководители не могли скрывать 
обращение Коммунистической партии. 
Arbeiter-Zeitung 5-го апреля опубликова-
ла ответ правления социал-демократиче-
ской партии. Так как рядовые члены соци-
ал-демократической партии поддержали 
предложение Коммунистической партии, 
руководители социал-демократов не ре-
шились прямо его отвергнуть, но стара-
лись скрыть свой отказ от единого фрон-
та известной отговоркой о том, что перед 
тем, как проводить переговоры в странах, 
необходимо их проведение в междуна-
родных политических организациях3. 

С точки зрения историка Джозефа 
Виллы, стремление к единству действий с 
коммунистами у рядовых членов социал-
демократической партии усиливалось. В 
Линце и Вене в конце апреля состоялись 
конференции единства, которые призва-
ли к усилению борьбы за единый фронт 
и организацию первомайских демонстра-
ций [15, S. 147]. 

30 апреля 1933 г. на тридцатитысячном 
митинге в Дреймаркштейне выступили 
руководитель запрещенного австрийского 
комсомола Г. Габлер и Э. Фишер от соци-
ал-демократической партии. Тысячи со-
циал-демократических рабочих приняли 
участие в широко развернутой Коммуни-
стической партией кампании за проведе-
ние первомайской демонстрации. Единые 
комитеты по проведению празднования 
1-го мая были организованы на многих 
2 Mugrauer M. 90 Jahre KPЦ: Studien zur Geschichte 

der Kommunistischen Partei Цsterreichs. Wien; 2009.
3 Ebenda.
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биржах труда и предприятиях. В рабочей 
среде царило боевое настроение, несмо-
тря на призывы социал-демократического 
руководства к мирной прогулке и подго-
товку правительства, которое превратило 
Вену в укрепленный лагерь [15, S. 215]. 

1-го мая на улицы Вены вышли 200 
тыc. трудящихся. В некоторых районах 
Вены, а также в Санкт-Пельтене, Линце и 
других провинциальных городах демон-
страции проходили под лозунгами еди-
ного фронта и имели антифашистский 
характер. 

Герхард Ботц отмечает, что особую 
тревогу правящей клики вызвал наме-
чающийся процесс отхода значительных 
рабочих масс от социал-демократии. Не-
нависть всех групп правящего лагери 
вызывали Коммунистическая партия и 
все беспартийные организации, которые 
вели борьбу против дольфусовской дик-
татуры. Неудивительно, что правитель-
ство Э. Дольфуса стремилось как можно 
скорее уничтожить КПА и к началу мая 
свыше тысячи коммунистов были аре-
стованы. Под предлогом «нелегальной 
антигосударственной деятельности» 
Коммунистическая партия была запре-
щена 26 мая [4, S. 241]. 

В мае была запрещена не только дея-
тельность марксистских рабочих школ, 
но и рабочие организации: «Красная по-
мощь», «Союз пролетарской солидар-
ности» и «Союз друзей СССР». 27 мая 
состоялась конференция социал-демо-
кратических функционеров Вены, на ко-
торой была принята резолюция протеста 
против запрета коммунистической пар-
тии, но руководство социал-демократи-
ческой партии не предприняло массовых 
акций в ее защиту. Таким образом, под 
угрозу были поставлены не только рабо-
чие организации, но и сама социал-демо-
кратическая партия.

Заключение

Таким образом, на основании имею-
щихся документов и материалов мож-
но говорить о том, что подобная согла-

шательская и выжидательная тактика 
руководства социал-демократической 
партии позволила Э. Дольфусу серьезно 
ослабить силы рабочих, нанести тяжелый 
удар по революционному авангарду и в 
дальнейшем перейти к преследованиям 
массовых рабочих организаций. Главны-
ми причинами поражения выступлений 
австрийских рабочих в марте-апреле 
1933 г., направленных против дольфу-
совской диктатуры, был отказ от единого 
фронта с Коммунистической партией и 
уклонение лидеров социал-демократиче-
ской партии от развертывания массовых 
форм борьбы. 

Рассмотренная позиция социал-де-
мократов деморализовала и демобилизо-
вала рабочих, оттолкнула от них мелкие 
промышленные слои, а также ускорила 
концентрацию фашистских и реакцион-
ных сил. Это стало одной из причин осла-
бления борьбы рабочих против дольфу-
совской диктатуры, которое намечалось 
весной 1933 г. С 3 по 5 мая в Вольфсэг-
ге-Трантауле состоялась забастовка шах-
теров, которая стала последним револю-
ционным подъемом начала 1933 г. Около 
1300 рабочих в ответ на угрозу увольне-
ния заняли шахты и удерживали их в те-
чение двух суток, несмотря на прибытие 
жандармерии и войск. Данная забастовка 
закончилась частичной победой рабочих. 
Весной 1933 г. забастовки оставались 
единичным явлением. 

Окончание экономического кризи-
са стало другой причиной временного 
спада революционной активности рабо-
чих. Кризис сменился депрессией весной 
1933 г. Согласно данным Австрийского 
института конъюнктурных исследова-
ний, в мае 1932 г. производство «сырой 
стали» составило 4900 т., а в апреле и мае 
1933 г. – соответственно 10700 и 13500 т.1 
Но в целом экономика страны из состо-

1 Protokolle des Ministerrates der Ersten Republik: 
1918–1938: Abt. 8, Kabinett Dr. Engelbert Dollfuß: 20. 
Mai 1932 bis 25. Juli 1934, Bd. 5; 3. November 1933 
bis 16. - 17. Februar 1934 / Bearb. Gertrude Enderle-
Burcel. Wien; 1984, 677 S.
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яния кризиса выходила со срывами и 
крайне медленно. Промышленность вос-
станавливалась слабо, реанимировались 
только отдельные ее отрасли: обувная, 
текстильная, сталелитейная, металлоо-
брабатывающая. В области внешней тор-
говли стал наблюдаться некоторый подъ-
ем, несмотря на общее резкое сокращение 
товарооборота. Возрос вывоз головных 
уборов, шерстяной и хлопчатобумажной 
пряжи, железных изделий, свинца, магне-

зита и леса, число безработных немного 
уменьшилось. Временной стабилизации 
австрийской экономики содействовала 
полученная летом 1933 г. финансовая по-
мощь, предоставленная Италией, Фран-
цией и Великобританией, которая была 
направлена на политическую и экономи-
ческую стабилизацию реакционного ре-
жима Э. Дольфуса.

Статья поступила в редакцию 25.02.2020
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Проблема ближнеВоСТоЧноГо УреГУлироВания В СоВеТСКо-
америКанСКиХ оТноШенияХ В Период разрядКи (1969–1974 гг.)

Каширина Т. В.
Дипломатическая академия МИД РФ 
119021, г. Москва, ул. Остоженка, д. 53/2, стр. 1, Российская Федерация

Аннотация.
Цель. Исследование советско-американского переговорного процесса по ближневосточному 
урегулированию в 1969–1974 гг.
Процедура и методы исследования основаны на системном и терминологическом анализе, 
включая сравнительно-исторический и конкретно-исторический методы, документов Мини-
стерства иностранных дел СССР и Государственного департамента США, касающихся прямых 
контактов между советскими и американскими руководителями, в том числе по конфиденци-
альному каналу Добрынин-Киссинджер. 
Результаты проведённого исследования. Определены факторы начала советско-американ-
ской разрядки и двусторонних переговоров по ограничению вооружений и по решению дру-
гих международных проблем, включая ближневосточное урегулирование. Доказана перво-
степенность для американской стороны проблемы выхода из вьетнамской войны «без потери 
лица», что использовалось для «увязки» с решением по ближневосточному урегулированию. 
Доказана заинтересованность СССР, в первую очередь, в налаживании и продолжении дву-
стороннего процесса ограничения вооружений, что отводило проблеме арабо-израильского 
конфликта второстепенную роль. Определены факторы закрепления единоличной лидиру-
ющей роли США в арабо-израильском урегулировании после окончания вьетнамской войны. 
Теоретическая/практическая значимость. Обобщен ряд вопросов истории международных 
отношений, внешней политики США и СССР в период разрядки, важных для понимания со-
временного этапа международных и российско-американских отношений. 

Ключевые слова: разрядка международной напряженности, ближневосточное урегулирова-
ние, арабо-израильский конфликт, Шестидневная война 1967 г., война Судного дня 1973 г., 
советско-американские переговоры1

the proBlem of the middle east settlement in soviet-american 
relations during the period of detente (1969–1974)

Т. Kashirina
Diplomatic Academy of the Russian foreign Ministry 
53/2–1 ul. Ostozhenka, Moscow 119021, Russian Federation

Abstract.
Aim. To study the Soviet-American negotiation process in the Middle East settlement in 1969–1974.
Methodology and Approach. The author examines documents from the USSR’s Ministry of Foreign 
Affairs and the US State Department concerning direct contacts between Soviet and American lead-
ers, including the confidential Dobrynin-Kissinger channel. System and terminological analysis are 
used, as well as comparative-historical and concrete-historical analyses.
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Results. Factors that contributed to the beginning of the Soviet-American detente and bilateral ne-
gotiations on arms limitation and other international problems, including the Middle East settlement, 
are identified. The author verifies the importance for the American side of resolving its withdrawal 
from the war in Vietnam “without losing face,” which was then used as a “link” with the problem 
of Middle East settlement. Additionally, the interest of the USSR in first establishing and continuing 
the bilateral process of arms limitation before addressing the problem of the Arab-Israeli conflict is 
proved. The key role of the confidential channel in the Middle East settlement is analyzed. The factors 
that led to the United States’ assumption, after resolution of the Vietnam war, of its role as the sole 
lead in the Arab-Israeli settlement are determined. 
Theoretical and/or Practical Implications. A number of theoretical issues in the history of interna-
tional relations, the foreign policies of the United States and the USSR, and Soviet-American rela-
tions during the period of detente are analyzed and summarized. The study of the Soviet-American 
negotiation process and the activities of the confidential channel is important for understanding 
modern international and Russian-American relations. 

Keywords: Soviet-American detente, Middle East settlement, Arab-Israeli conflict, Six-Day War of 
1967, Yom Kippur War of 1973, confidential channel, Dobrynin-Kissinger

В истории советско-американских от-
ношений 1970-е гг. ХХ в. являются уни-
кальным периодом – периодом разрядки. 
Два главных противника в «холодной во-
йне» договорились о взаимном ограниче-
нии стратегических вооружений и систем 
противоракетной обороны, оставаясь по 
существу соперниками в других областях 
межгосударственных и международных 
отношений. Сохраняющаяся и периоди-
чески углубляющаяся советско-амери-
канская конфронтация, безусловно, на-
кладывала отпечаток на ход и характер 
разрядки (в частности, на темп ратифи-
кации договоров об ОСВ), и привела со 
временем к демонтажу этого процесса.

Период разрядки стал первым этапом 
масштабного советско-американского со-
трудничества со времен Второй мировой 
войны. В первой половине 1970-х гг., осо-
бенно при президенте США Р. Никсоне, 
обе великие державы пытались совмест-
но прийти к компромиссам в решении 
важнейших международных проблем – 
арабо-израильский, индо-пакистанский 
конфликты, урегулирование статуса За-
падного Берлина.

Факторы разрядки

Основным фактором, способствовав-
шим развитию разрядки и переговорного 
процесса по ограничению вооружений со 

стороны Соединенных Штатов в период 
президентства Р. Никсона было, в пер-
вую очередь, стремление США выйти из 
вьетнамской войны «без потери лица». 
Вьетнамская война стала своего рода 
призмой, через которую американская 
администрация рассматривала процесс 
советско-американской разрядки. Имен-
но через проблему вьетнамской войны 
Никсон проводил политику «увязки» по-
ведения Советского Союза на парижских 
переговорах (по Вьетнаму) с темпом и 
характером процессов совместного разо-
ружения и решения других проблем. 

С другой стороны, успехи политики 
разрядки (как только закончилась война 
во Вьетнаме) способствовали активиза-
ции оппонентов и противников улучше-
ния американо-советских отношений. 
Оппоненты разрядки способствовали раз-
дуванию «уотергейтского» скандала, при-
ведшего к отставке президента Никсона.

Со стороны Советского Союза основ-
ными факторами, побудившими к началу 
переговоров с американской стороной 
по ограничению стратегических воору-
жений, были: невероятное напряжение 
советской экономики в ходе гонки воору-
жений; опасение значительного перевеса 
США в вооружениях.

В целом со стороны обеих держав об-
щим было стремление снизить финансовые 
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затраты на гонку вооружений, нежелание 
допустить ядерную войну [2, с. 118–121].

В основе американского подхода к 
переговорам по ОСВ, по урегулированию 
арабо-израильского конфликта и других 
международных проблем лежала поли-
тика «увязки» содействия СССР амери-
канцам в ходе парижских переговоров по 
Вьетнаму с продвижением по ограниче-
нию вооружений, в том числе, и в реше-
нии ближневосточной проблемы [1].

Со стороны Советского Союза поли-
тика «увязки» также была взята на во-
оружение – оттягивание желательной 
для Никсона встречи на высшем уровне 
до урегулирования проблемы Западного 
Берлина, достижения реальных догово-
ренностей на переговорах по ОСВ и ре-
шения ближневосточной проблемы.

До арабо-израильской войны 1967 г. 
между Москвой и Вашингтоном не было 
систематического обмена мнениями по 
Ближневосточному региону, хотя обе 
державы считали этот регион потенци-
ально опасным.

Начало переговорного процесса 
США–СССР в 1967–1970 гг.

В ходе Шестидневной войны 1967 г., 
когда сложилось катастрофическое поло-
жение у Египта и Сирии, СССР разорвал 
дипломатические отношения с Израилем 
и предъявил ультиматум об оказании во-
енной помощи Египту в случае продол-
жения наступления израильской армии. 
Разрыв дипломатических отношений с 
Тель-Авивом в перспективе ограничил 
возможности Москвы в урегулирова-
нии Ближневосточного кризиса, по сути, 
ограничив влияние Советского Союза 
только арабскими странами. Примеча-
телен тот факт, что в ходе урегулирова-
ния проблемы арабо-израильской войны 
1967 г. впервые была использована теле-
фонная «горячая линия» между Кремлем 
и Белым домом с момента ее создания в 
1963 г. после Карибского кризиса.

В результате ожесточенных дискус-
сий 22 ноября 1967 г. СБ ООН принял 

резолюцию № 242, требовавшую полного 
вывода израильских войск с оккупиро-
ванных территорий по формуле «зем-
ля в обмен на мир». Резолюция № 242 
была достигнута на основе компромисса 
между СССР и США, не стремившихся 
втягиваться в сложный международный 
конфликт. Одновременно обе державы не 
желали поражения «своего клиента».

В результате арабо-израильской во-
йны 1967 г. проблема ближневосточного 
урегулирования прочно укоренилась в 
советско-американской повестке.

После прихода к власти президента 
США Р. Никсона в 1969 г. обмен мнени-
ями по ближневосточному урегулиро-
ванию был продолжен на постоянной 
основе – на уровне Совета безопасности 
ООН, на уровне встреч советского посла 
в США А. Ф. Добрынина с госсекретарем 
США У. Роджерсом, с заместителем госсе-
кретаря Дж. Сиско. Но особую конструк-
тивную роль в советско-американской 
разрядке, в политико-правовом оформле-
нии процесса ограничения вооружений, 
в урегулировании арабо-израильского 
конфликта и других международных 
проблем сыграл конфиденциальный ка-
нал Добрынин – Киссинджер. Именно на 
этом уровне предварительно решались 
сложнейшие вопросы, достигались ком-
промиссы и развязки, которые потом вы-
носились на обсуждение официальных 
делегаций на переговорах. 

Уже в самом начале президентства 
Р. Никсона в феврале 1969 г. на его встре-
че с послом Добрыниным и встрече со-
ветского посла с помощником президента 
по национальной безопасности Киссин-
джером была проявлена обоюдная го-
товность совместно обсуждать вопросы 
Ближнего Востока1, а также с постоян-
ными членами Совбеза ООН2. Президент 
1 Запись беседы Г. Киссинджера с А. Ф. Добрыни-

ным. 15 февраля 1969 г. // Советско-американские 
отношения. Годы разрядки. 1969–1976: Сборник 
документов. Т. 1: 1969 – май 1972. .Кн. 1: 1969–1971. 
М.: Международные отношения, 2007. С. 7.

2 Запись беседы А. Ф. Добрынина с президентом 
США Р. Никсоном. 17 февраля 1969 г. // Советско-
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США Р. Никсон заявил о необходимости 
поддержания канала связи между Мо-
сквой и Вашингтоном для решения на-
сущных международных проблем1.

С самого начала переговорного про-
цесса США и СССР исходили из того, что 
стороны арабо-израильского конфликта 
должны были получить реальные гаран-
тии своей безопасности2. Тем более, что 
ситуация в регионе начала ухудшаться 
из-за объявленной в марте 1969 г. прези-
дентом Египта Насером «войны на исто-
щение» в ответ на то, что Израиль не со-
бирался выполнять Резолюцию СБ ООН 
об уходе с оккупированных территорий. 

В это время СССР выдвинул план уре-
гулирования арабо-израильской пробле-
мы, основанный на полном выводе изра-
ильских войск с гарантией существования 
Израиля, в целом позитивно оцененный Г. 
Киссинджером и Р. Никсоном3. 

Но советско-американские дискус-
сии по Ближнему Востоку увязывались 
с продвижением проблемы выхода США 
из вьетнамской войны и содействия Мо-
сквы в этом процессе путем давления на 
Северный Вьетнам4.

23 сентября 1969 г. на встрече мини-
стра иностранных дел СССР А. А. Гро-
мыко с госсекретарем США У. Роджерсом 
американская сторона выразила свою по-
зицию по узловым вопросам урегулиро-
вания следующим образом: 

– арабские беженцы (США выступа-
ли за установление квоты возвращаемых 
в Израиль беженцев в 10 тысяч человек, а 
общий период репатриации – в 10 лет, но 
СССР считал данную квоту низкой);

американские отношения. <…>. Кн. 1. С. 18.
1 Запись беседы А. Ф. Добрынина с президентом 

США Р. Никсоном. 17 февраля 1969 г. // Советско-
американские отношения. <…>. Кн. 1. С. 22.

2 Записка Г. Киссинджера для президента США 
Р. Никсона. 15 февраля 1969 г. // Советско-амери-
канские отношения. <…>. Кн. 1. С. 9.

3 Записка Г. Киссинджера для президента США 
Р. Никсона. 18 февраля 1969 г. // Советско-амери-
канские отношения. <…>. Кн. 1. С. 25.

4 Запись беседы Г. Киссинджера с А. Ф. Добрыни-
ным // Советско-американские отношения. <…>. 
Кн. 1. С. 74.

– судоходство по Суэцкому каналу 
(США считали возможным попробовать 
договориться о том, чтобы вопрос о про-
хождении израильских судов решался на 
основе Константинопольской конвенции 
1888 г., которая признает суверенитет 
Египта над каналом и не предусматрива-
ет какой-либо дискриминации в отноше-
нии судов той или иной страны);

– вывод израильских войск с оккупи-
рованных территорий и прекращение со-
стояния огня (США соглашались с пред-
ложением советской стороны об увязке 
этих двух процессов во времени)5.

Но США, не желавшие портить отно-
шения со своим союзником – Израилем, 
считали, что победивший в войне 1967 
г. Израиль имеет право удерживать ок-
купированные территории6. В феврале 
1970 г. советская сторона прямо заявляла 
президенту Р. Никсону, что если Израиль 
будет продолжать бомбить территорию 
ОАР и других арабских государств, то 
Москва активизирует поставки вооруже-
ний и направит военных специалистов в 
ОАР7. Такая ситуация создавала серьез-
ные сложности для США, которые хоте-
ли избежать прямого вовлечения в ара-
бо-израильский конфликт, не создавать 
опасную проблему «нового Вьетнама» и 
«сохранить лицо» в арабском мире8.

В марте 1970 г. советская сторона 
выдвинула следующие предложения: 
проблема контроля над нерегулярны-
ми войсками (федаинами) в ходе ара-
бо-израильского конфликта ложится на 
правительства арабских стран; установ-
ление полного суверенитета ОАР над 
Синаем; Шарм-аш-Шейх и прилегающие 
территории должны быть поставлены 
5 Телеграмма министра иностранных дел СССР 

А. А. Громыко в ЦК КПСС. 23 сентября 1969 г. // 
Советско-американские отношения. <…>. Кн. 1. 
С. 95–96.

6 Запись беседы Г. Киссинджера с А. Ф. Добрыни-
ным. 29 декабря 1969 г. // Советско-американские 
отношения. <…>. Кн. 1. С. 152.

7 Запись беседы А. Ф. Добрынина с Г. Киссиндже-
ром. 10 февраля 1970 г. // Советско-американские 
отношения. <…>. Кн. 1. С. 161.

8 Там же. Кн. 1. С. 162-163. 
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под контроль сил ООН, которые могли 
быть выведены только по единогласно-
му решению постоянных членов Совбеза 
ООН. Таким образом, в руках Советского 
Союза сохранялось право вето в отноше-
нии присутствия международных сил в 
Шарм-аш-Шейхе1. Как известно, район 
Шарм-аш-Шейха стратегически важен 
для контроля за судоходством между Эй-
латским заливом и основной акваторией 
Красного моря. 

Президент США Р. Никсон согласился 
с советским предложениями, но, узнав, что 
Москва в это время поставила в ОАР раке-
ты ПВО, мотивируя это усилением оборо-
нительных возможностей Египта, отложил 
обсуждение советского плана урегулиро-
вания2 и отказался от идеи убедить Изра-
иль пойти на прекращение огня3. 

Израильское руководство восприня-
ло советский план урегулирования как 
попытку выиграть время для усиления 
оборонительных возможностей Каира. 
По мнению израильского правительства, 
установка ракет ПВО вблизи Суэцкого 
канала, т. е. театра непосредственных во-
енных действий, а не египетских мирных 
городов, способствовала продолжению 
объявленной Насером «войны на исто-
щение». Кроме этого, израильские во-
йска, по утверждению Тель-Авива, несли 
серьезные потери от египетской артил-
лерии, поставляемой из Советского Со-
юза. Также Израиль опасался, что у ОАР 
могло появиться определенное военное 
преимущество в связи с установкой со-
ветских зенитных ракетных комплексов, 
что являлось препятствием для принятия 
Тель-Авивом предложений Москвы4. В 
связи с этим в апреле 1970 г. заместитель 

1 Запись беседы Г. Киссинджера с А. Ф. Добрыни-
ным. 10 марта 1970 г. // Советско-американские от-
ношения. <…>. Кн. 1. C. 181.

2 Запись беседы А. Ф. Добрынина с Г. Киссиндже-
ром. 20 марта 1970 г. // Советско-американские от-
ношения <…>. Кн. 1. С. 182–184.

3 Там же. С. 185.
4 Запись беседы А. Ф. Добрынина с Г. Киссиндже-

ром. 7 апреля 1970 г. // Советско-американские от-
ношения <…>. Кн. 1. С. 187.

госсекретаря США Сиско предложил со-
ветской стороне ограничить развертыва-
ние комплексов ПВО городами Алексан-
дрия, Каир и Асуанской плотиной5.

В целом в 1969–1970 гг. в связи с прове-
дением советско-американских консуль-
таций по ограничению стратегических 
вооружений и особой заинтересован-
ностью Вашингтона в урегулировании 
проблемы вьетнамской войны, вопросы 
Ближневосточного конфликта у админи-
страции Р. Никсона не стояли на первом 
плане6. Пользуясь его заинтересованно-
стью в проведении советско-американ-
ской встречи в верхах, посол Добрынин 
в беседе с Киссинджером указывал, что 
двумя наиболее результативными тема-
ми для встречи на высшем уровне были 
бы ОСВ и Ближний Восток7.

Американский президент в беседе 
с послом Добрыниным в июне 1970 г. 
указывал и на то, что, в отличие от его 
предшественников-демократов, он не на-
ходился в такой зависимости от голосов 
еврейских избирателей в США, так как 
они в любом случае будут голосовать 
против него, в том числе проявляя не-
довольство затянувшейся вьетнамской 
войной. И, со слов Никсона, ему легче 
выдерживать давление произраильских 
кругов и легче пойти на компромиссное 
урегулирование на Ближнем Востоке8. 
Но президент не может не учитывать, 
что печать, телевидение и радио в США 
в значительной степени находились под 
контролем еврейских кругов, а это озна-
чало, что они могли оказывать влияние 
на массу избирателей, в голосах которых 
президент был заинтересован. 
5 Там же. С. 189.
6 Запись беседы А. Ф. Добрынина с Г. Киссиндже-

ром. 10 апреля 1970 г. // Советско-американские 
отношения <…>. Кн. 1. С. 192.

7 Запись беседы Г. Киссинджера с А. Ф. Добрыниным. 
7 апреля 1970 г. // Советско-американские отноше-
ния <…>. Кн. 1. С. 189–190; Запись беседы А. Ф. До-
брынина с Г. Киссинджером. 10 апреля 1970 г. // Со-
ветско-американские отношения <…>. Кн. 1. С. 192.

8 Запись беседы А. Ф. Добрынина с Г. Киссиндже-
ром. 10 июня 1970 г. // Советско-американские от-
ношения <…>. Кн. 1. С. 198–199.
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По словам Киссинджера, Вашингтон 
считал, что воплощение советского плана 
урегулирования, основанного на выводе 
израильских войск с территории Египта, 
дало бы выигрыш Советскому Союзу, но 
подвергло бы критике США со стороны 
Израиля и американских еврейских кру-
гов («заставили Израиль отступить»), так 
и со стороны арабов («США – защитники 
израильских интересов»). Форсирование 
договоренности по ближневосточно-
му урегулированию, да еще с нажимом 
на Израиль со стороны США, дало бы 
неблагоприятный для администрации 
Никсона эффект внутри страны. Одно-
временно американская сторона, которая 
на тот момент приняла решение о новых 
поставках самолетов Израилю, стреми-
лась прояснить ситуацию с советским 
военным присутствием в ОАР в случае 
полного вывода израильских войск с тер-
ритории Египта.1 Причем о своих воен-
но-политических обязательствах в такой 
ситуации США умалчивали2. 

Упорное несогласие американской 
администрации с советским планом уре-
гулирования, одновременная активиза-
ция миссии специального представителя 
Генерального секретаря ООН Ярринга в 
переговорах с Израилем, развязанная в 
США антисоветская медиакампания во-
круг вымышленной «угрозы самому су-
ществованию Израиля, если он лишится 
своего военного превосходства в районе 
Суэцкого канала», создавали впечатле-
ние, что Вашингтон хотел отстранить Со-
ветский Союз в деле мирного арабо-изра-
ильского урегулирования3 и сохранить за 
Израилем оккупированные территории4.
1 Запись беседы президента США Р.Никсона и 

Г.Киссинджера с А. Ф. Добрыниным. 10 июня 
1970 г. // Советско-американские отношения <…>. 
Кн. 1. С. 204–206.

2 Запись беседы Г. Киссинджера с А. Ф. Добрыни-
ным. 7 июля 1970 г. // Советско-американские от-
ношения <…>. Кн. 1. С. 231.

3 Запись беседы А. Ф. Добрынина с Г. Киссиндже-
ром. 10 июня 1970 г. // Советско-американские от-
ношения <…>. Кн. 1. С. 206–207.

4 Запись беседы А. Ф. Добрынина с Г. Киссиндже-
ром. 9 июля 1970 г. // Советско-американские от-

С августа 1970 г. активизировались 
переговоры по конфиденциальному ка-
налу по условиям прекращения огня в 
зоне Суэцкого канала, которые сопро-
вождались американскими публичными 
обвинениями ОАР и советской стороны 
в нарушении еще не подписанной дого-
воренности5. Тезис о прекращении огня 
выдвигался Вашингтоном в первую оче-
редь для ОАР как условие возобновле-
ния миссии Ярринга. В связи с этим на 
состоявшейся 19 октября 1970 г. встрече 
с госсекретарем У. Роджерсом министр 
иностранных дел СССР А. А. Громыко 
настаивал на необходимости политиче-
ского урегулирования ближневосточной 
проблемы, возвращении Израиля к гра-
ницам до начала войны 1967 г., времен-
ном присутствии в зоне конфликта воин-
ского персонала ООН6. 

На встрече А. А. Громыко с президен-
том Р. Никсоном 22 октября 1970 г. совет-
ский министр акцентировал внимание на 
заключении юридически оформленного 
детального соглашения, регулирующе-
го вопросы вывода израильских войск с 
оккупированных территорий. В направ-
лении достижения этого решения со-
ветская сторона предлагала возобновить 
миссию Ярринга, достичь договорен-
ности о прекращении огня, продолжить 
консультации на уровне СБ ООН.7 Эти 
встречи были особенно важны в свете 
прихода к власти в ОАР Садата, который 
в перспективе будет лавировать между 
Москвой и Вашингтоном и, заинтересо-
ванный в экономической помощи, часто 
придерживаться прозападной позиции.

ношения <…>. Кн. 1. С. 230–231.
5 Запись беседы Г. Киссинджера с А. Ф. Добрыни-

ным. 6 октября 1970 г. // Советско-американские 
отношения <…>. Кн. 1. С. 266–269.

6 Телеграмма министра иностранных дел СССР А. 
А. Громыко в ЦК КПСС. 26 октября 1970 г. // Совет-
ско-американские отношения <…>. Кн. 1. С. 277–
278.

7 Запись (первой части) беседы президента США 
Р. Никсона с министром иностранных дел СССР 
А. А. Громыко. 22 октября 1970 г. // Советско-аме-
риканские отношения <…>. Кн. 1. С .290–295.
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Активизация советско-американских 
переговоров в 1970 – 1973 гг.

Советско-американские переговоры 
по Ближнему Востоку по линии встреч 
Добрынина с Роджерсом и Сиско, конфи-
денциального канала Добрынин-Киссин-
джер активизировались в конце 1970 г. 
в преддверии избирательной кампании 
президента Р. Никсона. Одновременно 
продолжались поставки американских 
вооружений Израилю, советских – Егип-
ту. Фактически на протяжении всего 
1971 г. вплоть до советско-американской 
встречи в верхах в мае 1972 г. в рамках 
конфиденциального канала Добрынин-
Киссинджер прорабатывались условия 
заключения предложенного Вашингто-
ном так называемого промежуточного 
соглашения между Израилем и Египтом 
с возможным выходом на окончатель-
ное соглашение. В связи с этим в октябре 
1970 г. глава израильского государства 
Г. Меир совершила поездку в США и про-
вела негласные переговоры с Никсоном и 
Киссинджером. В декабре 1970 г. анало-
гичную поездку в СССР совершил глава 
ОАР Садат. Но в целом наблюдалась тен-
денция вытеснения Вашингтоном СССР 
из процесса ближневосточного урегули-
рования и стремление занять в этом во-
просе лидирующие позиции1.

Основными вопросами, вызвавшими 
дискуссии между Москвой и Вашинг-
тоном (а по сути, между ОАР и Израи-
лем) были – открытие Суэцкого канала 
и полный вывод израильских войск с 
оккупированных территорий. 15 января 
1971 г. правительство ОАР передало спе-
циальному представителю Генерального 
секретаря ООН Яррингу документ, кон-
кретизировавший египетские позиции. 
В частности, по возможному участию во-
инских контингентов четырех великих 
держав в вооруженных силах ООН по 
поддержанию мира на Ближнем Востоке 
как гарантии соблюдения договоренно-
1 Запись беседы Г. Киссинджера с А. Ф. Добрыни-

ным. 22 декабря 1970 г. // Советско-американские 
отношения <…>. Кн. 1. С. 325.

стей, в первую очередь, по прекращению 
огня. Советское правительство выража-
ло готовность выделить советский воен-
ный контингент для этих целей2.

В марте 1971 г. в советско-американ-
ских переговорах обозначились контуры 
возможного промежуточного соглаше-
ния между Израилем и ОАР. Основная 
цель соглашения – открытие Суэцкого ка-
нала. Для этого необходимо было решить 
три ключевые проблемы – определить 
границы, к которым израильская сторо-
на готова отвести свои войска (СССР и 
ОАР настаивали на полном выводе изра-
ильских войск); создание демилитаризо-
ванных зон на египетской и израильской 
территориях; проблемы беженцев. В от-
ношении гарантий ООН или постоянных 
членов СБ ООН Израиль высказывал 
резко отрицательную позицию3. 

Для согласования пунктов промежу-
точного соглашения в мае-июле 1971 г. гос-
секретарь США Роджерс, его заместитель 
Сиско, директор ЦРУ Хелмс совершили 
поездки на Ближний Восток, где прошли 
переговоры с израильской и египетской 
сторонами. Активизация исключительно 
американской «миссии» в ближневосточ-
ном урегулировании в преддверии из-
бирательной кампании Никсона лишний 
раз подтверждала то, что Вашингтон явно 
хотел играть лидирующую роль в укре-
плении безопасности (в американском 
понимании) в данном регионе, а также 
наладить отношения с арабскими страна-
ми и новым руководителем ОАР Садатом. 
Последнее было важно в плане расстанов-
ки сил в глобальном противостоянии с 
Советским Союзом, что в дальнейшем ис-
пользовалась как предмет «торга» на пере-
говорах с Москвой по ближневосточному 
урегулированию.

На встрече президента США Р. Ник-
сона с министром иностранных дел 
2 Запись беседы А. Ф. Добрынина с Г. Киссиндже-

ром. 2 февраля 1971 г. // Советско-американские 
отношения <…>. Кн. 1. С. 366–367.

3 Запись беседы А. Ф. Добрынина с Г. Киссиндже-
ром. 22 марта 1971 г. // Советско-американские от-
ношения <…>. Кн. 1. С. 408.
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А. А. Громыко, состоявшейся 29 сентя-
бря 1971 г., американская сторона, по 
сути, поставила Москву перед дилем-
мой – либо Советский Союз соглаша-
ется на промежуточное соглашение об 
открытии Суэцкого канала без полного 
вывода израильских войск, либо США 
увеличат поставки вооружений Изра-
илю1. На последовавшей на следующий 
день встрече госсекретаря США Г. Кис-
синджера с А. А. Громыко американская 
сторона представила стадии осущест-
вления ближневосточного урегулирова-
ния: до ноября 1972 г. (до президентских 
выборов) заключить промежуточное со-
глашение; вторая стадия (окончательное 
урегулирование) – вскоре после выборов 
1972 г. Негласную договоренность между 
Москвой и Вашингтоном госсекретарь 
предлагал закрепить во время личной 
встречи Никсона с советским руковод-
ством в Москве в мае 1972 г2. 

В результате Советский Союз, про-
должая отстаивать идею полного выво-
да израильских войск с оккупированных 
территорий, фактически согласился на 
все остальные американские предложе-
ния – прекратить поставки вооружений 
Египту, вывести советских военнослу-
жащих с египетской территории, при 
этом оставаясь гарантом выработки до-
говоренностей по ближневосточному 
урегулированию. Все эти меры должны 
были лечь в основу промежуточного со-
глашения, где должны быть определены 
пути достижения окончательного уре-
гулирования, которое, по предложению 
министра Громыко, должно было осуще-
ствиться в течение года после подписа-
ния первого договора3. 
1 Запись беседы президента США Р. Никсона с ми-

нистром иностранных дел СССР А. А. Громыко. 29 
сентября 1971 г. // Советско-американские отноше-
ния <…>. Кн. 1. С. 616.

2 Запись беседы министра иностранных дел СССР 
А. А. Громыко с президентом США Р. Никсоном. 
30 сентября 1971 г. // Советско-американские от-
ношения <…>. Кн. 1. С. 619.

3 Запись беседы Г. Киссинджера с министром ино-
странных дел СССР А. А. Громыко // Советско-
американские отношения <…>. Кн. 1. С. 624–625.

После получения принципиального 
согласия СССР по американским пред-
ложениям промежуточного соглашения 
переговоры по ближневосточному уре-
гулированию велись в основном по кон-
фиденциальному каналу Киссинджер-
Добрынин. Киссинджер, стремившийся 
укрепить свои позиции в администрации 
Р. Никсона, обосновывал это недоволь-
ством Египта и Израиля деятельностью 
Роджерса и Сиско4.

С октября 1971 г. в ходе переговоров 
с СССР американская сторона стала 
настаивать на оставлении части изра-
ильских войск в Шарм-аш-Шейхе и соз-
дании здесь наземного пути экстеррито-
риального характера5. В ноябре 1971 г. в 
преддверии приближавшейся встречи 
в верхах Киссинджер конкретизировал 
и обозначил проблемы будущего про-
межуточного соглашения. Сложным 
оставался вопрос полного вывода изра-
ильских войск с оккупированных тер-
риторий и возвращением к границам до 
войны 1967 г. 

В связи с несогласием Израиля Ва-
шингтон предложил условие отхода из-
раильских войск на несколько десятков 
километров от Суэцкого канала и пере-
ход части египетских войск на восточный 
берег канала. По вопросу создания деми-
литаризованных зон СССР настаивал на 
создании таких зон не только в Египте, 
как предлагал Киссинджер, но и в Изра-
иле. Со своей стороны, Израиль выразил 
несогласие с пунктом перехода египет-
ских войск на восточный берег Суэцкого 
канала, выразил стремление сохранить за 
собой две трети оккупированной терри-
тории Синайского полуострова. Египет 
выразил согласие на взаимное сокраще-
ние концентрации войск обеих сторон по 
обоим берегам канала, с отводом части 
своих войск от канала при условии со-
4 Запись беседы А. Ф. Добрынина с Г. Киссиндже-

ром. 9 октября 1971 г. // Советско-американские 
отношения <…>. Кн. 1. С. 635.

5 Запись беседы Г. Киссинджера с А. Ф. Добрыни-
ным. 15 октября 1971 г. // Советско-американские 
отношения <…>. Кн. 1. С. 648.
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хранения на его берегах ракетных уста-
новок1. По вопросу присутствия изра-
ильских войск в районе Шарм-аш-Шейха 
при сохранении суверенитета Египта над 
Синаем советская сторона проявляла го-
товность согласиться2.

Г. Мэир, получив в январе 1972 г. обе-
щание администрации Никсона о но-
вых поставках вооружений в Израиль, в 
принципе согласилась с частью условий 
промежуточного соглашения3. Но в отно-
шении окончательного урегулирования 
Израиль был категорически не согласен с 
возвращением к границам 1967 г., наста-
ивая на некоторой их корректировке; не 
согласен с созданием демилитаризован-
ных зон, стремясь сохранить «неболь-
шое» присутствии своих войск на части 
освобождаемых от оккупации арабских 
территорий; настаивал на своем военном 
присутствии в районе Шарм-аш-Шейха. 
Надо отметить, что сохранение израиль-
ского военного присутствия на египет-
ской земле в той или иной форме было 
абсолютно неприемлемо для Каира.

По поводу промежуточного («суэц-
кого») этапа урегулирования в феврале 
1972 г. фактически сохранялись четыре 
главных спорных между Египтом и Из-
раилем аспекта:

– расстояние, на которое израильтя-
не были согласны отвести свои войска 
от Суэца (Тель-Авив соглашался отвести 
свои войска от восточного берега канала 
на позиции к западу от горных проходов 
примерно на 20-30 км и, таким образом, 
проходы должны были остаться в руках 
израильтян);

– проход израильских судов по Суэцко-
му каналу (Израиль был согласен на право 

1 Запись (второй части) беседы А. Ф. Добрынина с 
Г. Киссинджером. 4 ноября 1971 г. // Советско-аме-
риканские отношения <…>. Кн. 1. С .662–666.

2 Запись беседы Г. Киссинджера с А. Ф. Добрыни-
ным. 18 ноября 1971 г. // Советско-американские 
отношения <…>. Кн. 1. С. 678–679.

3 Запись беседы А. Ф. Добрынина с Г. Киссиндже-
ром. 28 января 1972 г. // Советско-американские 
отношения. Годы разрядки <…>. Кн. 2: январь-май 
1972. С. 26.

свободного судоходства после достижения 
окончательного урегулирования);

– переход египетских войск на вос-
точный берег канала (Израиль был согла-
сен на переход египетской полиции или 
администрации, но не войск);

– вопрос о длительности прекраще-
ния огня (Израиль, со слов Киссинджера, 
настаивал на двухлетнем сроке4).

В марте 1972 г. американской сторо-
ной были уточнены некоторые спорные 
вопросы окончательного урегулирова-
ния о границах между Египтом и Израи-
лем. Израиль настаивал на удержании за 
собой примерно одной трети Синайского 
полуострова – земли к востоку от линии 
Эль-Ариш – Шарм-аш-Шейх.

Окончательными границами между 
Египтом и Израилем планировались 
границы 1967 г. с несколькими исклю-
чениями. Шарм-аш-Шейх оставался 
под полным суверенитетом Египта, но 
с присутствием в этом районе контин-
гентов израильских войск, возможно, в 
рамках состава войск ООН или состава 
отрядов трех-четырех соприкасавшихся 
в этом районе государств. Предусматри-
валось небольшое выправление границы 
(6-8 км) в пользу Израиля в районе из-
раильского Эйлата на Акабском заливе 
с целью уменьшения обстрела арабами 
находившегося здесь аэродрома и само-
го Эйлата. Должна была произойти де-
милитаризация Синайского полуострова 
к востоку от горных проходов (ведущих 
к Суэцу) до границы с Израилем. Кро-
ме того, по мнению Белого дома, можно 
было рассмотреть возможность создания 
небольшой демилитаризованной полосы 
израильской территории вдоль границы 
с Египтом5.

Таким образом, промежуточное со-
глашение было составлено больше в ин-
тересах Израиля, нежели арабских стран.
4 Запись беседы А. Ф. Добрынина с Г. Киссиндже-

ром. 15 февраля 1972 г. // Советско-американские 
отношения <…>. Кн. 2. С. 45–46.

5 Запись беседы А. Ф. Добрынина с Г. Киссиндже-
ром. 17 марта 1972 г. // Советско-американские от-
ношения <…>. Кн. 2. С. 89–90.
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В целом накануне предвыборной 
президентской кампании Вашингтон в 
определенной степени осторожничал, 
опасаясь, что излишнее американское 
давление на Тель-Авив приведет к де-
структивной активизации еврейских 
кругов в США. Со своей стороны, со-
ветское руководство дорожило резуль-
татами советско-американской разрядки 
– заключение соглашения по Западному 
Берлину, в перспективе договоров ОСВ-
1 и ПРО, и на фоне непоследовательной 
политики президента Египта Садата, в 
дальнейшем выславшего советских воен-
ных специалистов обратно в СССР – не 
желало обострять отношения с США из-
за арабо-израильского противостояния.

Накануне советско-американской 
встречи на высшем уровне Киссинджер в 
апреле 1972 г. совершил рабочую поездку 
в Москву. В ходе его встречи с Громыко 
советский министр обратил внимание 
на то, что план окончательного урегу-
лирования касался вывода израильской 
армии только с территории Египта, но 
не затрагивал оккупированные террито-
рии Сирии и Иордании и не затрагивал 
никоим образом проблему палестинцев 
беженцев1. Громыко и Брежнев заверили 
Киссинджера, что после окончательного 
вывода израильских войск с оккупиро-
ванных территорий Египта будет пред-
усмотрен вывод из Египта советского во-
инского персонала с оставлением только 
военных советников. Советская сторона 
была готова также обсудить вопрос о 
взаимном ограничении поставок оружия 
странам Ближнего Востока после осу-
ществления полного мирного урегулиро-
вания в этом регионе2.

В ходе советско-американской встречи 
в верхах в Москве в мае 1972 г. состоялись 
1 Запись беседы министра иностранных дел СССР 

А. А. Громыко с Г. Киссинджером. 23 апреля 1972 г. 
// Советско-американские отношения <…>. Кн. 2. 
С. 242–252.

2 Запись беседы Генерального секретаря ЦК КПСС 
Л. И. Брежнева с Г. Киссинджером. 24 апреля 
1972 г. // Советско-американские отношения <…>. 
Кн. 2. С. 274. 

переговоры, в том числе, по ближнево-
сточному урегулированию. Л. И. Брежнев 
настаивал на том, что в основе разреше-
ния арабо-израильского конфликта долж-
на оставаться Резолюция СБ ООН № 242. 
Никсон, соглашаясь с этим тезисом, по 
сути, предлагал реализовать все тот же 
«промежуточный» вариант3. В результате, 
никаких прорывных решений и просто 
конкретных подвижек по ближневосточ-
ному регулированию в ходе состоявшейся 
встречи в верхах не было принято.

Следующая арабо-израильская война 
(война «Судного дня») в октябре 1973 г., 
в ходе которой советские и американские 
войска были приведены в боевую готов-
ность, стала катализатором советско-
американских переговоров по ближне-
восточному урегулированию. Вашингтон 
сыграл важную посредническую роль 
(«челночная дипломатия» Г. Киссиндже-
ра) в разведении израильских и сирий-
ских, египетских войск. США на какое-то 
время приняли тезис о необходимости 
совместных с СССР действий в интересах 
обеспечения мира на Ближнем Востоке. В 
декабре 1973 г. в Женеве под эгидой ООН 
состоялась международная конференция 
по ближневосточному урегулированию, 
на которой сопредседателями выступили 
СССР и США [3].

В дальнейшем на фоне ухудшения 
советско-египетских отношений Соеди-
ненные Штаты стремились не без успеха 
занять лидирующие позиции в ближне-
восточном урегулировании. Этому спо-
собствовали: окончание вьетнамской во-
йны; личная дипломатия Г. Киссинджера; 
поддержка его деятельности президентом 
Р. Никсоном; возможность Вашингтона 
оказать существенную экономическую 
и военную помощь Израилю и Египту; 
первый нефтяной шок 1973–1975 гг.; а 
также влияние еврейского лобби в США. 
Для Советского Союза существенными 

3 Запись переговоров Генерального секретаря ЦК 
КПСС Л. И. Брежнева с Президентом США Р. Ник-
соном. 26 мая 1972 г. // Советско-американские от-
ношения <…>. Кн. 2. С. 508–515.
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ограничителями посреднической роли в 
ближневосточном конфликте являлись: 
отсутствие дипломатических отношений 
с Израилем; проблемы с иммиграцией 
советских евреев, что создавало основу 
для критики внутренней и внешней по-
литики Москвы в Соединенных Штатах, 
западноевропейских странах; невоз-
можность оказать массированную эко-
номическую помощь арабским странам; 

серьезная заинтересованность в продол-
жении советско-американского процесса 
ограничения вооружений. Объективным 
фактором для осложнения советско-аме-
риканских отношений в сфере урегули-
рования Ближневосточного конфликта 
стал демонтаж разрядки во второй поло-
вине 1970-х гг.

Статья поступила в редакцию 21.02.2020
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КоСоВСКиЙ КонФлиКТ (1999–2020): ТеКУщее СоСТояние 
и ПУТи еГо разреШения

Курылев К. П., Шабловский В. С.
Российский университет дружбы народов 
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 10/2, Российская Федерация

Аннотация.
Целью исследования является всесторонний анализ косовского конфликта в его сегодняш-
нем виде (по состоянию на 2020 г.), а также изучение перспектив разрешения конфликта. 
Процедура и методы исследования. Исследование основывается на системном подходе к из-
учению косовского конфликта, который базировался на комплексе взаимодополняющих ме-
тодов: методы теоретического анализа литературы, официальных документальных источни-
ков и средств массовой информации по исследуемой проблематике, а также контент-анализ; 
исходные общенаучные методы обработки эмпирического материала – наблюдение, описа-
ние, сбор и группировка фактов, обобщение, сравнение, аналогия; метод прогнозирования и 
системный анализ. 
Результаты исследования. Авторы статьи пришли к выводу, что в мировом сообществе есть 
понимание необходимости разрешения данного конфликта для укрепления безопасности на 
Балканах и снятия напряженности в регионе. Однако в то же время нет четкого видения от-
носительно того, как и на каких условиях должно осуществляться мирное урегулирование в 
Косово. 
Теоретическая и/или практическая значимость. Проведенное исследование дает полную кар-
тину текущего состояния дел в косовском конфликте. Кроме того, авторы статьи определили 
три возможных сценария, по которым будет далее развиваться ситуация вокруг Косово. 

Ключевые слова: Косово, Сербия, Албания, косовский конфликт, Россия, российско-сербские 
отношения, ЕС, США, Китай1

Kosovo conflict (1999–2020): current situation and potential 
resolutions

K. Kurylev, V. Shablovskiy
RUDN University 
10/2 ul. Miklukho-Maklaya, Moscow 117198, Russian Federation

Abstract.
Aim. To analyze the current (2020) situation in the Kosovo conflict and examine the prospects for its 
resolution. 
Methodology and Approach. The authors use a systems approach to study the Kosovo conflict based 
on a set of complementary research methods: theoretical analysis of literature, official documentary 
sources, and mass media, as well as content analysis; initial general scientific methods of process-
ing empirical material – observation, description, collection and grouping of facts, generalization, 
comparison and analogy; and forecasting and systems analysis. 
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113

ISSN 2072-8360 Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки 2020 / № 3

Results. The authors conclude that the world community has the understanding of the necessity for 
resolution of this conflict, which would reinforce security in the Balkans and relieve tensions in the 
region. However, there is no clear vision of how and under what conditions a peaceful settlement in 
Kosovo should be implemented. 
Theoretical and/or Practical Implications. The study captures the full picture of the current situation in 
the Kosovo conflict and determines three possible scenarios for future development of the situation.

Keywords: Kosovo, Serbia, Albania, Kosovo conflict, Russia, Russian-Serbian relations, EU, USA, 
China

Обзор литературы по проблеме
Литература по исследуемой пробле-

матике достаточно репрезентативна. Из-
вестными специалистами по тематике 
косовского конфликта и в целом Балкан-
ского региона являются Е. Ю. Гуськова, 
М. Ю. Мартынова, С. А. Романенко. Од-
нако в данной статье мы решили уделить 
внимание другим, менее известным ис-
следователям косовского вопроса, чьи 
работы, на наш взгляд, также представ-
ляют значительный интерес. Анализ этих 
работ стал большим подспорьем при на-
писании данной статьи. 

В статье А. Г. Анашкиной приводится 
подробный анализ этнополитического 
развития региона Косово и Метохия в 
исторической ретроспективе [1]. В ре-
зультате автор приходит к выводу, что 
Косово исторически являлось частью 
сербского государства. Более того, имен-
но Косово было культурным центром 
сербского этноса, вокруг которого сербы 
и образовали свое государство в XII вв. 
Наконец, на Косовом поле в 1389 г. прои-
зошла легендарная битва между сербами 
и турками-османами, являющаяся одной 
из самых героических и свято почита-
емых страниц в истории Сербии. Тогда 
сербы потерпели поражение, так и не 
обретя независимость от Османской им-
перии; однако, храбрость и отвага, про-
явленные сербскими войсками в борьбе 
за независимость своей родины, с тех пор 
стали ключевой составляющей нацио-
нального самосознания сербов.

Таким образом, вывод Анашкиной име-
ет фундаментальное значение в контексте 
научной полемики об исторической при-
надлежности региона Косово и Метохия. 

Проалбански настроенные ученые пыта-
ются доказать исторические права албан-
цев на данный регион, тем самым стремясь 
оправдать геноцид сербского населения, 
осуществлявшийся косовскими албанцами 
на протяжении всего XX в. Автор рассма-
триваемой работы наглядно демонстриру-
ет, что именно Сербия обладает историче-
скими правами на данный регион. 

Другой интересной работой по тема-
тике косовского кризиса является статья 
И. О. Мишина [4]. Исследователь под-
черкивает, что почти все американские 
политики-неоконсерваторы (Э. Абрамс, 
Д. Болтон, Д. Киркпатрик, У. Кристол, 
Д. Маккейн, Д. Муравчик, Р. Перл) наста-
ивали на необходимости военного вме-
шательства США в косовский конфликт 
на стороне косовских албанцев и сверже-
ния режима Слободана Милошевича. При 
этом неоконсерваторы преподносили кон-
фликт в Косово как посягательство Югос-
лавии на демократические ценности, тем 
самым акцентируя внимание на необходи-
мости американского вмешательства для 
защиты этих ценностей. Еще одним важ-
ным моментом во взглядах американских 
неоконсерваторов являлась критика ООН 
и ее ведущего органа – Совета Безопасно-
сти. Мишин резонно отмечает лицемерие 
неоконсерваторов: «Прекрасно понимая, 
что Совет Безопасности ООН не даст со-
гласия на бомбардировку Сербии, неокон-
серваторы сами стали обвинять ООН, 
подрывая ее легитимность» [4, с. 177].

Автор дает понять, что, оказывая дав-
ление на администрацию У. Клинтона и 
призывая того к максимально жестким 
действиям против Югославии, неокон-
серваторы в действительности стреми-
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лись к возвращению былого влияния на 
внешнюю политику США, значительно 
ослабевшего в 1990-е гг. Кризис в Косово 
стал некоей «спасительной соломинкой», 
за которую ухватились неоконсерваторы: 
именно этим объясняется их гиперактив-
ность в СМИ в разгар косовского кон-
фликта. Их усилия и надежды себя оправ-
дали, поскольку пришедший в 2001 г. на 
пост президента США Дж. Буш-младший 
взял на вооружение именно идеи неокон-
серваторов, тем самым подарив им «вто-
рую жизнь» в политике.

В статье С. В. Мошкина [5] «Косов-
ский прецедент» в дискурсе заявлений 
российского руководства» автор делает 
акцент на том, что в международном пра-
ве доминирующим стал тысячелетний 
принцип силы: прав тот, на чьей стороне 
сила. Исследователь ставит в один ряд Ко-
сово и Крым и поясняет, что судьба обо-
их регионов решалась не согласно между-
народному праву, а на основе права силы. 
При этом Мошкин обвиняет Россию в 
непоследовательности, подчеркивая, что 
в случае с Косово Россия строила свою 
позицию вокруг принципа территори-
альной целостности Сербии, а в случае 
с Крымом – вокруг права народа Крыма 
на самоопределение. В целом сквозь всю 
статью «красной линией» проходит нега-
тивное отношение автора к деятельности 
Москвы, а также подвергаются сомнению 
права Сербии на Косово. 

На наш взгляд, Мошкин глубоко за-
блуждается. Некорректно приравнивать 
Косово и Крым – это разные истории. В 
Косово на протяжении длительного вре-
мени имеет место притеснение сербов 
со стороны косовских албанцев. В годы 
Второй мировой войны, а также в раз-
гар косовского конфликта (1998–1999 гг.) 
это притеснение приняло форму откро-
венного геноцида сербского населения. 
При этом такая политика террора пре-
подносилась косовскими албанцами как 
борьба за независимость. Таким образом, 
косовские албанцы сами провоцировали 
отделение Косово от Сербии. 

Случай с Крымом – абсолютно другой. 
Жители Крыма не провоцировали вы-
ход полуострова из состава Украины, не 
осуществляли никаких агрессивных дей-
ствий против украинских властей. Одна-
ко последовавший за Евромайданом рез-
кий всплеск радикального национализма 
на Украине, поддерживаемого новыми 
украинскими властями и направленно-
го против русскоязычного населения, 
вынудил Россию предпринять меры для 
обеспечения безопасности Крыма, где 
большинство населения составляют рус-
скоязычные. Именно поэтому было при-
нято решение о проведении в Крыму ре-
ферендума, который продемонстрировал 
желание жителей полуострова войти в 
состав России. 

Статья О. А. Дибас и Л. С. Милокост 
посвящена роли дипломата М. Ахтиса-
ари в урегулировании конфликта в Ко-
сово в период 2004–2007 гг. [2]. В 2005 г. 
М. Ахтисаари стал специальным послан-
ником ООН в Косово, и именно на него 
были возложены полномочия по выра-
ботке мирного плана для Косово. Ранее, 
в разгар конфликта, М. Ахтисаари зани-
мал пост представителя ЕС в контактной 
группе по Косово.

Авторы исследования приходят к не-
скольким важным выводам. Во-первых, 
М. Ахтисаари с самого начала конфликта 
(1998–1999 гг.) целиком поддерживал по-
зицию косовских албанцев, считая, что 
во всем случившемся виноваты исключи-
тельно сербы. Более того, он обвинял ру-
ководство Сербии в геноциде албанцев, 
что абсолютно не соответствовало дей-
ствительности. Вступив в должность спе-
циального представителя ООН в Косово, 
М. Ахтисаари также четко и прямо обо-
значил, что его симпатии находятся на 
стороне албанцев. Из этого следует, что 
высокопоставленный дипломат с самого 
начала отступил от ключевого принци-
па любого международного посредника 
– беспристрастность, нейтральность и 
учет интересов обеих сторон конфликта. 
В этой связи встает вопрос о компетент-
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ности М. Ахтисаари как переговорщика. 
Вернее сказать, очевидна его некомпе-
тентность и неспособность смотреть на 
ситуацию беспристрастно.

Авторы рассматриваемой статьи от-
мечают, что М. Ахтисаари преследовал 
одну конечную цель в процессе своей де-
ятельности – объявление независимости 
Косово. Именно это было краеугольным 
камнем его мирного плана вкупе с со-
хранением присутствия ООН и НАТО в 
Косово. 

Чиновник активно пытался навязать 
свой мирный план всем участникам кон-
тактной группы по Косово, особенно 
стремясь заручиться поддержкой России 
и Китая. Но Москву и Пекин ожидаемо не 
устроили идеи М. Ахтисаари, и его план 
был отвергнут. На наш взгляд, иного и 
быть не могло: М. Ахтисаари изначально 
был ангажированной персоной и придер-
живался крайне однобокого и необъек-
тивного взгляда на косовский конфликт.

Работа К. А. Половченко представляет 
собой очень качественный анализ нор-
мативно-правового аспекта косовского 
конфликта в исторической ретроспекти-
ве [6]. Так, автор указывает, что роковую 
роль сыграла конституция Социалисти-
ческой Федеративной Республики Югос-
лавия 1974 г. Согласно ее положениям, ав-
тономный край Воеводина и автономный 
край Косово и Метохия были наделены 
неадекватно широкими полномочиями 
в составе федерации: фактически они 
были приравнены в своем конституци-
онном статусе к союзным республикам. 
Возникла парадоксальная ситуация: два 
автономных края, находясь в составе Ре-
спублики Сербия, де-факто имели те же 
полномочия и статус, что и сама Сербия. 
Безусловно, эта грубая правовая ошиб-
ка руководства Югославии (в частности, 
И. Тито) «развязала руки» албанским экс-
тремистам Косово, которые с еще боль-
шей энергией стали требовать полноцен-
ной независимости Косово от Сербии. 

Половченко подчеркивает, что руко-
водство Республики Сербия делало все 

возможное, чтобы устранить возникший 
правовой дисбаланс и сохранить край 
Косово и Метохия в составе Сербии. В 
1990 г. Республика Сербия приняла но-
вую конституцию, где права двух авто-
номий были существенно уменьшены 
во избежание развития сепаратистских 
тенденций в этих регионах. Чуть ранее 
Сербия особым законом распустила 
Скупщину и Исполнительное вече Косо-
во (законодательный и исполнительный 
органы Косово). Автономный край Во-
еводина принял новые «правила игры» и 
по сей день гармонично существует в со-
ставе Сербии. Автономный край Косово 
и Метохия отказался подчиняться требо-
ваниям Сербии и продолжил движение 
навстречу обретению независимости от 
Сербии. 

Автор отмечает, что Сербия прилага-
ла максимум усилий для справедливого 
разрешения проблемы Косово исклю-
чительно в правовом поле. Так, в 2006 г. 
была принята новая конституция Сер-
бии, согласно которой автономный край 
Косово и Метохия является «неотъемле-
мой частью территории Сербии», но при 
этом «обладает статусом существенной 
автономии в рамках суверенного госу-
дарства Сербия» [6, с. 123]. При этом 
«существенная автономия» Косово под-
разумевает куда более широкий статус, 
чем автономия Воеводины. Следователь-
но, был создан удивительный прецедент, 
когда две автономии в составе Сербии 
получили разный правовой статус. Этот 
грамотный ход властей Сербии был при-
зван удержать Косово в составе Сербии 
и положить конец конфликту. Однако 
все это было проигнорировано руковод-
ством Косово, в одностороннем порядке 
объявившем о своей независимости в 
феврале 2008 г.

Автор также акцентирует внимание на 
том, что международные правовые акты, 
призванные регулировать косовскую 
проблему, также не выполняют своего 
предназначения. В частности, речь о резо-
люции Совета Безопасности ООН № 1244 
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от 10 июня 1999 г. Многие ее положения 
не выполняются, а объявление властями 
Косово независимости в 2008 г. вообще 
является грубейшим нарушением данной 
резолюции. Тем не менее, это не помеша-
ло США и лидерам ЕС, участвовавшим в 
принятии резолюции, официально при-
знать независимость Косово. 

Таким образом, резюмирует Полов-
ченко, конституция Югославии 1974 г., 
фактически уравняв в полномочиях со-
юзные республики и два автономных 
края в составе Сербии, сильно подорвала 
территориальную целостность Сербии и 
создала предпосылки для еще большего 
роста сепаратизма со стороны косовских 
албанцев.

В статье А. С. Строевой формулиру-
ется ряд важных положений относитель-
но ситуации вокруг Косово [7]. Наряду 
с Дибас и Милокост, Строева абсолютно 
логично критикует доклад специального 
представителя ООН по Косово М. Ах-
тисаари, подчеркивая, что выдвинутая 
финским политиком идея о необходи-
мости признания независимости Косово 
международным сообществом противо-
речит ранее принятой резолюции Совета 
Безопасности ООН № 1244 – в частности, 
пункту резолюции о признании терри-
ториальной целостности Югославии. 
Кроме того, как отмечает исследователь, 
в докладе М. Ахтисаари абсолютно про-
игнорированы интересы сербского на-
селения Косово, что делает мирный план 
М. Ахтисаари исключительно проалбан-
ским. 

Большой интерес представляет кри-
тика Строевой решения Международно-
го суда ООН относительно легитимности 
одностороннего провозглашения Респу-
бликой Косово своей независимости в 
2008 г. Из приведенной автором инфор-
мации следует, что решение Междуна-
родного суда, признавшего декларацию 
независимости Косова соответствующей 
нормам международного права, крайне 
неоднозначно. Во-первых, сами форму-
лировки Международного суда ООН 

выглядят противоречиво (например, 
утверждение о том, что объявление не-
зависимости Косово не идет вразрез с 
резолюцией Совбеза ООН № 1244). Во-
вторых – внутри самого суда имелись 
разные мнения относительно рассматри-
ваемого вопроса. Автор отмечает, что 
само по себе это решение не имеет обя-
зательный силы, но сам факт его наличия 
создает серьезный прецедент. 

Но, пожалуй, наибольшего внимания 
заслуживают выводы автора о влиянии 
косовской проблемы на всю систему 
международного права. Как указывает 
Строева, косовский кризис показал чет-
кий «водораздел» в мировом сообществе: 
государства, следующие сложившимся 
после Второй мировой войны нормам 
международного права, и государства, 
этими нормами пренебрегающие. Нако-
нец, косовский прецедент, по мнению ис-
следователя, важен и потому, что свиде-
тельствует об изменении «правил игры» 
в мировой политике: «можно предпо-
ложить, что по воле отдельных стран в 
настоящее время складываются юриди-
ческие основания для появления нового 
типа государств – государств с неполным 
суверенитетом, что противоречит боль-
шинству основополагающих действу-
ющих международных актов ООН» [7, 
с. 282]. 

Отдельно хотелось бы выделить ра-
боту А. И. Филимоновой и С. А. Черед-
ниченко [8]. В статье дается подробный 
анализ того, что из себя представляет 
Республика Косово в настоящее время. 
Авторы подробнейшим образом объяс-
няют, что Косово превратилось в центр 
наркоторговли на Балканах, а албанская 
мафия стала крупнейшим поставщиком 
наркотиков во всей Европе. «По различ-
ным оценкам, в настоящий момент ал-
банская мафия контролирует около 75% 
героина, поступающего на западноев-
ропейский наркорынок, и до половины 
совокупного количества героина, прода-
ваемого в США», – отмечают авторы ис-
следования [8, с. 23].
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В Косово также процветают торговля 
оружием, людьми и человеческими орга-
нами («черная трансплантология»), а рэ-
кету и шантажу регулярно подвергаются 
даже сами косовские албанцы. Фактиче-
ски вся экономика Косово завязана толь-
ко на доходах криминальных структур, в 
особенности – на доходах от наркотор-
говли. Ключевой момент: руководители 
Республики Косово сами являются круп-
нейшими наркобаронами и лидерами 
крупных преступных группировок в Ко-
сово. В том числе речь идет и о Х. Тачи, 
являющемся президентом Косово и одно-
временно главным криминальным авто-
ритетом. Таким образом, власть и кри-
минал в Косово являются одним целым 
– уникальный случай в мировой поли-
тике. Объясняется этот феномен просто: 
все ключевые руководители Республики 
Косово ранее являлись лидерами, «поле-
выми командирами» террористической 
организации «Армия освобождения Ко-
сово» (АОК), осуществлявшей геноцид 
сербского населения под лозунгами борь-
бы за независимость Косово. 

Авторы работы подчеркивают, что 
Косово разделено на зоны влияния пре-
ступных группировок, а единственный 
район, где отсутствует такой беспредел – 
это сербский анклав из четырех общин на 
севере Косово. При этом даже в южных 
районах Сербии, где имеется многочис-
ленная албанская диаспора, влияние ал-
банской мафии крайне велико: так, село 
Велики Трновац на границе с Косово, по 
словам авторов, давно считается «геро-
иновыми воротами Запада» [8, с.  29]. В 
этом, на наш взгляд, есть и серьезное упу-
щение со стороны руководства Сербии, 
допустившего такую ситуацию на своей 
территории. 

Преступные группировки косовских 
албанцев контролируют наркотрафик и 
во многих других районах Балкан, явля-
ясь самой настоящей «теневой властью» 
в регионе. Филимонова и Чередниченко 
в этой связи отмечают: «По сути, весь 
регион – Албания, Косово и Западная 

Македония – является одним большим 
наркоскладом» [8, с. 29–30]. Более того, 
за минувшие 20 лет албанская мафия рас-
ширила свое влияние далеко за пределы 
Балкан: во многих европейских странах 
(Италия, Швейцария, Швеция, Норвегия, 
Венгрия и даже Великобритания) албан-
ские ОПГ имеют весомые позиции в кри-
минальном мире.

Показательный момент: мировое сооб-
щество давным-давно в курсе всего того, 
что происходит в Косово, но при этом не 
предпринимает никаких мер. Авторы ис-
следования объясняют это тем, что запад-
ные страны просто не желают наказывать 
тех, кто проводит выгодную им политику. 
Получается, что до тех пор, пока деятель-
ность лидеров Республики Косово отвеча-
ет интересам Запада – тот готов закрыть 
глаза на любые их преступления. 

Филимонова и Чередниченко резю-
мируют: оказывая с 1990-х гг. всесторон-
нюю поддержку албанским сепаратистам 
в Косово, западные страны открыли 
«ящик Пандоры». Стремясь установить 
контроль на Балканах, Запад своими ру-
ками взрастил монстра у себя под боком: 
албанские криминальные структуры уже 
проникли во многие западные страны, 
оказывая серьезное дестабилизирующее 
влияние на безопасность этих стран.

Таким образом, в результате анализа 
указанных выше статей мы пришли к сле-
дующему выводу: несмотря на наличие 
множества научных работ по тематике 
косовского кризиса, крайне слабо изучен 
такой аспект, как перспективы разреше-
ния данного конфликта. Именно эту ла-
куну мы и намерены заполнить в данной 
статье, предложив для анализа возмож-
ные варианты дальнейшего развития со-
бытий вокруг Косово.

Текущее состояние 
косовского конфликта

В мае 2019 г. снова обострилась ситу-
ация вокруг Косово: спецназ этого госу-
дарства начал операцию «принуждения 
к порядку» жителей Северного Косова, 
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абсолютное большинство из которых – 
сербы. После этого президент Сербии 
А. Вучич заявил о приведении вооружен-
ных сил Сербии в полную боевую готов-
ность1. Давний конфликт между серба-
ми и косовскими албанцами, который 
в 1999 г. привел к интервенции НАТО в 
Югославии и дальнейшему нелегитимно-
му провозглашению независимости Ко-
сова в 2008 г., разгорается с новой силой. 

В данной статье мы рассмотрим, как 
в последние годы развивалась ситуация 
вокруг Косова, изучим существующие, на 
наш взгляд, варианты дальнейшего раз-
вития событий, а также предложим свой 
собственный подход к разрешению ко-
совского конфликта. 

В 2008 г. парламент Республики Ко-
сово в одностороннем порядке, без про-
ведения референдума, провозгласил не-
зависимость республики от Сербии и 
образование своего собственного госу-
дарства. С тех пор многие страны офи-
циально признали данное государство: 
на настоящий момент таких стран уже 
более 100. Многие, но не все, поскольку 
ряд стран по-прежнему считают Косово 
частью Сербии, и к таковым относятся, в 
частности, Россия, Китай, Индия, Испа-
ния. Все это говорит о том, что в между-
народном сообществе нет единой точки 
зрения относительно легитимности су-
ществования государства Косово2. 

Сербские власти категорически не 
согласны с существованием Косово как 
отдельного государства и считают, что 
Косово – это часть Сербии, незаконным 
образом «пустившаяся в свободное пла-
вание» после выше указанных событий 
1999 г. Однако существующие реалии 
заключаются в том, что после натовских 

1 «Сербы готовятся к худшему». Что стоит за пере-
стрелкой и арестами в Косово // РИА Новости 
[сайт]. – URL: https://ria.ru/20190528/1555027096.
html (дата обращения: 21.11.2019).

2 Глава МИД Сербии назвал неточным офици-
альный список признавших Косово стран // 
ИТАР-ТАСС [сайт]. – URL: https://tass.ru/mezh-
dunarodnaya-panorama/5611409 (дата обращения: 
16.11.2019).

бомбардировок 1999 г. Сербия де-факто 
не контролирует территорию Косово, ко-
торое вдобавок еще и объявило о созда-
нии своего собственного государства. 

Тем не менее, в 2013 г. руководство 
Сербии пошло на заключение соглаше-
ния с властями Косово, направленного на 
нормализацию отношений между сторо-
нами. Это так называемое Брюссельское 
соглашение означает, что де-факто Сер-
бия уже признала легитимность Косово. 
Хотя в конституции Сербии по-прежнему 
прописано, что край Косово и Метохия 
является частью Сербии. Причина такого 
крайне противоречивого шага кроется в 
том, что последние 10 лет в Сербии власть 
находится в руках сторонников евро-
интеграции, которые стремятся обеспе-
чить Сербии вхождение в Европейский 
союз. И нынешний президент А. Вучич (в 
2013 г. – премьер-министр Сербии), и его 
предшественник И. Дачич являются яры-
ми приверженцами идеи евроинтеграции 
Сербии. Важнейшим же условием Евро-
союза для принятия Сербии в свои ряды 
является признание Сербией Косова и 
нормализация отношений между сторо-
нами. Поэтому, несмотря на то, что Брюс-
сельское соглашение не только не несет 
особой практической выгоды Сербии, но 
и откровенно раздражает большинство 
населения Сербии, власти государства 
пошли на такой противоречивый шаг3. 

Нынешнее руководство Сербии ведет 
очень сложную игру, пытаясь одновре-
менно достигнуть трех во многом проти-
воречащих друг другу целей: вступление 
в ЕС, невступление в НАТО или другой 
военный блок (т. е. нейтральный статус), 
поддержание стратегического партнер-
ства с Россией. С одной стороны, такая 
многовекторная политика имеет смысл, 
поскольку при грамотной ее реализации 
позволит Белграду получать дивиденды 
от сотрудничества и с Западом, и с Росси-

3 Сербия и Косово договорились о выполнении 
Брюссельского соглашения // РИА Новости [сайт]. 
– URL: https://ria.ru/20130522/938898540.html (дата 
обращения: 17.11.2019).
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ей. С другой стороны, учитывая текущий 
уровень конфронтации между Россией и 
Западом, попытки балансировать между 
ними – опасная затея, которая может 
привести к дестабилизации обстановки в 
самой Сербии1. 

В контексте косовского кризиса нуж-
но иметь в виду один фундаментальный 
момент – Северное Косово. Дело в том, 
что Северное Косово – это фактически 
сербский анклав на территории нынеш-
него косовского «государства». В на-
стоящий момент к Северному Косову 
относятся общины Лепосавич, Звечан, 
Зубин-Поток, а также северная часть об-
щины Косовска-Митровица. Территория 
Северного Косова имеет общую грани-
цу с Сербией, абсолютное большинство 
жителей этих общин (более 95%) – это 
сербы, которые не признают власти При-
штины и не подчиняются законодатель-
ству Косова. Всего же, по данным ОБСЕ, 
в перечисленных общинах Северного 
Косова проживают 70 тыс. косовских 
сербов2. Так что фактически Северное 
Косово – это отдельное государство на 
территории частично признанной Ре-
спублики Косово. И именно Северное 
Косово в настоящий момент является 
главным предметом раздора в конфликте 
косовских албанцев и сербов. 

В свою очередь, власти Косова во 
главе со своим президентом Х. Тачи из-
брали однозначно прозападный вектор 
внешней политики, характеризующий-
ся углублением сотрудничества с ЕС и 
США, а также, разумеется, тесным взаи-
модействием с Албанией. Что и неудиви-
тельно: без поддержки Запада не было бы 
никакой Республики Косово, которая, по 
своей сути, является вторым албанским 
государством.

На наш взгляд, крайне неоднозначную 
позицию занимает руководство Сербии, 
1 Сербии придется оглядываться на Россию // Экс-

перт [сайт]. – URL: https://expert.ru/2016/04/25/ser-
biya/ (дата обращения: 21.11.2019).

2 Compendium of all Municipal Profiles 2018. Avail-
able at: https://www.osce.org/mission-in-kosovo/ 
410279?download=true (Accessed: 14.11.2019).

что во многом развязывает руки косов-
ским албанцам в осуществлении акций, 
подобным недавней вылазке косовского 
спецназа. Стремясь угодить всем, про-
западные сербские власти в итоге заго-
няют себя в ловушку. С одной стороны, 
присутствует риторика о готовности за-
щищать сербское население, прожива-
ющее на территории Косово. С другой 
стороны, эта риторика не сопровожда-
ется реальными практическими мерами. 
Так, в 2012 г. был проведен референдум 
среди сербов Северного Косово, касаю-
щийся признания государства Косово. 
Абсолютное большинство сербов (более 
99%) проголосовало отрицательно. Од-
нако сами власти Сербии признали неле-
гитимным этот референдум, ссылаясь на 
то, что его проведение может усугубить 
обстановку во взаимоотношениях между 
Приштиной и Белградом3. 

Иными словами, вместо того, чтобы 
сделать акцент на итогах референдума и 
активно продвигать на его основе инте-
ресы косовских сербов, Белград просто 
оставил их на произвол судьбы. Таким 
образом, судьба косовских сербов вол-
нует фактически только самих косовских 
сербов: поддержки со стороны Белграда 
либо нет вообще, либо она несуществен-
ная. 

Очевидно, что пассивная позиция ны-
нешних властей Сербии поощряет произ-
вол со стороны Приштины относительно 
косовских сербов и оставляет возмож-
ность для нового витка конфликта между 
сербами и албанцами.

Позиция России по Косово

Позиция Российской Федерации по 
косовской проблеме отличается после-
довательностью и в хорошем смысле 
предсказуемостью. На протяжении всех 
двадцати лет, прошедших с момента ин-
тервенции НАТО в Югославию, Россия 

3 Косовские сербы сказали «нет» албанскому руко-
водству республики // Лента [сайт]. – URL: https://
lenta.ru/news/2012/02/16/referendum/ (дата обраще-
ния: 17.11.2019).
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поддерживает территориальную целост-
ность Сербии и не признает легитимным 
выход Косово из состава Сербии. При 
этом Россия готова поддержать потен-
циальное соглашение между Белградом 
и Приштиной по урегулированию кон-
фликта при условии, что такое соглаше-
ние будет удовлетворять национальным 
интересам Сербии и ее граждан1. 

Еще одним значимым пунктом рос-
сийской позиции является акцент на 
разрешение косовской проблемы в соот-
ветствии с резолюцией Совета Безопас-
ности ООН №1244 от 10 июня 1999 г.2 
Напомним ключевые положения данной 
резолюции: 1) Югославия выводит свои 
вооруженные силы из Косово; 2) демили-
таризация Армии освобождения Косова 
(АОК) и других вооруженных формиро-
ваний косовских албанцев; 3) ввод в Ко-
сово международных сил безопасности 
под эгидой ООН для установления без-
опасности и режима прекращения огня 
в регионе; 4) создание условий для воз-
вращения беженцев в Косово; 5) предо-
ставление Косово широкой автономии в 
составе Югославии; 6) признание терри-
ториальной целостности и суверенитета 
Югославии.

Проблема в том, что де-факто данная 
резолюция не соблюдается. Так, одно-
стороннее провозглашение Косово сво-
ей независимости в 2008 г., поддержан-
ное большинством западных государств 
(включая постоянных членов Совета 
Безопасности ООН), является грубым 
нарушением данной резолюции. Кро-
ме того, Россия неоднократно обращала 
внимание международного сообщества 
на невозможность для сербов, покинув-
ших край в 1999 г., вернуться в свои дома 

1 Захарова назвала позицию России по Косово по-
следовательной и неизменной // ИТАР-ТАСС 
[сайт]. – URL: https://tass.ru/politika/5452857 (дата 
обращения: 29.11.2019).

2 Резолюция СБ ООН № 1244 // refworld (web-
site UN Refugee Agency). URL: https://www.ref-
world.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.
pdf?reldoc=y&docid=492e7a072 (дата обращения: 
02.12.2019).

из-за этнической политики, проводимой 
нынешними властями Косово3. В этой 
связи ключевым аспектом позиции Рос-
сии является необходимость четкого со-
блюдения данной резолюции всеми сто-
ронами.

В то же время необходимо отметить, 
что Россия не предлагает каких-либо 
вариантов разрешения косовской про-
блемы. С одной стороны, это может по-
казаться оправданным шагом, так как 
инициатива должна исходить, прежде 
всего, от самих конфликтующих сторон, 
т. е. непосредственно от Сербии и Косо-
во. Однако, с другой стороны, активная 
посредническая роль России в разреше-
нии конфликта была бы целесообразной. 
Разрешение конфликта по российскому 
сценарию стало бы однозначной победой 
российской дипломатии, укрепляя Рос-
сию в статусе миротворца. 

Впрочем, в настоящий момент поли-
тическая конъюнктура в самой Сербии 
объективно неблагоприятна для России. 
В стране доминируют прозападные силы, 
чьей приоритетной задачей является 
вступление Сербии в ЕС и усиление взаи-
модействия с НАТО. Две ведущие партии 
в Народной Скупщине – Сербская про-
грессивная партия и Социалистическая 
партия Сербии – имеют явно выражен-
ную прозападную направленность. Ли-
дером первой является нынешний пре-
зидент А. Вучич, а руководитель второй 
– министр иностранных дел И. Дачич. 
Ранее именно Дачич был премьер-ми-
нистром Сербии, после чего на этом по-
сту его сменил Вучич. Иными словами, в 
Сербии сохраняется преемственность в 
отношении избранного евроатлантиче-
ского курса. 

Вплоть до 2016 г. в стране фактически 
не было сильной оппозиции, занимаю-
щей пророссийские позиции. Отсутствие 
таковой делало крайне затруднительным 

3 Что представляет собой резолюция № 1244 Со-
вбеза ООН // РИА Новости [сайт]. – URL: https://
ria.ru/20080215/99275719.html (дата обращения: 
02.12.2019).
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продвижение каких-либо внешнеполити-
ческих инициатив России на Балканах, в 
том числе и инициативы по урегулиро-
ванию Косовского конфликта. Однако 
сейчас активно набирает силу Сербская 
радикальная партия во главе с ее бес-
сменным лидером В. Шешелем. На про-
шедших в 2016 г. парламентских выборах 
его партия набрала чуть выше 8% голо-
сов избирателей, забронировав за собой 
22 из 250 мест в парламенте1. Это уже 
стоит считать успехом, потому что ранее 
партия Шешеля вообще не проходила в 
парламент Сербии. Здесь же она стала 
третьей по популярности после партий 
Вучича и Дачича2. 

Шешель и ведомая им партия явля-
ются противниками тесной кооперации 
Сербии с евроатлантическими структура-
ми и при этом выступают за укрепление 
исторических связей Сербии с Россией. 
Весной 2020 г. в Сербии снова состоят-
ся выборы в Народную Скупщину. Воз-
можности России динамичнее углублять 
сотрудничество с Сербией и успешно 
продвигать свои внешнеполитические 
инициативы в регионе во многом будут 
зависеть от того, какой результат покажет 
партия Шешеля. Если Сербская радикаль-
ная партия укрепит свои позиции в парла-
менте, то сможет больше влиять на поли-
тику Сербии. Учитывая, что в настоящий 
момент перспективы Сербии на членство 
в ЕС находятся под большим вопросом, а 
сам Шешель является культовой для Сер-
бии фигурой (яркий борец за территори-
альную целостность Сербии, провел 12 
лет в тюремном заключении в Гааге из-за 
обвинений Международного трибунала 
по бывшей Югославии) – его шансы пока-

1 National Assembly of the Republic of Serbia. Parlia-
mentary Groups. Available at: http://www.parlament.
gov.rs/national-assembly/national-assembly-in-
numbers/parliamentary-groups.1744.html (Accessed: 
30.11.2019).

2 Итоги выборов в Сербии: курс на интеграцию в 
ЕС // Российский совет по международным делам 
[сайт]. – URL: https://russiancouncil.ru/analytics-
and-comments/analytics/itogi-vyborov-v-serbii-kurs-
na-integratsiyu-v-es/ (дата обращения: 01.12.2019).

зать хороший результат на этих выборах 
кажутся вполне солидными3. 

Наконец, Россия должна отдавать 
себе отчет в том, что разрешение косов-
ской проблемы снимет главный барьер 
на пути Сербии в Евросоюз. А это зна-
чит, что для нашей страны в приоритете, 
прежде всего, углубление отношений с 
Сербией – иначе возможна ситуация, при 
которой Россия окончательно потеряет 
свое влияние в православной Сербии. 
Этого нельзя допустить. 

В настоящий момент объем товароо-
борота между Россией и Сербией край-
не мал: в 2018 г. он составил всего лишь 
2,096 млрд. долларов. При этом более по-
ловины российского экспорта в Сербию 
ожидаемо пришлось на минеральные 
ресурсы – 51,66%. Всего на долю Сербии 
пришлось лишь 0,22% от всего россий-
ского экспорта в 2018 г.4 Для наглядности 
приведем доли других европейских стран 
в экспорте России (см. табл.).  

Как видно из таблицы, доля Сербии в 
сравнении с показателями других европей-
ских стран крайне мала. Это лишний раз 
подчеркивает, что уровень экономического 
сотрудничества России и Сербии пока что 
находится на относительно слабом уровне. 

Российские власти это хорошо пони-
мают и с недавних пор предпринимают 
активные меры по укреплению отноше-
ний с Белградом. Так, 19 октября 2019 г., в 
рамках визита премьер-министра России 
Д. Медведева в Сербию, был подписан 
целый набор двусторонних соглашений 
по самым разным направлениям сотруд-
ничества, включая железнодорожный 
транспорт, цифровые технологии, атом-
ную энергию, сельское хозяйство5. Более 
3 Воислав Шешель: максимальная интеграция с Рос-

сией является гарантией безопасности Сербии 
// ИТАР-ТАСС [сайт]. – URL: https://tass.ru/inter-
views/6175332 (дата обращения: 29.11.2019).

4 Торговля между Россией и Сербией в 2018 г. // 
Внешняя торговля России [сайт]. – URL: http://
russian-trade.com/reports-and-reviews/2019-02/tor-
govlya-mezhdu-rossiey-i-serbiey-v-2018-g/ (дата об-
ращения: 06.12.2019).

5 Россия и Сербия подписали пакет соглашений о 
сотрудничестве // РИА Новости [сайт]. – URL: 
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того, в конце октября 2019 г. Сербия и 
государства-члены ЕАЭС подписали со-
глашение о создании зоны свободной 
торговли1. Это соглашение закладывает 
очень хорошие предпосылки для углу-
бления экономического взаимодействия 
Москвы и Белграда.

Добавим к этому мнение известно-
го российского политолога А. Г. Дугина, 
который в своем фундаментальном тру-
де «Основы геополитики» подчеркивает, 
что будущее Сербии однозначно связано 
с Россией: «Геополитическая перспекти-
ва сербов имеет однозначно прорусский, 
евразийский характер. Через религиоз-
ный и этнический фактор Сербия прямо 
примыкает к России, являясь ее геополи-
тическим продолжением на юге Европы. 
Судьба сербов и судьба русских на гео-
политическом уровне – это одна и та же 
судьба» [3, с. 261–262].

https://ria.ru/20191019/1559979476.html (дата обра-
щения: 06.12.2019).

1 Free trade agreement between the Eurasian Econom-
ic Union and its member states, of the one part, and 
the Republic of Serbia, of the other part. Available 
at: https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01423625/
iatc_28102019 (Accessed: 02.12.2019).

Позиции ЕС, США и Китая по Косово

В настоящий момент существуют не-
плохие предпосылки для урегулирования 
косовской проблемы, поскольку и Брюс-
сель, и Вашингтон, и Пекин в целом за-
интересованы в скорейшем разрешении 
конфликта между сербами и косовскими 
албанцами. 

Позицию Евросоюза наглядно харак-
теризует новая стратегия ЕС на Балканах, 
которая отражена в документе под назва-
нием «Надежная перспектива расширения 
ЕС и его усиленного взаимодействия с За-
падными Балканами», утвержденном Ев-
ропейской комиссией в феврале 2018 г. В 
контексте рассматриваемой нами пробле-
мы в стратегии отмечено, что ключевым 
аспектом на пути Сербии в ЕС является 
урегулирование конфликта с Косово, под-
разумевающее заключение полноценного 
мирного соглашения между конфликту-
ющими сторонами. Именно этот вопрос, 
по мнению ЕС, является главным препят-
ствием для вступления Сербии в ЕС. По-
этому, несмотря на то, что в целом данная 
стратегия не содержит абсолютно никаких 
гарантий или четко установленных рамок, 
которые позволят Сербии и другим госу-

Таблица / Table

Доли европейских стран в экспорте России в 2018 г. / 
Shares of European countries in Russian exports in 2018

Страна Доля в экспорте России, %
Нидерланды 9,66

Германия 7,57
Беларусь 4,84
Польша 3,67
Италия 3,64

Финляндия 2,52
Великобритания 2,15

Украина 2,11
Бельгия 2,04

Франция 1,69

Источник: составлено авторами по данным Торговля России со странами Европы в 2018 г. // 
Внешняя торговля России [сайт]. – URL: http://russian-trade.com/reports-and-reviews/2019-02/tor-
govlya-rossii-so-stranami-evropy-v-2018-g/ (дата обращения: 06.12.2019).
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дарствам Балкан претендовать на членство 
в союзе – отношение Брюсселя к косовской 
проблеме указано недвусмысленно. В свою 
очередь, это позволяет сделать вывод, что 
Евросоюз готов поддержать полноценное 
мирное урегулирование1.

Говоря о позиции США, стоит под-
черкнуть, что в том же Косово находит-
ся американская военная база Bondsteel, 
являющаяся крупнейшим американским 
военным объектом на Балканах. Этот 
фактор имеет большое значение в кон-
тексте проецирования американских ин-
тересов в регионе. 

Далее, в ноябре 2017 г. вышел доклад 
аналитического центра «Атлантический 
совет» (главный мозговой центр НАТО) 
«Балканы, вперед: новая стратегия США 
для региона»2. В соответствии с докла-
дом, американская политика на Балканах 
должна быть заточена на выполнение че-
тырех фундаментальных задач:

– сохранение постоянного военного 
присутствия на Балканах. При этом особое 
место отводится военной базе Bondsteel в 
Косово, которая рассматривается как кра-
еугольный камень американского влияния;

– нормализация отношений с Серби-
ей, которая должна стать американским 
союзником на Балканах. В то же время, 
Сербия должна отдалиться от России;

– восстановление имиджа США как 
истинного посредника. США должны 
стать ключевым посредником в разреше-
нии региональных споров (Сербия и Ко-
сово, Македония и Греция);

– cтавка на работу с местной моло-
дежью и предпринимателями. Отдельно 
подчеркивается, что без выполнения этой 
задачи все предыдущие не имеют смысла. 
США должны содействовать созданию 
долгосрочных экономических перспек-
1 A credible enlargement perspective for and enhanced 

EU engagement with the Western Balkans. Available at: 
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/
EN/COM-2018-65-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF (Ac-
cessed: 08.12.2019).

2 Marusic D., Bedenbaugh S., Wilson D. Balkans For-
ward: A New US Strategy for the Region (report). 
Washington: Atlantic Counsil, 2017. 21 p.

тив для молодежи и бизнес-кругов реги-
она, укреплять экономические возмож-
ности населения балканских государств3.

Таким образом, среди приоритет-
ных задач США на Балканах выделены 
налаживание американо-сербских от-
ношений и содействие Вашингтона в 
урегулировании Косовского конфликта. 
Безусловно, данный доклад не является 
официальной позицией США. Но, учи-
тывая принадлежность «Атлантического 
совета» к деятельности НАТО и большую 
роль аналитических центров в разра-
ботке американской внешней политики, 
можно быть уверенными в том, что клю-
чевые положения данной стратегии явля-
ются реальными приоритетами внешней 
политики США на Балканах.

Наконец, позиция Китая схожа с рос-
сийской и базируется на тех же фунда-
ментальных принципах: непризнание 
Косова и поддержка территориальной 
целостности Сербии, соблюдение резо-
люции Совбеза ООН № 1244. Такой под-
ход обусловлен тем, что в Пекине четко 
понимают: признав Косово, они рискуют 
спровоцировать сепаратистские тенден-
ции в самом Китае (прежде всего, в Синь-
цзян-Уйгурском автономном районе). 
Именно поэтому Китай поддерживает 
Сербию в косовском конфликте4. 

Как видим, в контексте косовской 
проблемы Россия и Китай фактически 
действуют в тандеме, что является суще-
ственным аргументом в пользу Сербии в 
данном конфликте.

Фактор общественного мнения 
в Сербии

Данный аспект имеет, пожалуй, важ-
нейшее значение в контексте разреше-
ния косовской проблемы. Подавляющее 
большинство сербов категорически про-
тив признания независимости Косово. 
Поэтому решение нынешнего сербского 
руководства признать Косово без учета 
3 Там же.
4 Без учета позиции Москвы компромисс по Косово 

невозможен // Независимая газета. 2019. 28 февр.
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мнения самого сербского населения обер-
нется крайне негативными последстви-
ями для местных властей – они просто 
лишатся поддержки народа. В этой связи 
есть только один приемлемый вариант 
– это вынесение вопроса о признании 
Косово на референдум. Соответственно, 
именно результаты референдума долж-
ны определять, будет ли Сербия при-
знавать Косово или нет. В случае, если 
руководство Сербии предложит своему 
населению ясный, конкретный вариант 
мирного урегулирования с Косово, и 
лишь потом вынесет данный вопрос на 
референдум – вероятность народного 
одобрения данной идеи возрастет.

Проблема Сербии заключается как 
раз в том, что нынешнее руководство 
страны во главе с А. Вучичем абсолютно 
не стремится ориентироваться на мнение 
народа при выстраивании отношений с 
Косово. Яркий пример – Брюссельское 
соглашение 2013 г., крайне непопулярное 
среди сербов, было заключено без какой-
либо оглядки на общественное мнение. 
Фактически, это было одностороннее 
решение прозападного руководства Сер-
бии, стремившегося угодить Евросоюзу 
в надежде на одобрение сербской заявки 
на членство в ЕС – сербский народ же ни-
кто не спрашивал. Такой подход крайне 
непродуктивен, поскольку настраивает 
простых сербских граждан против вла-
стей государства. Очевидно, что без одо-
брения населения (в том числе и сербов, 
проживающих в Косово) заключение 
полноценного мирного соглашения для 
Сербии невозможно.

На наш взгляд, существуют три вари-
анта дальнейшего развития событий во-
круг Косово. Назовем их условно «фанта-
стический», «идеальный» и «реальный». 
Рассмотрим их подробно.

Вариант 1 («фантастический»). Его 
суть заключается в том, что Сербия дей-
ствительно вынашивает планы по воз-
вращению всей территории Косово под 
крыло Белграда. Доказательством этому 
отчасти можно считать тот факт, что, со-

гласно конституции Сербии, Косово по-
прежнему является частью Сербии. Од-
нако в действительности такой вариант 
крайне маловероятен.

Возвращение Косово Белграду воз-
можно только военным путем, ибо добив-
шиеся независимости косовские албанцы 
демократически никогда на такой шаг не 
пойдут. Следовательно, единственный 
шанс Сербии – это завоевать Косово. Но 
здесь надо понимать, что такой радикаль-
ный сценарий не только приведет к массо-
вому кровопролитию, но и не останется 
без внимания Запада, который почти на-
верняка окажет прямую военную помощь 
Косово. К тому же, как упоминалось выше, 
в Косово находится американская воен-
ная база Bondsteel. Таким образом, попыт-
ка вернуть себе Косово с помощью силы 
сродни самоубийству, поскольку это гро-
зит катастрофическими последствиями 
для самой Сербии. В этой связи очевидно, 
что вероятность полного возвращения 
Косово под крыло Белграда очень-очень 
мала; а фактически – невозможна.

Вариант 2 («идеальный»). Конечно, 
сербские политики могут и дальше не-
устанно повторять, что Косово является 
частью Сербии. Только особого смысла 
в этом нет. Вместо того, чтобы пытаться 
сохранить «хорошую мину» при плохой 
игре, Сербии стоит начать искать реаль-
ные варианты разрешения ситуации. Без-
условно, претензии Сербии абсолютно 
справедливы, поскольку Косово вышло 
из состава Сербии нелегитимным и даже 
преступным образом. Вот только полно-
стью вернуть Косово обратно в состав 
Сербии уже нереально. А вот найти при-
емлемый компромисс с албанцами – воз-
можно.

На наш взгляд, подходящим видится 
следующий вариант: Косово прекраща-
ет свое существование как государство, 
Северное Косово возвращается в состав 
Сербии, остальная часть Косово отходит 
Албании. При таком сценарии в выгоде 
остаются все. Рассмотрим основные идеи 
данной концепции. 
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1) Само по себе Косово – это искус-
ственно созданное квазигосударство, чье 
появление на свет стало возможным бла-
годаря подстрекательской политике го-
сударства Албания и террористической 
деятельности албанских боевиков. Руко-
водители Косово – это албанцы, которые 
и проводят совершенно проалбанскую 
политику. Следовательно, нет никакого 
смысла в самостоятельном существова-
нии государства Косово, поскольку это 
изначально марионеточное государство. 
Необходимо разделить его между Серби-
ей и Албанией.

2) Сербия вернет себе ту часть Косо-
во, где вот уже многие годы проживают 
сербы, которые не желают подчинять-
ся Приштине и рьяно отстаивают свои 
права.

3) Албания сможет удовлетворить 
свои аппетиты о формировании «Вели-
кой Албании» за счет присоединения 
остальной части Косово. Совершенно 
очевидно, что косовары не имеют своей 
какой-то особой национальной идентич-
ности как, например, баски в Испании. 
Косовары – это те же албанцы. Поэтому 
будет логично, если остальная часть Ко-
сово войдет в состав Албании.

4) Переговорный процесс должен быть 
организован в формате «четверки», то есть 
договариваться предстоит представителям 
Сербии, Албании, Косово и Северного Ко-
сово. В то же время Россия, Европейский 
союз, США, Китай, ОБСЕ должны стать га-
рантами данного соглашения.

5) В случае реализации данного пла-
на конфликтный потенциал на Балканах 
снизится, что позитивно скажется на 
всей системе европейской безопасности. 
От этого выиграют и ЕС, и Россия.

6) В случае, если именно Россия пред-
ложит такой мирный сценарий, она смо-
жет существенно повысить свою роль на 
Балканах и застолбить за собой статус 
миротворца.

7) Реализация данного плана снизит 
влияние США на европейском континен-
те. Не секрет, что американцам выгодна 

высокая конфликтогенность в Европе, 
так как это обусловливает расширение 
НАТО, поставку американского воору-
жения в Европу, установку систем ПРО.

Таким образом, данный сценарий яв-
ляется максимально компромиссным. Он 
удовлетворяет как интересам основных 
действующих лиц конфликта (Сербия и 
Албания), так и второстепенных (ЕС и 
Россия). 

Вариант 3 («реальный»). Логично 
предположить, что предложенный выше 
вариант разрешения сербско-албанского 
конфликта все равно не устроит Сербию 
из-за нежелания усиления Албании за 
счет Косово. В этом случае сербы будут 
руководствоваться принципом «лучше 
самим ничего не получить, чем поспособ-
ствовать расширению Албании». Вполне 
возможно, что для сербов из двух непри-
емлемых вариантов – независимое Косо-
во или большая часть Косова в составе 
Албании – именно первое является при-
оритетным. Или, вернее сказать, более 
отвечающим интересам Сербии. 

На наш взгляд, почти наверняка все 
останется так, как есть сейчас. Для реа-
лизации вышеуказанного сценария необ-
ходима сильная политическая воля, кото-
рой в настоящий момент не наблюдается 
ни у Сербии, ни у других игроков на меж-
дународной арене. Поэтому с большой 
долей вероятности можно предположить, 
что конфликт вокруг Косово продолжит 
оставаться в так называемой «латентной 
стадии» с периодическими вспышками – 
как в случае с недавней операцией косов-
ского спецназа в Северном Косове.

Заключение

Косовская проблема уже 20 лет явля-
ется одним из главных факторов неста-
бильности на Балканах. Снятие вопроса 
Косова с повестки дня улучшит полити-
ческий климат в регионе, поспособству-
ет укреплению безопасности на Балка-
нах. Надобность в мирном соглашении 
безусловно присутствует, но намного 
важнее то, на каких условиях оно будет 
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заключено. Должны быть найдены при-
емлемые компромиссы, которые будут в 
равной степени отвечать интересам всех 
ключевых действующих лиц (Сербия, ко-
совские сербы, косовские албанцы, Алба-
ния). В свою очередь, гарантами сделки 
должны выступить крупнейшие между-
народные акторы (Россия, Китай, ЕС, 
США, ОБСЕ).

В противном случае кое-как заклю-
ченное соглашение, ущемляющее интере-

сы той или иной стороны, станет «миной 
замедленного действия», подпитывая 
реваншистские настроения ущемленной 
стороны. Это, в свою очередь, выведет 
региональную нестабильность на новый 
уровень. Вот почему в контексте Косов-
ского конфликта весьма уместна формула 
«лучше отсутствие соглашения как тако-
вого, чем наличие плохого соглашения». 

Статья поступила в редакцию 12.04.2020
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ВоПроС о СТаТУСе рУССКоязЫЧноГо и ПолЬСКоГо наСеления 
лиТВЫ КаК ЧаСТЬ ГоСУдарСТВенноЙ иСТориЧеСКоЙ ПолиТиКи

Зверев К. А.
Костромской государственный университет 
156005, Костромская область, г. Кострома, ул. Дзержинского, д. 17, Российская Федерация

Аннотация. 
Цель статьи – выявить статусное положение русскоязычного и польского населения в совре-
менной Литовской Республике во взаимосвязи с реализуемой государственной исторической 
политикой. 
Процедура и методы исследования. Методологическую основу статьи составляют принципы 
историзма, объективности и системности; также использованы специальные исторические 
методы – хронологический, периодизации, ретроспекции и актуализации. Произведена оцен-
ка изменения нормативно-правовой базы Литовской Республики во взаимосвязи с государ-
ственной исторической политикой.
Результаты исследования. В научный оборот включены новые источники на литовском языке, 
в том числе законодательного и делопроизводственного характера. В научной статье удалось 
раскрыть причинно-следственные связи сформировавшегося в 1990-х гг. статусного поло-
жения русскоязычного и польского меньшинств в Литве, а также их взаимосвязь с реализу-
емой государственной исторической политикой. Практическая значимость работы состоит в 
использовании данного материала как в университетском преподавании, так и в практической 
деятельности государственных и муниципальных органов, общественных организаций и пред-
приятий по установлению и поддержанию связей с Литвой.

Ключевые слова: русскоязычное население, польское население, национальное меньшин-
ство, Литва, государственная историческая политика1

Questions aBout the status of the russian-speaKing and polish 
populations of lithuania as part of state historical policy

K. Zverev
Kostroma State University 
17 ul. Dzerzhinskogo, Kostroma 156005, Russian Federation

Abstract.
Aim. To describe the status of the Russian-speaking and Polish populations in the modern Republic 
of Lithuania in conjunction with past state policy as practiced. 
Methodology and Approach. The author uses the principles of historicism, objectivity and systematic 
methods, as well as specialized historical techniques – chronology, periodization, retrospection and 
updating – to analyze relevant historical materials.
Results. Newly identified historical sources in the Lithuanian language have been made availably 
for academic circulation, including legislative and clerical materials. In one scientific article, it was 
possible to discern cause-and-effect of relationships formed in the 1990s. The status of the Russian-
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speaking and Polish minorities in Lithuania, as well as their relationship with the actual state histori-
cal policy, are described. 
Theoretical and/or practical significance. This material can be used both in university teaching and 
in the practical activities of state and municipal bodies, public organizations and enterprises for help-
ing establish and maintain relations with Lithuania.

Keywords: Russian-speaking population, Polish population, national minorities, Lithuania, state his-
torical policy

В результате распада Советского Со-
юза в 1991 г. десятки миллионов этни-
ческих русских и русскоязычных людей 
оказались за пределами своей историче-
ской Родины. В большинстве бывших со-
ветских республик они смогли получить 
гражданство новых государств и инте-
грироваться в местные общества. Но в 
Эстонии и Латвии на правительственном 
уровне было принято решение о предо-
ставлении гражданства по принципу 
правопреемства, т. е. исключительно тем 
лицам и их потомкам, кто являлся граж-
данином до июня 1940 г. – до инкорпора-
ции данных республик в состав СССР. 

В результате большинство местных 
русскоязычных, прибывших в республи-
ки в период существования Советского 
Союза, оказались негражданами (в том 
числе лицами без гражданства), а вопрос 
о статусе местного некоренного населе-
ния на протяжении следующих десятиле-
тий стал неотъемлемой частью полити-
ческих и общественных дискуссий как в 
Эстонии, так и в Латвии. Особняком же 
к прибалтийским соседям стоит Литва, 
где национальные меньшинства получи-
ли гражданство, но острота «русского» 
и «польского вопроса» в этой стране не 
стала меньше, нежели у соседей. 

В данной статье мы предпринимаем 
попытку проанализировать особенно-
сти статуса русскоязычного и польского 
населения в Литве, а также взаимосвязь 
«национального вопроса» с местной 
правительственной линией в области 
гражданства, интеграции, а также поли-
тики памяти. Задачи статьи: определить 
статусное положение русскоязычного и 
польского населения Литвы; выявить со-
держание государственной исторической 

политики Литвы; проанализировать вза-
имосвязь статуса русскоязычного и поль-
ского населения Литвы с государствен-
ной исторической политикой.

Среди работ отечественных истори-
ков, посвящённых положению русскоя-
зычного населения стран Балтии, следует 
выделить издание Института этнологии 
и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Ма-
клая1, в котором этническая политика 
Прибалтийских государств рассматри-
вается в контексте влияния на неё со-
ветского периода истории, исторической 
памяти балтийских народов, а также дея-
тельности Европейского Союза и Совета 
Европы.

Но если темам, рассматривающим 
проблемы русскоязычного населения 
Эстонии, Латвии, Литвы, а также пере-
оценку прошлого в странах Балтии по-
священо относительно много работ 
отечественных авторов2, то издания о 
государственной исторической политике 
являются крайне немногочисленными. В 
1 Этническая политика в странах Балтии / отв. ред. 

В. В. Полещук, В. В .Степанов. М.: Наука, 2013. 
407 с.

2 Тишков А. В. Русские как меньшинство: при-
мер Эстонии // Эстония: контуры этнополитиче-
ской эволюции, 1988–1993. М.: ЦИМО ИЭА РАН, 
1994. Т. 1. С. 85–105; Миграции и новые русские 
диаспоры в постсоветских государствах / под ред. 
В. А. Тишкова. М.: Ин-т этнологии и антрополо-
гии РАН, 1996; Дискриминация русских в странах 
Балтии: причины, формы, возможности преодоле-
ния. Сборник статей. М.–Рига: Московское бюро 
по правам человека, 2012; Фурман Д., Задорож-
нюк Э. Притяжение Балтии: Балтийские русские и 
балтийские культуры // Страны Балтии и Россия: 
общества и государства (Вып. 5. Публикации Му-
зея и общественного центра им. А. Сахарова). М.: 
Референдум, 2002.; Шибаева Е. И. Региональные 
особенности положения русскоязычного населе-
ния Прибалтики. М.: Институт диаспоры и инте-
грации (Институт стран СНГ), 2010; и др.
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особенности здесь нужно отметить тру-
ды А. Дюкова1 и А. Миллера2, последним  
собран целый ряд статей, посвящённых 
становлению и реализации историче-
ской политики в странах Центральной и 
Восточной Европы. Работ, посвящённых 
Литве, в контексте исследуемой нами 
проблематики вплоть до настоящего вре-
мени в отечественной историографии не 
имеется.

Формирование русскоязычного и 
польского меньшинства в Литве

В течение XX в. Прибалтийский ре-
гион претерпел коренные изменения в 
этническом плане. Если в 1930-х гг. Эсто-
ния, Латвия, Литва являлись в целом мо-
ноэтническими государствами с явным 
доминированием коренного населения 
(более 85%)3, то за период пребывания в 
составе СССР во всех трёх республиках 
в несколько раз возросла доля русско-
язычных. По данным переписи 1989 г., 
в Эстонской ССР титульное население 
составляло 61,5% от всего населения ре-
спублики (более 35% русскоязычных)4, в 
1 Дюков А. Р. Историческая политика или историче-

ская память // Международная жизнь. 2010. №  1. 
С.  133–148; Его же. Второстепенный враг. ОУН, 
УПА и решение «еврейского вопроса». М.: Regnum, 
2008.

2 Историческая политика в XXI веке: сб. ст. под ред. 
А. Миллера, М. Липмана. М.: Новое литературное 
обозрение, 2012. 

3 Rahvaloendused Eestis: 1881, 1897, 1922, 1934, 
1959, 1970, 1979, 1989 = Population censuses in Es-
tonia = Переписи населения в Эстонии / Statisti-
kaamet. Tallinn: Statistikaamet, 1997. 55 l.; Ceturtâ 
tautas skaitîđana Latvijâ 1935. Gadâ // Centrâlâ 
statistiskâs pârvalade URL: https://www.csb.gov.lv/
lv/statistika/statistikas-temas/iedzivotaji/tautas-skai-
tisana/meklet-tema/186-ceturta-tautas-skaitisana-
latvija-1935-gada (дата обращения 15.07.2019); 
Lietuvos gyventojai 1923 // Lietuvos statistikos de-
partamentas. – URL: https://osp.stat.gov.lt/statistikos-
leidiniu-katalogas?publication=16374 (дата обраще-
ния 16.07.2019).

4 2000. aasta rahva ja eluruumide loendus. II, Koda-
kondsus, rahvus, emakeel ja vххrkeelte oskus = 2000 
population and housing census. II, Citizenship, na-
tionality, mother tongue and command of foreign lan-
guages / Statistikaamet; [koostanud Kristina Känd, Me-
rit Langi, Riina Leinbock ... jt.] Tallinn: Statistikaamet, 
2001. L. 14.

Латвийской ССР латышей 52,1% от всего 
населения (более 45% русскоязычных)5. В 
Литовской ССР, в силу менее развитого 
промышленного сектора, приток русско-
язычных был менее значительным, доми-
нирующей группой к 1989 г. по-прежнему 
остались этнические литовцы, состав-
лявшие 79% (русскоязычных 12%)6. Кро-
ме того, имелось значительное польское 
меньшинство (в особенности в Вилен-
ском крае) – 7%7.

Перестройка в СССР усилила дезин-
теграционные процессы в стране, и после 
путча ГКЧП, Литва провозгласила неза-
висимость на принципах правопреем-
ственности республике, существовавшей 
в 1918–1940 гг. Данный факт имел далеко 
идущие последствия для местного рус-
скоязычного и польского населения.

По сути, это означало, что официаль-
ные власти стали считать время суще-
ствования Литовской ССР (1940–1991) 
периодом советской оккупации со всеми 
вытекающими последствиями, включая 
вопрос о правомерности нахождения в 
пределах государства людей, прибыв-
ших сюда в ходе «советской оккупации». 
Вскоре независимость стран Балтии была 
признана международным сообществом 
и началось институциональное оформле-
ние их государственности. 

Здесь следует отметить две тенденции, 
возобладавшие в регионе по отношению 
к местному русскоязычному населению. 
Во-первых, это компромиссная политика 
Литвы, выразившаяся в нулевом вариан-
те предоставления гражданства всем жи-

5 1989. gada tautas skaitîđanas rezultâti Latvijâ: 
statistikas datu krâjums = Итоги переписи населе-
ния 1989 года по Латвии: статистический сборник 
/ Latvijas Republikas Valsts statistikas komiteja. Rîga: 
Latvijas Republikas Valsts statistikas komiteja, 1992. 
305 lk.

6 Lietuvos statistikos metraљtis 1989 // Official Sta-
tistics portal URL: http://osp.stat.gov.lt/statistikos-
leidiniu-katalogas?publication=83 (дата обращения 
23.09.2019).

7 Там же: Lietuvos statistikos metraљtis 1989 // Official 
Statistics portal URL: http://osp.stat.gov.lt/statistikos-
leidiniu-katalogas?publication=83 (дата обращения 
23.09.2019).
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телям республики. Во-вторых – жёсткая 
националистическая линия Эстонии и 
Латвии, выразившаяся в отказе от предо-
ставления гражданства всем постоянным 
жителям республики вне зависимости 
от национальности, а также в принятии 
дискриминационного законодательства 
по отношению к местному не коренному 
населению. 

Литва по отношению к северным со-
седям всегда стояла особняком – изна-
чально по своей структуре являясь более 
аграрной, нежели Эстония и Латвия, она 
в меньшей степени испытала приток рус-
скоязычного населения, которое здесь 
было сосредоточено в основном в Виль-
нюсе, Клайпеде и Висагинасе (до 1992 г. 
Снечкус). Наличие сравнительно мало-
численного русскоязычного меньшин-
ства в 12%, а также этнических поляков 
в Виленском крае в количестве 7%1 не 
представляло какой-либо серьёзной кон-
куренции литовскому населению. Кроме 
того, при поддержке СССР Литва полу-
чила контроль в 1940 г. над немецкой 
Клайпедой и ранее входившим в состав 
Польши Вильнюсским краем. Всё это 
делало позиции сторонников восстанов-
ления довоенной Литовской Республики 
несколько слабее, чем в соседних Эсто-
нии и Латвии. Но, тем не менее, именно 
Литва первой из советских республик 
объявила о своей независимости ещё в 
марте 1990 г., а также добилась междуна-
родного признания (в феврале 1991 г. от 
Исландии). Помимо этого, кровавые со-
бытия января 1991 г. возле Вильнюсского 
телецентра в известной степени способ-
ствовали радикализации национально-
ориентированных литовцев. 

Правовая база независимой Литвы

Сторонники Саюдис (Народный 
фронт Литвы) выступили за реставра-
цию былого Литовского государства, 

1 Lietuvos statistikos metraљtis 1989 // Official Statis-
tics portal. – URL: http://osp.stat.gov.lt/statistikos-
leidiniu-katalogas?publication=83 (дата обращения 
23.09.2019).

пойдя при этом на компромисс2. Опи-
раясь на Акт о восстановлении государ-
ственной независимости3 от 11 марта 
1990 г., новая Литва объявила о своей 
преемственности по отношению к меж-
военной Литовской Республике (1918–
1940 гг.) и восстановила действие консти-
туции 1938 г. Но при этом власти решили 
реализовать так называемый нулевой ва-
риант предоставления литовского граж-
данства4. Закон о гражданстве от 1989 г. 
был самым либеральным из всех стран 
Балтии и максимально расширял круг 
претендентов на литовский паспорт (на 
гражданство могли претендовать все по-
стоянные жители республики на 1989 г.)5. 
Данным «манёвром» сторонники неза-
висимости не только смогли переманить 
на свою сторону представителей нацио-
нальных меньшинств, но и нивелирова-
ли потенциальную угрозу сепаратизма со 
стороны присоединённых в 1940 г. земель 
(Клайпедский и Виленский край). На ре-
ферендуме, проведённом в марте 1991 г. 
за независимость Литвы высказалось 
90,5% избирателей (максимальный пока-
затель в СССР)6. При этом, если сопоста-
2 Dovile Budryte. Taming nationalism?: political com-

munity building in the post-Soviet Baltic States. Ash-
gate Publishing, Ltd., 2005. P. 150.

3 Lietuvos nepriklausomos valstybës atkűrimas 1990 
m. kovo 11 d. // Lietuvos Vyriausiojo Archyvaro Tar-
nyba. – URL: https://archyvai.lt/exhibitions/kovo11/
paroda2.htm (дата обращения 06.10.2019); Текст 
декларации на русском языке: Акт Верховного Со-
вета Литовской Республики «О восстановлении 
независимого Литовского Государства» // К Союзу 
Суверенных Народов. Сборник документов КПСС, 
законодательных актов, деклараций, обращений и 
президентских указов, посвященных проблеме на-
ционально-государственного суверенитета / сост. 
Доронченков А.И. М.: Институт теории и истории 
социализма ЦК КПСС, 1991. С. 198.

4 Lietuvos Tarybř Socialistinës Respublikos pilietybës 
ástatymas 1989 m. (Закон о гражданстве Литов-
ской ССР 1989 г.) // Сейм Литовской Республики. 
– URL: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
TAIS.18854?jfwid=q8i88m4w0 (дата обращения 
30.11.2019).

5 Lietuvos statistikos metraљtis 1989 // Official Statis-
tics portal. – URL: http://osp.stat.gov.lt/statistikos-
leidiniu-katalogas?publication=83 (дата обращения 
23.09.2019).

6 Ar just uz tai kai Lietuvos valstybe bűtř nepriklabso-
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вить данные по национальному составу 
республики, то можно констатировать, 
что стремление к независимости было 
поддержано, как минимум, и половиной 
местных поляков и русскоязычных жите-
лей.

Следует обратить внимание и на кон-
ституцию Литовской Республики, при-
нятую на референдуме 25 октября 1992 
г., в особенности на преамбулу, которая 
гласит: «Литовский народ, создавший 
много веков тому назад Литовское госу-
дарство, основывая его правовой фунда-
мент на Литовских Статутах и Консти-
туциях Литовской Республики, веками 
решительно защищавший свою свободу 
и независимость, <…> радея о нацио-
нальном согласии на земле Литвы, <…> 
по воле граждан возрожденного Литов-
ского государства принимает и провоз-
глашает настоящую Конституцию»1. То 
есть современная Литовская Республика, 
стремясь обезопасить себя от возможных 
территориальный притязаний (в пер-
вую очередь со стороны Польши в силу 
исторических причин), объявляет себя 
не только правопреемницей межвоенной 
Литвы 1918–1940 гг., но и средневекового 
Литовского государства. Данный факт 
сыграет определяющую роль в дальней-
шем формировании литовской полити-
ки памяти. Кроме того, фразой «радея о 
национальном согласии на земле Литвы» 
фиксируется многонациональный харак-
тер литовского государства. В соседних 
Эстонии и Латвии, напротив, будет под-
чёркиваться моноэтнический характер 
республик [2].

ma demokratine Respublika? // Lietuvos aidas. 1991, 
– Vasario 14 d. Referendumo rezultatai. Љaltinis: 
1991 m. vasario 14 d. „Lietuvos aidas”, p. 4 // Lietu-
vos Respublikos vyriausioji rinkimř komisija. – URL: 
https://www.vrk.lt/documents/10180/668587/199
1+02+09+rezultatai.jpg/e3f70e07-6372-4ebf-a405-
b381aa1da542?t=1537441306041 (дата обращения 
22.09.2019).

1 Цит. по: Конституция Литовской Республики (рус-
ский перевод) // Сейм Литовской Республики – 
URL: https://www.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstituci-
ja_RU.htm (дата обращения 04.11.2019).

Статусное положение литовских 
русскоязычных жителей и поляков

Получив литовское гражданство, 
местное русскоязычное и польское насе-
ление скооперировалось в борьбе за за-
щиту своих прав, а также за сохранение 
образования на родном языке. При этом, 
по нашему мнению, гораздо более весо-
мую позицию здесь проявляет именно 
польское население, всецело ориентиру-
ющееся на поддержку Варшавы [4]. Ведь 
последняя, в отличие от России, является 
полноправным членом ЕС и имеет боль-
ше «рычагов давления» на Вильнюс.

Как видно из переписей населения 
Литвы2, на протяжении 1990-х – 2000-х 
численность национальных меньшинств 
– как русскоязычных, так и поляков – не-
прерывно сокращается. Тем не менее уже в 
первые годы независимости нетитульные 
национальные общности сумели органи-
зовать свои политические силы, а имен-
но Союз русских Литвы (СРЛ) и Избира-
тельная акция поляков Литвы (ИАПЛ), 
позднее, в 2002 г., появилась вторая рус-
скоязычная политическая сила – Русский 
альянс (РА). Но подобное раздробление 
русскоязычного электората вскоре при-
вело к тому, что СРЛ и РА стали терять 
поддержку и представительство в органах 
власти [4]. Польское же меньшинство, на-
оборот, консолидировалось вокруг ИАПЛ 
и добилось представительства не только 
в местных органах власти, но и в Литов-
ском Сейме (см. табл.). Кроме того, имен-
но кандидат от польской общины Вольде-
мар Томашевский в 2009 г. стал депутатом 
Европарламента от Литвы. С середины 
2000-х гг. Избирательная акция поляков 
Литвы (ИАПЛ) позиционирует себя как 
2 Lietuvos statistikos metraљtis 1989 // Official Sta-

tistics portal URL: http://osp.stat.gov.lt/statistikos-
leidiniu-katalogas?publication=83 (дата обращения 
23.09.2019); Lietuvos gyventojai (2019 m. leidimas) 
Gyventojř skaičius ir sudëtis (Жители Литвы (из-
дание 2019 года) Население и состав) // Official 
Statistics portal URL: https://osp.stat.gov.lt/lietuvos-
gyventojai/lietuvos-gyventojai-2019/salies-gyventojai/
gyventoju-skaicius-ir-sudetis (дата обращения 
08.12.2019).
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защитник интересов национальных мень-
шинств, не только поляков, но и русских. 
Для привлечения русскоязычного электо-

рата в избирательные списки ИАПЛ вклю-
чаются представители Русского альянса 
(РА) и другие русскоязычные политики.

Таблица / Table

Результаты участия в выборах Союз русских Литвы (СРЛ) и Избирательная акция 
поляков Литвы (ИАПЛ) / Lithuanian Union of Russians (SRL) and Electoral Action 

of the Poles of Lithuania (IAPL) Results in the Elections

Год Выборы  СРЛ ИАПЛ
1996 Сейм нет мандатов 2 мандата
1997 Местные выборы 7 мандатов 56 мандатов
2000 Сейм 2 мандата 2 мандата
2002 Местные выборы 11 мандатов 50 мандатов
2004 Сейм нет мандатов 2 мандата
2004 Европарламент нет мандатов (совместный список)
2007 Местные выборы 5 мандатов 53 мандата
2008 Сейм нет мандатов 3 мандата (совместный список с 

Русским альянсом)
2009 Европарламент не принимал участия 1 мандат
2012 Сейм 8 мандатов (совместный список)
2016 Сейм  8 мандатов (совместный список)

Источник: составлено автором по данным Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimř komisija 
(Сайта Центральной избирательной комиссии Литовской Республики). URL: https://www.vrk.lt/
rinkimai1

1Сходным образом развивается ситуа-
ция и в сфере образования для националь-
ных меньшинств. Доля школ с русским и 
польским языком обучения постоянно 
сокращается2. При этом прослеживается 
тенденция к сохранению малокомплект-
ных польских школ и закрытие подоб-
ных русскоязычных образовательных 
учреждений [4]. Здесь польская община 
Литвы также всецело опирается на офи-
циальную Варшаву, которая оказывает не 
только политическую, но и методическую 
поддержку учебной литературой, про-
граммами образовательного обмена и т. д. 
1 Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimř komisija 

(Сайт Центральной избирательной комиссии Ли-
товской Республики). –  URL: https://www.vrk.lt/
rinkimai

2 Полещук А. Почти как русские. Как Литва пыта-
ется интегрировать поляков // rus.DELFI.lv URL: 
https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/pochti-kak-
russkie-kak-litva-pytaetsya-integrirovat-polyak-
ov.d?id=49281269 (дата обращения 08.12.2019)

Именно консолидированное выступле-
ние польской и русской общины позволи-
ло избежать перевода школ меньшинств 
на литовский язык обучения в 2008 г., при 
этом в соседних Эстонии и Латвии с куда 
большим числом русских школ избежать 
подобной реформы не удалось.

Здесь следует обратить внимание на 
целый ряд особенностей Литвы по срав-
нению с её северными прибалтийскими 
соседями. Как уже отмечалось выше, Лит-
ва более моноэтнична, нежели Эстония и 
особенно Латвия, а значит национальные 
меньшинства не могут играть слишком 
значимую роль в политической борьбе 
и представлять серьёзную угрозу правя-
щим элитам. Польша, являясь историче-
ской Родиной для литовских поляков и 
претендующая на роль лидера Восточной 
Европы, активно следит за положением 
своих соотечественников, используя для 
давления на Литву своё географическое 
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положение (через Польшу проходят все 
коммуникации между ЕС и Прибалти-
кой), рычаги в структурах Европейского 
Союза, экономические связи (Варшава – 
основной торговый партнёр Литвы). При 
этом не стоит забывать о чаяньях поль-
ских националистических кругов, мечта-
ющих о возрождении Речи Посполитой в 
её исторических границах (включающих 
Литовские земли) [3]. 

Безусловно, стоит упомянуть и об 
экономическом положении меньшинств 
в Литве. Русскоязычное меньшинство, за 
редким исключением, не могло претен-
довать на какую-либо собственность по 
законам о реституции, так как прибыло 
в Литву в основном после 1939–1940 гг., 
что нельзя сказать о местных поляках 
(в особенности по отношению к Вилен-
скому краю). Так, если на большей части 
территории Литвы до 100% национа-
лизированной в 1940-х собственности 
было возвращено бывшим владельцам, 
то в Виленском крае (до 1939 г. являлся 
частью Польши) по закону о реституции 
вернули лишь 60% земли, а в самом Виль-
нюсе – только 10%1. Разумеется, большая 
часть земель на этой территории принад-
лежала полякам, а не литовцам.

Литовская государственная 
историческая политика

Учитывая сложный характер форми-
рования Литовского государства в XX в., 
государственная историческая политика 
здесь выступила в 1990-х гг. как консоли-
дирующий фактор становления нацио-
нального государства. С одной стороны, 
нужно было обосновать преемствен-
ность литовской государственности от 
древней Литвы до наших дней (речь об 
этом шла выше), с другой стороны, – це-
лостность республики и неприкосновен-
ность её границ.
1 Борисов А. Хуже шляхтича – только русский! // 

Столетие информационно-аналитическое из-
дание фонда исторической перспективы – URL: 
http://www.stoletie.ru/politika/khuzhe_shlahticha__
tolko_russkij__2010-10-26.htm (дата обращения 
01.12.2019).

Так, в период перестройки и первые 
годы независимости в литовской исто-
риографии произошёл всплеск интереса 
к вопросу принадлежности Виленского 
края, появилось множество работ, обо-
сновывающих правомерность вхождения 
этих территорий в состав Литвы. В нача-
ле 1990–х гг. был издан сборник «Восточ-
ная Литва» (Lietuvos Rytai), авторы кото-
рого стремились подчеркнуть литовский 
характер Виленщины. Был переиздан ряд 
трудов эмиграционных историков, оцен-
ки и выводы которых были восприняты 
рядом современных литовских исто-
риков. З. Зинкявичюс, А. Лиекис стре-
мились доказать «литовский характер» 
Виленского края, который обозначали 
термином «Восточная Литва». Они ха-
рактеризовали время вхождения Вилен-
ского края в состав Польши как «период 
оккупации и террора» [1].

Несмотря на тот факт, что Виленский 
край был передан Литве в 1939 г. Совет-
ским Союзом, а вхождение республи-
ки в состав СССР позволило сохранить 
данные территориальные приобретения 
– эпоха существования Литовской ССР 
официальным Вильнюсом именуется не 
иначе, как период «советской оккупации». 
На протяжении 1990-х – начала 2000-х гг. 
официальный Вильнюс допускал аль-
тернативные от официальной историче-
ские трактовки, но по мере интеграции 
в структуры ЕС и НАТО, со второй по-
ловины 2000-х гг. ситуация стала менять-
ся. В 2008 г. был введён запрет на любую 
демонстрацию советской символики2. 
Пятиконечные звёзды, серп и молот ста-
ли удаляться с монументов, зданий и со-
оружений эпохи СССР. За оспаривание 
факта «советской оккупации», как и офи-
циальной интерпретации январских со-
бытий 1991 г. в Вильнюсе, предусмотрена 

2 Susirinkimř ástatymo 8 straipsnio papildymo ástaty-
mas 2008 m. birţelio 17 d. Nr. X-1609 (Поправки 
к закону о собраниях № X-1609 от 17.06.2008) 
// Сейм Литовской Республики. – URL: https://
www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.
CC7DA99E7343 (дата обращения 01.12.2019).
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уголовная ответственность1. Речь идёт о 
статье 170*2 Уголовного Кодекса Литов-
ской Республики, внесённой в июне 2010 г. 
Здесь следует обратить внимание на инте-
ресную особенность – текст статьи име-
ется исключительно на литовском языке, 
английская и русская версия отсутству-
ют (хотя все остальные статьи УК Литвы 
представлены на вышеозначенных язы-
ках). В этой связи считаем необходимым 
привести в виде цитаты весь текст, пере-
ведённой нами, статьи в полном объёме:

«Статья 170*2. Публичное одобрение, 
отрицание или грубое отрицание между-
народных преступлений, преступлений, 
совершенных СССР или нацистской Гер-
манией против Литовской Республики 
или ее жителей

1. Любое лицо, которое публично одо-
брило или отрицало геноцид или другие 
преступления против человечности или 
военные преступления, признанные зако-
нодательством Литовской Республики 
или Европейского Союза или международ-
ными судами в результате угрожающе-
го, оскорбительного поведения или нару-
шения общественного порядка, а также 
те, кто публично поддерживал агрессию 
СССР или нацистской Германии против 
Литовской Республики, геноцид или дру-
гие преступления против человечности 
или военные преступления, совершенные 
СССР или нацистской Германии на тер-
ритории Литовской Республики; другие 
лица, которые совершили или участво-
вали в агрессии против Литовской Респу-
блики в 1990–1991 годах или отрицали 
или грубо умаляли данные факты любым 
способом, если это было сделано угрожа-
ющим или оскорбительным образом, или 
1 Lietuvos Respublikos Baudћiamojo Kodekso 

95 straipsnio pakeitimo bei papildymo, Kodek-
so papildymo 1702 straipsniu ir Kodekso priedo 
papildymo ástatymas 2010 m. birţelio 15 d. Nr. XI-901 
(Закон Литовской Республики О внесении измене-
ний и дополнений в статью 95 Уголовного Кодекса, 
статью 170 2 Кодекса и добавление к приложению к 
Кодексу 2010. 15 июня Нет. XI-901) // Сейм Литов-
ской Республики. – URL: https://e-seimas.lrs.lt/por-
tal/legalAct/lt/TAD/TAIS.375951 (дата обращения 
30.11.2019).

привело к беспорядкам, наказывается 
штрафом или постановлением о задер-
жании или постановлением о заключении 
под стражу максимум на два года.

2. Юридическое лицо также несет 
ответственность за действия, предус-
мотренные настоящей статьей»2.

Скорее всего литовские власти не хо-
тят представлять официальный перевод 
данной статьи, чтобы избежать между-
народных осложнений. Ведь ставить «на 
одной чаше весов» нацистскую Германию 
и СССР по меньшей мере цинично. Если 
говорить о преступлениях нацистской 
Германии – они получили международное 
осуждение на Нюрнбергском процессе. 
СССР же обвиняется официальными вла-
стями Литвы в «геноциде», «преступлени-
ях против человечности» и др. безапел-
ляционно и бездоказательно. При этом 
любое публичное сомнение в изложенных 
выше тезисах уже само по себе является 
уголовно наказуемым преступлением. Это 
явно противоречит не только литовской 
конституции, но и международному пра-
ву, где декларируются свобода слова, печа-
ти и открытое выражение своего мнения 
(разумеется, если оно не содержит призы-
ва к противоправным действиям). Кроме 
того, пристальное внимание следует обра-
тить и на наказуемость отрицания «агрес-
сии против Литовской Республики в 1990–
1991 годах». Разумеется, здесь речь идёт в 
первую очередь о событиях января 1991 г. 
у Вильнюсского телецентра, которые ста-
ли отправной точкой в становлении со-
временного литовского государства. 

Тем не менее возможность обществен-
ного порицания и даже тюремного срока 
не остановила целый ряд общественных 
2 Цит. по: Lietuvos Respublikos Baudћiamojo Kodekso 

95 straipsnio pakeitimo bei papildymo, Kodekso 
papildymo 1702 straipsniu ir Kodekso priedo 
papildymo ástatymas 2010 m. birţelio 15 d. Nr. XI-901 
(Закон Литовской Республики О внесении измене-
ний и дополнений в статью 95 Уголовного Кодекса, 
статью 170 2 Кодекса и добавление к приложению 
к Кодексу 2010. 15 июня Нет. XI-901) // Сейм Ли-
товской Республики. – URL: https://e-seimas.lrs.lt/
portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.375951 (дата обраще-
ния 30.11.2019).
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1 Петкявичюс В. Корабль дураков: галерея политических портретов и шаржей / пер. с лит. В. Мещерякова, Н. 
Ковяковой. Калининград: Янтарный сказ, 2004. 

2 Kuolelis J. Pro kalëjimo grotas: dviejř đimtmečiř sandűros byla. Vilnius: Politika, 2010; Его же. Gyvenimas post 
factum: pasikalbëjimas su draugu. Vilnius: Politika, 2017.

3 Иванов В. В. Гекатомба. Трилогия. Часть 2. Страшная ночь. К вопросу о жертвах ночи 13 января 1991 г. в 
Вильнюсе. Сборник документов. Вильнюс, 2006. – URL: https://www.proza.ru/2010/01/06/1087 (дата обраще-
ния 08.12.2019).

деятелей от открытой критики офици-
альной трактовки истории Литвы XX в., 
среди которых – Витаутас Петкявичюс1, 
Юозас Куолялис2 , Валерий Иванов3. Двое 
последних за свои взгляды поплатились 
свободой и вынуждены были отбыть тю-
ремное заключение. 

Таким образом, в результате целого 
комплекса особенностей исторического 
развития, статус национальных мень-
шинств в Литве значительно отличается 
от соседних Латвии и Эстонии. Изначаль-
но сторонники литовской независимости 
проводили исторические параллели не 
только с литовским государством 1918–
1940 гг., но и с древней Литвой. Кроме 
того, памятуя о этнически неоднородном 
и спорном (в 1920-е–1930-е гг.) статусе 
Виленского края, а также негативной ре-
акции Польши и России, литовский истэ-
блишмент отказался от введения институ-
та неграждан и предоставил равные права 
всем жителям республики. Данное обсто-
ятельство, безусловно, положительно ска-
залось на статусе местного нелитовского 
населения. Введению ограничительной 
политики по отношению к местным рус-
скоязычным жителям и полякам также не 
способствовало пристальное внимание 
официальной Варшавы. В случае ущемле-

ния прав своих соотечественников, Поль-
ша вполне могла приостановить евроин-
теграцию Литвы. В России же, напротив, 
основное внимание было приковано к 
Латвии, в меньшей степени к Эстонии, 
где русскоязычное население оказалось 
поражено в правах. С Литвой сглажива-
ла противоречия необходимость догова-
риваться об обеспечении транспортного 
коридора в российский анклав – Кали-
нинградскую область. Всё вместе это при-
вело к значительно меньшей поддержке 
русскоязычных Литвы со стороны РФ. В 
результате данных особенностей, в Литве 
возник своеобразный симбиоз польского 
и русскоязычного меньшинств, которые 
стремятся сообща отстаивать свои права. 
Государственная же историческая поли-
тика Литвы, в известной степени, поло-
жительно повлияла на правовое положе-
ние не-литовцев (в плане предоставления 
литовского гражданства всем постоян-
ным жителям республики). В отношении 
же плюрализма к оценочным суждениям 
по исторической тематике, Литва, наобо-
рот, значительно уступает соседям, пре-
следуя в уголовном порядке оппонентов 
официальной историографии. 

Статья поступила в редакцию 20.01.2020
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ПродоВолЬСТВеннЫе КаПиТалЫ ВолоГодСКоЙ ГУбернии 
В 1834–1870 ГГ.

Чудов С. И.
Коми республиканская академия государственной службы и управления 
167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 11, Российская Федерация 

Аннотация. 
Цель. Определить уровень наполняемости продовольственного капитала в Вологодской гу-
бернии в 1834–70 гг. и степень обеспеченности населения Вологодской губернии продоволь-
ственным капиталом в процентном отношении к законодательно установленной норме.
Процедура и методы исследования.  Сбор, систематизация, анализ и синтез материалов раз-
личных источников и историографии по продовольственным капиталам Вологодской губер-
нии в 1834–70 гг. с использованием типологического, сравнительно-исторического, структур-
ного, количественного и корреляционного методов. 
Результаты проведённого исследования. Анализ данных источников и материалов статисти-
ческого характера позволил определить, что собираемость продовольственного капитала со-
ставляла в Вологодской губернии в исследуемый период 86,34% от законодательно установ-
ленной нормы. 
Теоретическая/практическая значимость. Полученные результаты исследования могут ис-
пользоваться для разработки вопроса о продовольственной безопасности в Российской им-
перии, а также в процессе обучения студентов в высших учебных заведениях.

Ключевые слова: продовольственная безопасность, продовольственный капитал, хлебный 
запасной магазин, Российская империя, Вологодская губерния1

food capital in vologda province, 1834–1870

S. Chudov
Komi Republican Academy of Public Service and Management 
11 Communisticheskaya ul., Syktyvkar 167001 Komi Republic, Russian Federation

Abstract.
Aim. To determine the level of provision of food capital in the Vologda province in the years 1834–
1870 years and the extent of provision of the population with food capital as percentage of the 
legislatively established norm.
Methodology and Approach. The author collects, systematizes, analyzes and synthesizes materials 
from various sources as well as historiography on food capital of the Vologda province in 1834–1870 

 © CC BY Чудов С. И., 2020.
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using typological, comparative-historical, structural, quantitative and correlation methods.
Results. An analysis of digital indicators of statistical sources and materials makes it possible to de-
termine that the collection of food capital in the Vologda province during the study period amounted 
to 86.34 percent of the legislatively established norm.
Theoretical and/or practical significance. The results of the study will be applied in the future when 
developing the issue of food security in the Russian Empire; the obtained data can be used in the 
education of students in university settings.

Keywords: food security, Russian Empire, Vologda province, nineteenth century, food capital, legis-
lation, national security

Система продовольственной безопас-
ности Российской империи берет свое 
начало в XVII в., когда Петр I задумал 
обеспечить армию продовольствием в 
случае маневров на территории России 
через систему хлебных запасных мага-
зинов. С течением времени хлебные за-
пасные магазины, организованные для 
обеспечения продовольствием армии, 
превратилась в полномасштабную си-
стему продовольственной безопасности 
Российской империи с четкой законода-
тельной регламентацией всех аспектов её 
деятельности.

14 апреля 1822 г. к системе сбора и 
хранения зерна для обеспечения насе-
ления на случай неурожая добавилась 
система продовольственных капиталов, 
которые собирались в местностях, где 
суровый климат не предполагал хорошие 
урожаи1. Продовольственные капиталы – 
это общий денежный фонд конкретного 
населенного пункта. Население, как и в 
случае с хлебными запасными, самостоя-
тельно сдавало деньги для формирования 
продовольственного капитала, который в 
случае необходимости мог быть потрачен 
на закупку зерна.

Актуальность темы связана с совре-
менной геополитической обстановкой, 
общемировыми тенденциями в фор-
мировании санкционной политики в 
отношении Российской Федерации и 
формированием собственной продоволь-
ственной безопасности Российской Фе-

1 Полное собрание законов Российской Империи 
с 1649 года. СПб.: Типография Второго отделения 
собственной его Императорского Величества кан-
целярии, 1830. Т. XXXVIII. C. 146–153.

дерации в XXI в. на базисе предыдущего 
исторического опыта и современных ин-
новационных трендов.

Хронологически развитие системы 
продовольственной безопасности Россий-
ской империи делится на четыре этапа.

Первый – подготовительный (XVIII в.), 
определяется как начало становления си-
стемы продовольственной безопасности 
Российской империи. Все законодатель-
ные акты этого периода носили рекомен-
дательный характер, не являясь импера-
тивными указаниями о сборе, хранении 
и выдаче зерна на случай неурожая. 

Второй (29 ноября 1799 г. – 4 июля 
1834 г.) характеризуется активной де-
ятельностью по внедрению норматив-
но-правовых актов, определявших тре-
бования к зданиям хлебных запасных 
магазинов, нормы сбора зерновых куль-
тур, введение продовольственных капи-
талов как альтернативы хлебным запасам 
для регионов, где сбор зерна затруднен. 

Третий (5 июля 1834 г. – 1870 г.) при-
мечателен определением новых норм 
сбора зерна и денежных капиталов, пере-
дачей хлебных запасных магазинов в ве-
дение земств.

Четвертый (1871–1917 гг.) характери-
зуется завершением формирования нор-
мативно-правовой базы деятельности 
хлебных запасных магазинов в рамках но-
вой системы местного самоуправления. 
Данные о состоянии хлебных запасных 
магазинов и продовольственных капита-
лах после 1914 г. практически отсутству-
ют в отчетах губернаторов. Скорее всего, 
это связанно с началом Первой мировой 
войны, когда продовольствие и капиталы 
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были направлены на нужды фронта. Дея-
тельность данного института Российской 
империи прекратилась в связи с револю-
цией 1917 г. и свержением его гаранта.

Продовольственные капиталы не 
были единственной мерой поддержки 
населения, а система продовольственной 
безопасности Российской империи со-
стояла из трёх основных элементов.

1) Хлебные запасные магазины – для 
обеспечения населения на местах населе-
ние самостоятельно за свой счет сдавало 
зерно на склады (хлебные запасные мага-
зины), в случае неурожая запасы разда-
вались в соответствии с законодательно 
установленными нормами.

2) Продовольственные капиталы – 
собираемые с жителей в городах и в рай-
онах, которые не могли, в силу природ-
но-климатических условий, обеспечить 
сдачу необходимых норм продоволь-
ствия. Каждая губерния могла дополни-
тельно сдавать деньги в фонд продоволь-
ственных капиталов для обеспечения 
жителей.

3) Общеимперский продовольствен-
ный капитал – формировался за счет 
бюджета Российской империи, выступал 
последней подушкой безопасности, в 
случае, если первые две не смогут обеспе-
чить население в случае неурожая и воз-
можного последующего голода.

Тема формирования продовольствен-
ного капитала в дореволюционный пе-
риод в целом рассматривалась в рамках 
исследований о деятельности хлебных 
запасных магазинов в имперской России, 
что было инициировано протестным 
движением против царской власти. В 
советское время она практически исчез-
ла из поля зрения исследователей, реже 
её включали в контекст общей аграрной 
истории Российской империи. В совре-
менной историографии наблюдается ин-
терес к деятельности хлебных запасных 
магазинов, изучением которых занима-
ются А. С. Рогожина [9–13], Е. В. Комле-
ва [1; 2], П. П. Котов [3–6], С. А. Пьянков 
[7; 8], И. А. Тарасова [14; 15], Д. А. Ялтаев 

[22] и автор данного исследования [16–
21]. При изучении темы историки обра-
щаются к архивным материалам, в числе 
которых отчеты губернаторов, отчеты 
глав уездов и другие внутренние доку-
менты статистического характера, часть 
которых была опубликована во Времен-
нике Центрального статистического ко-
митета Министерства внутренних дел. 
Тема продовольственных капиталов в 
Архангельской губернии никогда не была 
предметом отдельного изучения.

Цель данного исследования – опре-
делить степень эффективности деятель-
ности хлебных запасных магазинов в ор-
ганизации системы продовольственной 
безопасности в Вологодской губернии за 
счет формирования продовольственного 
капитала, который мог быть направлен 
на обеспечение населения продоволь-
ствием в случае неурожая. Данная тема 
ранее практически не исследовалась в от-
ечественной и зарубежной историогра-
фии.

В основу работы, как и любого исто-
рического исследования, положены 
принципы историзма и системности. Оба 
принципа обеспечивают строгую привяз-
ку предмета исследования к другим исто-
рическим явлениям изучаемого периода, 
позволяя оценить институт продоволь-
ственных капиталов Вологодской губер-
нии в период с 1834 по 1870 гг. в общем 
историческом контексте эпохи.

Базисом методологии являются ти-
пологический, сравнительно-историче-
ский, структурный, количественный и 
корреляционный методы, что позволяет 
максимально полно охарактеризовать 
реалии прошлого и выявить степень эф-
фективности системы продовольствен-
ной безопасности Российской империи 
на примере продовольственных капита-
лов Вологодской губернии в 1834 – 70 гг. 

Продовольственные капиталы пред-
ставляли собой особый денежный сбор 
в единый фонд с целью дальнейшей вы-
дачи населению на закупку продоволь-
ствия в случае неурожая. В 1822 г. был 
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учреждён сбор по 25 копеек с человека 
до тех пор, пока не установится необ-
ходимая для закупки продовольствия 
сумма1. Предполагалось, что количество 
продовольственного капитала на одного 
человека в каждой губернии будет опре-
деляться, исходя из средней цены на хлеб 
за предыдущие пять лет. Однако в законе 
не оговаривалось, цена какого зерна бу-
дет взята за основу, будут ли учитываться 
региональные цены или будет опреде-
ляться средняя цена по всей России. Все 
это представляло сложность в определе-
нии нормы сбора продовольственного 
капитала. В законодательном акте были 
использованы довольно расплывчатые 
формулировки, которые не давали четко-
го ответа на вопросы о сумме денежного 
сбора и его сроках. 

5 июля 1834 г. правительство Россий-
ской империи ввело новый закон о систе-
ме продовольственной безопасности Рос-
сийской империи – Положение о запасах 
для пособия в продовольствии, где более 
подробно прописывались все особен-
ности деятельности хлебных запасных 
магазинов по сбору продовольственно-
го капитала. Согласно Положению, была 
установлена норма сбора денег с населе-
ния для формирования продовольствен-
ного капитала по 10 коп. в год до суммы 
в размере 1,6 руб. на одного человека в 
сельской местности. Для жителей горо-
дов правительство утверждало денежных 
сбор по 15 коп. в год2. 

16 марта 1842 г. норма сбора продо-
вольственного капитала снизилась для 
государственных крестьян, и она была 
определена в размере 48 коп. на одного 
человека, а обязательный сбор с населе-
ния составлял шесть копеек в год, при 
этом по достижении нормы обязатель-
ный сбор снижался до трех коп.3 Имен-
1 Там же.
2 Полное собрание законов Российской Империи. 

СПб.: Типография Второго отделения собственной 
его Императорского Величества канцелярии, 1835. 
Собрание второе. Т. IX. Отделение первое. С. 692.

3 Полное собрание законов Российской Империи. 
СПб.: Типография Второго отделения собственной 

но таким и оставался денежный сбор для 
пополнения продовольственного капита-
ла до 1900 г. 

В 1900 г. с принятием нового закона о 
народном продовольствии норма сбора 
продовольственного капитала на одного 
человека равнялась средней справочной 
цене на хлеб за послание 10 лет4. Закон 
не регламентировал, цену какого зерна 
(озимого или ярового) брать за основу, 
учитывать цену отдельной губернии или 
всей России. Такая неопределенность 
свидетельствует о плохой проработанно-
сти закона, который должен функциони-
ровать без двоякого толкования. Слабая 
проработка закона, в основном, свиде-
тельствует о его поспешном принятии, 
что возможно, было обусловлено неуро-
жаем 1897–98 гг. 

Закон 1822 г. по формированию про-
довольственного капитала отражает по-
спешность его принятия в виде неточных 
и расплывчатых формулировок, при-
нятых как будто наспех, что свидетель-
ствует о формате «тушения пожаров» в 
области реализации политики продо-
вольственной безопасности Российской 
империи. С другой стороны, прорабо-
танность и системность законодательной 
базы с четко регламентированными нор-
мами и правилами фиксируются в более 
поздних законах 1834 и 1842 гг. 

Для оценки уровня обеспеченности 
населения Вологодский губернии про-
довольствием следует изучить уровень 
урожайности в губернии. Анализ уро-
жайности зерновых культур (табл. 1) по-
зволяет утверждать, что средний уровень 
урожайности на душу населения состав-
лял 2,34 четверти на человека. Данные об 
урожайности в Вологодской губернии от-
сутствуют в архивных материалах с 1834 

его Императорского Величества канцелярии, 1843. 
Собрание второе. Т. XVII. Отделение первое. С. 
176–184.

4 Полное собрание законов Российской Империи. 
СПб.: Типография Второго отделения собственной 
его Императорского Величества канцелярии, 1902. 
Собрание третье. Т. XX. Отделение первое. С. 764–
778.
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Таблица 1 / Table 1

Уровень урожайности и обеспеченность населения Вологодской губернии продо-
вольствием в период с 1834 по 1870 гг. / The level of productivity and the provision of 

the population of the Vologda province with food in the period from 1834 to 1870

Год Урожайность в чет-
вертях

Общий уро-
вень урожай-
ности зерно-

вых культур в 
четвертях

Насе-
ление 

губернии 
обоего 

пола

Уровень обе-
спечения про-
довольствием 
в четвертях на 

душу населения

Уровень обеспе-
чения озимых и 
яровых культур 
в четвертях на 

душу населения

Озимые ЯровыеОзимые Яровые
1842 514 571 1 479 728 1 994 299 – – – –
1843 631 011 1 411 392 2 042 403 790 101 0,79 1,78 2,57
1844 689 895 1 147 991 1 837 886 801 017 0,86 1,43 2,29
1845 600 473 1 158 428 1 758 901 814 150 0,73 1,42 2,15
1846 653 147 989 715 1 642 862 821 742 0,79 1,20 1,99
1847 841 025 1 157 914 1 998 939 825 658 1,01 1,40 2,41
1848 672 847 1 616 291 2 289 138 830 429 0,81 1,94 2,75
1849 974 862 1 401 600 2 376 462 840 592 1,15 1,66 2,81
1850 684 902 1 786 060 2 470 962 848 045 0,80 2,10 2,90
1851 885 860 1 336 850 2 222 710 866 162 1,02 1,54 2,56
1852 786 869 1 081 835 1 868 704 879 730 0,89 1,22 2,11
1853 772 366 1 214 707 1 987 073 917 121 0,84 1,32 2,16
1854 960 677 1 452 190 2 412 867 896 858 1,07 1,61 2,68
1855 933 622 1 204 319 2 137 941 921 254 1,01 1,30 2,31
1856 1 002 292 1 325 560 2 327 852 929 589 1,09 1,42 2,51
1857 853 168 1 092 921 1 946 089 948 234 0,89 1,15 2,04
1858 951 694 1 420 870 2 372 564 951 593 1,00 1,49 2,49
1859 917 255 1 193 489 2 110 744 959 741 0,95 1,24 2,19
1860 1 033 675 1 526 279 2 559 954 950 612 1,08 1,60 2,68
1861 1 004 215 1 367 031 2 371 246 960 848 1,04 1,42 2,46
1862 851 503 1 294 419 2 145 922 975 922 0,87 1,32 2,19
1864 1 106 806 1 199 222 2 306 028 982 513 1,12 1,12 2,24
1865 830 255 1 113 910 1 944 165 995 324 0,83 1,11 1,94
1866 864 399 1 375 322 2 239 721 992 649 0,87 1,38 2,25
1867 626 734 1 122 212 1 748 946 1 005 823 0,62 1,11 1,73
1868 971 834 1 294 639 2 266 473 980 970 0,98 1,31 2,29
1869 924 000 1 802 000 2 726 000 988 660 0,93 1,82 2,75
1870 754 877 1 233 364 1 988 241 1 009 293 0,74 1,22 1,96

Ист.: составлена автором по архивным материалам1 

1 Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1281. Оп. 3. Д. 102; Ф. 1281. Оп. 3. Д. 122; Ф. 
1281. Оп. 4. Д. 63; Ф. 1281. Оп. 4. Д. 39; Ф. 1281. Оп. 4. Д. 26; Ф. 1281. Оп. 4. Д. 31; Ф. 1281. Оп. 4. Д. 28; Ф. 1281. 
Оп. 4. Д. 37; Ф. 1281. Оп. 4. Д. 38; Ф. 1281. Оп. 1. Д. 1934; Ф. 1281. Оп. 1. Д. 2015; Ф. 1281. Оп. 1. Д. 2101; Ф. 1281. 
Оп. 1. Д. 2181; Ф. 1263. Оп. 1.Д. 2273; Ф. 1263. Оп. 1. Д. 2330; Ф. 1263. Оп. 1. Д. 2406; Ф. 1263. Оп. 1.Д. 2477; Ф. 
1281. Оп. 6.Д. 40; Ф. 1281. Оп. 6. Д. 43; Ф. 1263. Оп. 1. Д. 2685; Ф. 1263. Оп. 1. Д. 2757; Ф. 1281. Оп. 6. Д. 24; Ф. 
1263. Оп. 1. Д. 2897; Ф. 1263. Оп. 1. Д. 2961; Ф. 1281. Оп. 6. Д. 27; Ф. 1281. Оп. 6.Д. 15; Ф. 1281. Оп. 6. Д. 18; Ф. 
1281. Оп. 7. Д. 13; Ф. 1263. Оп. 1. Д. 3353; Ф. 1263. Оп. 1. Д. 3405; Ф. 1281. Оп. 7. Д. 29.
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по 1841 гг. Норма сдачи продовольствия 
в хлебные запасные магазины была уста-
новлена на уровне 1,5 четверти на душу 
населения1. Эта норма сбора сохранялась 
до 1917 г. По подсчетам П. П. Котова, нор-
ма потребления на Европейском Севере 
России на одного человека составляла 3 
четверти озимых и яровых культур в год 
[3, с. 75]. Соответственно, Архангельская 
губерния за счет собственного зернового 
хозяйства могла обеспечить продоволь-
ствием чуть меньше трети необходимой 
нормы. В силу низкой урожайности зер-
новых культур крестьянам приходилось 
тратить деньги на закупку продоволь-
ствия в других регионах. Практика за-
купки зерна, без сомнения, должна была 
отразиться на уровне собираемости про-
довольственных капиталов.

Для оценки эффективности деятель-
ности хлебных запасных магазинов по 
сбору продовольственного капитала на 
третьем этапе развития системы продо-
вольственной безопасности Российской 
империи на территории Вологодской гу-
бернии необходимо обратиться к архив-
ным источникам и выяснить фактиче-
ский и необходимый по законодательству 
уровень сбора денежных сумм. Только 
таким образом можно будет оценить эф-
фективность деятельности данного ин-
ститута.

Показатели о собираемости продо-
вольственного капитала в Вологодской 
губернии в 1834–1870 гг., на третьем эта-
пе развития системы продовольственной 
безопасности Российской империи, пред-
ставлены ниже (табл. 2). Информация о 
сумме продовольственного капитала в 
наличии отсутствует в отчетах губерна-
торов за 1834–36 гг., 1839 г., 1870 г. Нор-
ма денежных средств для пополнения 
продовольственного капитала была до 
1841 г. – 1,6 руб., с 1842 г. – 48 коп. Ана-

1 Полное собрание законов Российской Империи. 
СПб.: Типография Второго отделения собствен-
ного его Императорского Величества канцелярии, 
1835. Собрание второе. Т. IX. Отделение первое. С. 
691–705..

лиз цифровых показателей продоволь-
ственного капитала в Вологодской губер-
нии показывает, что его сумма менялась 
в пределах от 28 892,70 руб. в 1841 г. до 
290 821,30 руб. в 1860 г. Сумма выданных 
ссуд из продовольственного капитала ва-
рьировалась в пределах от 4 097,09 руб. в 
1843 г. до 237 194,46 руб. в 1865 г. Такой 
большой диапазон в объемах выданных 
ссуд, скорее всего, связан с выдачей из 
общеимперского продовольственного 
капитала, что отразилось на показателях 
за 1857 и 1863 гг. Столбец «недоборы» от-
ражает сумму капитала, взятого в ссуду и 
оставшегося невозвращенным за отчет-
ный период. Данный показатель менял-
ся в пределах от 2 653,00 руб. в 1847 г. до 
396 460,62 руб. в 1838 г. Уровень собира-
емости продовольственного капитала в 
Вологодской губернии на третьем этапе 
развития системы продовольственной 
безопасности варьировался от 5,47% в 
1841 г. до 153,04% в 1860 г. 

На резкое повышение уровня собирае-
мости продовольственного капитала ока-
зало влияние снижение нормы его сбора 
на одного человека. Средний уровень со-
бираемости продовольственного капи-
тала на третьем этапе составлял 86,34% 
от законодательно определенной нормы, 
т. е. Вологодская губерния на этом этапе 
развития системы продовольственной 
безопасности Российской империи могла 
обеспечить населения продовольствием 
почти в полном объеме, а в совокупности 
с хлебными запасами она могла бы спра-
виться практически с любым неурожаем 
на её территории.

Итак, наличие продовольственных 
капиталов в совокупности с зерновыми 
культурами в хлебных запасных мага-
зинах позволяло Вологодской губернии 
справиться практически с любым локаль-
ным неурожаем. Только в случае всеоб-
щего неурожая в губернии потребовалась 
бы помощь общеимперского продоволь-
ственного капитала. Несмотря на то, что 
сбор продовольственного капитала по 
факту являлся дополнительным обреме-
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нением для крестьян, он способствовал 
обеспечению продовольственной безо-
пасности на территории с крайне плохи-
ми природно-климатическими условия-
ми, свидетельств очевидцев противников 
данных нововведений не сохранилось, 
либо не было вообще. Вологодская губер-
ния в данном случае рассматривается как 
отдельный регион Европейского Севера 
России и как часть мозаики для состав-
ления полной картины по Европейскому 
Северу России. 

В плане регионального среза Воло-
годская губерния выступает образцом с 
превалирующим крестьянским населе-
нием, минимальным присутствием дво-
рянства по сравнению с центральными 
и южными губерниями Российской им-
перии. Данные по Вологодской губернии 
необходимы для более полной оценки 
данных по Европейскому Северу России. 
Для большей контекстуализации темы 
хотелось бы применить свидетельства 
очевидцев, но большинство населения 
Российской империи буквально «вчера» 
стали свободными людьми (отмена кре-
постного права была в 1861 г., всего за 10 
лет до даты нижней хронологической гра-
ницы исследования темы, ментальность 
людей ещё не успела измениться, так как 
не было смены поколений). К сожалению, 
адекватной позитивной или негативной 
оценки каких-либо законодательных но-
вовведений со стороны населения по во-
просу поддержки или резкого отрицания 
данных инициатив очень мало. Крепост-
ная ментальность не позволяла давать 
оценку действиям барина, предполагая 
беспрекословное подчинение всем по-
ступающим сверху приказам, и, тем бо-
лее, отражать эту оценку в каких-либо 
документах, учитывая уровень неграмот-
ности населения. 

Каждый регион европейского Севе-
ра России по-своему уникален и несет 
в себе климатические, культурные, эт-

нические и другие отпечатки истории. В 
контексте изучения системы продоволь-
ственной безопасности на севере следует 
учитывать, что население, проживающее 
в регионе с суровым климатом, приспо-
собилось к выживанию ещё до введения 
обязательных сборов продовольственно-
го капитала и создания хлебных запасных 
магазинов, занимаясь охотой, рыболов-
ством и собирательством, что дополни-
тельно оказывало мощную поддержку 
системе продовольственной безопасно-
сти Российской империи на Европейском 
Севере России. Действия местной власти 
согласуются с общеимперским законода-
тельством и установками, «спущенными» 
сверху, и опыт реализации закона о про-
довольственной безопасности в Россий-
ской империи в Вологодской губернии 
не является уникальным. Он показывает 
имевшиеся результаты по Европейскому 
Северу России и дополняет общую кар-
тину развития системы продовольствен-
ной безопасности Российской империи в 
условиях учета низкой урожайности на 
исследуемой территории. 

Исследование Вологодской губернии 
дает представление о степени действен-
ности системы продовольственных капи-
талов на территории Европейского Севе-
ра Российской империи (Архангельская, 
Вологодская и Олонецкая губернии) и 
в последующем при изучении всей си-
стемы продовольственной безопасно-
сти Российской империи материал для 
сравнения с южными территориями, где 
лучше природно-климатические условия 
и другой социальный состав населения. 
Представленные данные позволят про-
вести сравнительный анализ эффектив-
ности деятельности по сбору и обеспе-
чению населения продовольственными 
капиталами южных и северных регионов 
Российской империи.

Статья поступила в редакцию 02.03.2020
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реорГанизация ПроТиВодеЙСТВия бандиТизмУ на далЬнем 
ВоСТоКе В УСлоВияХ наЧала ВелиКоЙ оТеЧеСТВенноЙ ВоЙнЫ 
(1941–1942 гг.)

Жадан А. В.
Дальневосточный юридический институт МВД России (Владивостокский филиал) 
690087, Приморский край, г. Владивосток, ул. Котельникова, д. 21, Российская Федерация

Аннотация. 
Цель статьи в обобщении исторического опыта организации борьбы с бандитизмом на Даль-
нем Востоке в условиях военного времени. 
Процедура и методы исследования. На материале документальных источников и научных пу-
бликаций автор провел анализ причин и условий развития бандитизма в регионе, дал описание 
путей противодействия этому явлению органами НКВД. В исследовании использованы принци-
пы историзма и системности, а также общенаучные исторический и логический методы. 
Результаты проведённого исследования. Автором раскрыт комплекс организационных, опе-
ративно-розыскных, проверочных и иных мероприятий, посредством которых дальневосточ-
ные органы НКВД в 1941–1942 гг. реорганизовали систему противодействия бандитизму и 
обеспечили безопасность тыла в стратегически важном регионе страны. 
Теоретическая / практическая значимость заключается в анализе архивных документов и пу-
бликаций по истории органов НКВД Дальнего Востока. Статья адресована исследователям, 
занимающимся историей отечественных правоохранительных органов.

Ключевые слова: НКВД, Великая Отечественная война, Приморский край, Хабаровский край, 
бандитизм, борьба с преступностью1

reorganiZation of deterrence of Banditry in the far east 
at the Beginning of the great patriotic War (1941–1942)

A. Zhadan
Far Eastern Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia (Vladivostok Branch) 
21 Kotelnikova ul., Vladivostok  21690087, Primorsky Krai, Russian Federation

Abstract. 
Aim. To study the historical experience of organizing the fight against banditry in the Far East in 
wartime conditions. 
Methdology and Approach. The author examines documentary sources and research materials to 
analyze the causes and conditions of banditry in the region, as well as methods of deterrence em-
ployed by the NKVD. The study uses the principles of historicism and systems theory, as well as 
general scientific-historical and logical methods. 
Results: The author concludes that by using a combination of organizational, operational-search, 
and verification strategies, as well as other measures, in 1941-1942 the far Eastern NKVD authorities 
created a more effective system of countering banditry, which made it possible to ensure the safety 
of the rear in a strategically important region of the country. 
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Theoretical and/or practical significance: Scholarship on the history of the NKVD in the Far East is 
enhanced, providing useful data for researchers with a focus on the history of domestic law enforce-
ment agencies.

Keywords: NKVD, Great Patriotic war, Primorsky Krai, Khabarovsk Krai, banditry, fight against banditry

Постановка проблемы, цели и задачи 
исследования

Деятельность органов НКВД по борь-
бе с бандитизмом на Дальнем Востоке в 
1941–1942 гг. является неотъемлемой ча-
стью истории (в ее региональном срезе) 
Второй мировой войны, с одной стороны, 
и истории советской правоохранитель-
ной системы, с другой. Данные направ-
ления отечественной историографии, к 
сожалению, зачастую становятся объек-
тами мифологизации, прямых фальсифи-
каций, страдают от излишней политиза-
ции, идеологизации интерпретируемых 
событий [1]. Поэтому перед исследовате-
лем стоит непростая цель установления 
фактологической картины и объектив-
ной оценки процессов, происходивших в 
регионе в связи с осложнением кримино-
генной обстановки. 

В рамках данного исследования нами 
будет предпринята попытка проанали-
зировать причины и условия развития 
такого явления, как «бандитизм» в Даль-
невосточном регионе, рассмотреть пути 
противодействия этому явлению со сто-
роны органов НКВД, дать оценку резуль-
татов этой деятельности. 

Хронологические рамки данного ис-
следования (1941–1942 гг.) обусловлены 
тем, что именно в этот период органами 
НКВД была в основном выработана и на-
чала реализовываться система мер, на-
правленных на борьбу с исследуемым  яв-
лением, доказавшая свою эффективность 
в последующие военные годы.

Определение места вопроса в научной 
литературе

Тема масштабного распространения 
бандитизма в годы Великой Отечествен-
ной войны, его детерминанты, а также 
практика противодействия данному яв-
лению со стороны правоохранительных 

органов являются актуальным предме-
том исторического исследования, в связи 
с чем получили достаточно широкое ос-
вещение в отечественной историографии 
[14; 16; 21]. В свою очередь, региональная 
специфика противодействия бандитизму 
в условиях Дальнего Востока в различ-
ные исторические периоды отражена в 
работах целого ряда авторов [5; 7; 8; 13; 
15; 18; 20]. Однако до сих пор крайне 
слабо исследованной остается деятель-
ность дальневосточных органов НКВД 
по рассматриваемому нами направлению 
деятельности, относящаяся к периоду Ве-
ликой Отечественной войны. Между тем  
именно в этот период времени обеспе-
чение безопасного функционирования 
тыла в данном регионе имело чрезвычай-
но важное значение, что обусловливает 
актуальность и научную новизну данного 
исследования.

Содержание авторского исследования

Рассматривая проблему бандитизма, 
важно понимать, что в рассматриваемый 
исторический период содержание данной 
категории несколько отличалось от со-
временного. 

Согласно ст. 59.3, действовавшего тог-
да УК РСФСР, под бандитизмом понима-
лась «организация вооруженных банд и 
участие в них и организованных ими на-
падениях на советские и частные учреж-
дения или отдельных граждан, остановка 
поездов, разрушение железнодорожных 
путей, средств сообщения и связи». В 
практической деятельности органов 
НКВД данным термином характеризова-
лись зачастую разнородные в социально-
криминологическом плане явления: во-
оруженные группировки националистов; 
организации троцкистской, эсеровской, 
монархической и иной политической 
направленности; диверсионно-разведы-
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вательные группы, формируемые при 
участии зарубежных спецслужб; дезерти-
ры; преступные группировки чисто уго-
ловной направленности и др. Зачастую 
в категорию бандитов попадали просто 
вооруженные преступники-одиночки. 
Например, в докладе начальника УНКВД 
Приморского края А. А. Закусило (нача-
ло июля 1943 г.), в качестве проявлений 
бандитизма упоминается дезертировав-
ший начальник штаба некой танковой 
части, укрывавшийся во Владивостоке1.

В исследовании В. В. Блиновой отме-
чается, что как бандитизм зачастую ква-
лифицировались и так называемые «осо-
бые дела» – о людоедстве и трупоедстве 
[3, с. 66].

В документах органов НКВД При-
морского и Хабаровского краев термин 
«бандитизм» используется во взаимос-
вязи и как взаимозаменяемый с такими 
понятиями, как: «закордонные банды», 
«белобандиты», «бандповстанчество», 
«бандповстанческая группа», «контрре-
волюционное повстанчество», «бандит-
ско-грабительская группа» и др.

Столь широкое использование рас-
сматриваемой нами категории привело к 
появлению такого историографического 
конструкта, как «политический банди-
тизм», с помощью которого современные 
исследователи разделяют вооруженную 
борьбу антисоветской направленности от 
проявлений уголовного характера [9; 20]. 
Не оспаривая научную обоснованность 
вышеупомянутой категории, отметим, 
что данное разделение носит достаточно 
условный характер, поскольку деятель-
ность большинства банд, независимо от 
декларируемой политической цели или 
ее отсутствия вообще, характеризова-
лась совершением преступлений чисто 
уголовного характера (убийства, разбои, 
угоны скота и т. д.).

Итак, понятие «бандитизм» в его кон-
кретно-историческом смысле, примени-
тельно к изучению исторического опыта 
1 Архив УМВД по Приморскому краю, далее АУМВД 

по ПК. Ф. 12. Оп. 1. Д. 47. Л. 70.

деятельности правоохранительных орга-
нов периода 1941–1945 гг. имеет доста-
точно широкое содержательное значение.

Исследователи единодушно отмечают, 
что с началом войны практически во всех 
регионах Советского Союза отмечался 
всплеск бандитских проявлений, что, 
безусловно, негативно отражалось на ра-
боте тыла и настроениях гражданского 
населения. Неслучайно борьба с банди-
тизмом в условиях военного времени ста-
ла одной из приоритетных задач органов 
НКВД. В целом по стране за бандитизм в 
1941 г. было осуждено 4237 чел., в 1942 г. 
– 3245, в 1943 г. – 2909, в 1944 г. – 6898, в 
первой половине 1945 г. – 36112. 

Дальний Восток страны не стал в этом 
плане исключением. Безусловно, удален-
ность от советско-германского фронта и 
особый порядок въезда на территорию 
региона давали определенные преимуще-
ства, в частности, препятствовали рас-
пространению огнестрельного оружия, 
дополнительному засорению криминаль-
ными и антисоветскими элементами. Од-
нако имели место и специфические мест-
ные особенности, негативно влиявшие на 
криминологическую ситуацию.

Рассматривая такое явление, как бан-
дитизм, важно понимать, какой круг при-
чин и условий послужил распростране-
нию в Дальневосточном регионе данного 
негативного явления.

1. Общее ухудшение криминологи-
ческой ситуации. Исследователями до-
статочно подробно изучен и описан 
комплекс причин морально-психологи-
ческого, демографического, социально-
экономического характера, вызвавший в 
военное время быстрый рост уголовной 
преступности как в целом по стране, так 
и на Дальнем Востоке в частности. Что 
касается последнего, то здесь негатив-
ный информационный фон от пораже-
ний Красной Армии в начальный период 
войны усиливался ожиданием военной 
2 Государственный архив Российской Федерации, 

далее ГА РФ. Ф. Р-9492. Оп. 3. Д. 40. Л. 15-50; Д 41. 
Л. 248; Д. 47. Л. 113.
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агрессии со стороны Японии, создавая у 
определенной категории граждан ощуще-
ние близкого крушения существующего 
государственного механизма, становясь 
оправданием и обоснованием преступ-
ной деятельности [11; 17].

2. Рост числа дезертиров и уклони-
стов от военной службы. К сожалению, 
в военные годы, наряду с массовым па-
триотическим подъемом, имело место 
также дезертирство и уклонение граждан 
от военной службы. Помимо непосред-
ственного ущерба обороноспособности, 
дезертиры, будучи оторванными от ле-
гальной системы обеспечения продукта-
ми и товарами первой необходимости, 
нередко становились на путь преступной 
деятельности, вовлекались в уголовную 
среду, сколачивали банды1. 

Взаимозависимость таких явлений, 
как дезертирство и бандитизм, очень ско-
ро стала очевидной руководству НКВД. 
В связи с чем, приказом НКВД СССР 
№ 002264 от 14 октября 1942 г. функции 
борьбы с дезертирством и уклонением от 
военной службы были переданы из веде-
ния секретно-политических отделов от-
делам по борьбе с бандитизмом2.

3. Враждебная деятельность япон-
ских спецслужб. Историками достаточно 
полно исследована враждебная деятель-
ность японских спецслужб на сопре-
дельной территории, которая включала 
активное взаимодействие с антисовет-
скими эмигрантскими организациями в 
Китае (различной политической направ-
ленности, вплоть до профашистской), за-
броску диверсионно-разведывательных 
групп через границу, вербовку и форми-
рование аналогичных групп на советской 
территории [2; 4; 6]. 

Отдельным и весьма опасным на-
правлением работы японских спецслужб 
стало вовлечение в антисоветскую раз-
ведывательно-диверсионную деятель-
ность представителей коренных народов 
1 АУМВД по ПК. Ф. 12. Оп. 1. Д. 47. Л. 70.
2 Архив УМВД по Хабаровскому краю, далее АУМВД 

по ХК. Ф. 40. Оп. 1. Д. 79. Л. 77.

Дальнего Востока. Так, в декабре 1941 г. 
УНКВД Приморского края был аресто-
ван Аянко Василий, показавший, что он 
еще в 1924 г. был завербован китайцем 
Ви-Си-Лином для шпионской работы, а 
в 1937 г. перевербован японской развед-
кой, от которой получил задание, кроме 
сбора шпионских сведений, организовать 
на территории СССР бандповстанческие 
и диверсионно-разведовательные груп-
пы, приурочивая их активные действия к 
моменту нападения Японии на СССР. До 
1941 г. Аянко занимался сбором шпион-
ских сведений о военном строительстве 
на Дальнем Востоке, а в 1941 г. установил 
связь с японским разведчиком, бывшим 
главарем хунхузской банды Кялунзигой 
Алексеем, приступил с ним к созданию 
ДРГ и вербовке повстанцев среди корен-
ных жителей Приморья – орочен, удэгей-
цев и др. Так была создана диверсионная 
группа в составе 6 человек. Всего в пре-
ступную деятельность было вовлечено 26 
человек. Все участники созданной орга-
низации были арестованы3. 

4. Деятельность антисоветски на-
строенных группировок. К началу войны 
в регионе проживало значительное число 
бывших белоказаков, иных участников 
антисоветских повстанческих форми-
рований, контрреволюционных органи-
заций, представлявших собой потенци-
альную социальную базу политического 
бандитизма. Такого рода социальные эле-
менты имелись, в том числе, и среди ко-
ренных народов Дальнего Востока. Ряд 
антисоветских бандитских группировок 
действовал на Чукотке и Камчатке, пред-
ставляя серьезную опасность, поскольку 
их главари имели большое влияние среди 
чукчей и противодействовали меропри-
ятиям местных партийных и советских 
органов4. 

5. Наличие в регионе большого числа 
исправительных учреждений. Серьезным 
фактором, ухудшавшим криминологиче-
скую ситуацию на Дальнем Востоке, яв-
3 ГА РФ. Ф. Р-9478. Оп. 1. Д. 63. Л. 33.
4 ГА РФ. Ф. Р-9478. Оп. 1. Д. 63. Л. 10.
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лялась засоренность социальной среды 
отбывшими наказание уголовниками, 
которые зачастую, в силу разных причин, 
возобновляли свою преступную деятель-
ность. Например, в Хабаровском крае за 
декабрь 1941 г. из 72 человек, привлечен-
ных к уголовной ответственности за ху-
лиганство, 9 оказались недавно освобож-
денными из лагерей1. 

Помимо этой проблемы, масштаб-
ная мобилизация в действующую армию 
привела к ослаблению конвойной служ-
бы в исправительных учреждениях, что 
не замедлило сказаться на росте числа 
побегов заключенных. Такие беглецы не-
редко образовывали вооруженные бан-
ды, нейтрализация которых требовала 
серьезных усилий. 

Следует отметить, что экономические 
тяготы военного времени отразились и 
на обеспечении заключенных продукта-
ми и предметами первой необходимости 
[10], что создавало потенциальную почву 
для их восстания. Особенно тяжелой си-
туация была в первые годы войны, пока 
руководство лагерей не наладило дея-
тельность подсобных хозяйств. Наиболее 
серьезным подобным инцидентом перио-
да 1941–1942 гг. на Дальнем Востоке ста-
ло вооруженное восстание заключенных 
Дальстроя в Певеке. 

Ответом органов НКВД на всплеск 
бандитизма по стране в целом и Даль-
невосточном регионе в частности стала 
реорганизация деятельности по ряду на-
правлений.

1. Мероприятия организационного 
характера. Приказом НКВД СССР от 30 
сентября 1941 г. № 001414 было положено 
начало формированию при управлени-
ях НКВД, в том числе в Приморском и 
Хабаровском краях, отделов по борьбе с 
бандитизмом (ОББ)2. Если ранее функ-
ции борьбы с бандитизмом преимуще-
ственно возлагались на 1-е отделение 
уголовного розыска (ОУР) (по борьбе с 
1 Государственный архив Хабаровского края, далее 

ГА ХК. Ф. Р-137. Оп. 8. Д. 34. Л. 6.
2 ГА РФ. Ф. Р-9478. Оп. 1. Д. 63. Л. 13.

бандитизмом, грабежами и убийствами), 
входившие в состав краевых управлений 
милиции (КРУМ), то вновь созданные 
ОББ выделялись из состава КРУМ и под-
чинялись напрямую начальнику УНКВД 
края. 1-е отделение ОУР КРУМ сохраня-
ло при этом функции борьбы с грабежа-
ми и убийствами. На уровне областей, 
входивших в состав Приморского и Ха-
баровского краев, структура и распре-
деление функций остались прежними: в 
составе ОУР областных управлений ми-
лиции действовали отделения по борьбе 
с бандитизмом, грабежами и убийства-
ми3. Вновь образованные ОББ были не-
многочисленными (особенно, принимая 
во внимание огромную территорию об-
служивания со слабо развитой транс-
портной инфраструктурой и связью). 
Так, штат ОББ УНКВД Хабаровского 
края на 1942 г. насчитывал 15 единиц: на-
чальник отдела, секретарь, машинистка 
и два отделения по 6 человек в каждом4. 
Штат ОББ Приморского края на сентябрь 
1941 г. насчитывал 19 единиц5. 

Широкую практику получило форми-
рование оперативных групп и оператив-
ных заслонов, в работу которых могли 
быть задействованы сотрудники различ-
ных служб и подразделений НКВД, воен-
нослужащие внутренних, пограничных 
войск, члены истребительных батальо-
нов, представители общественности и 
др. Оперативные группы и заслоны дей-
ствовали в наиболее уязвимых местах, с 
тем, чтобы при появлении банд они мог-
ли своевременно информировать органы 
НКВД, а бандитов-одиночек (малочис-
ленные бандгруппы) задерживать само-
стоятельно. 

2. Усиление агентурной работы и 
оперативно-розыскные мероприятия. 
Главными проблемами в работе органов 
НКВД по пресечению бандитизма на мо-
мент формирования ОББ являлись недо-

3 АУМВД по ХК. Ф. 40. Оп. 1. Д. 76. Л. 62-70, 109–160; 
Д. 77. Л. 213 об.

4 АУМВД по ХК. Ф. 40. Оп. 1. Д. 77. Л. 213 об.
5 ГА РФ. Ф. Р-9478. Оп. 1. Д. 278. Л. 145.
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статок оперативной информации о ли-
цах, причастных к совершению данных 
преступлений, их связях, местах укрытия 
и т. п., а также слабая сеть агентов и ос-
ведомителей, курируемых по данному 
направлению. Данная ситуация усугубля-
лась нехваткой опытных оперативных ра-
ботников, недостаточной энергичностью, 
халатностью со стороны отдельных со-
трудников1. 

Формирование и расширение сети 
агентов и осведомителей при ОББ по-
зволяло выявлять и брать в разработку 
бандитские элементы. Необходимо было 
собрать сведения и проанализировать 
информацию об имевших место банд-
проявлениях, бандитских базах, укрыти-
ях, маршрутах передвижения, в том чис-
ле через государственную границу. Также 
важной задачей была постановка на опе-
ративный учет как можно большего ко-
личества лиц, причастных к бандитским 
нападениям.

Важной частью работы по борьбе с бан-
дитизмом стали действия по изъятию лиц 
с повстанческими, террористическими и 
иными активными антисоветскими наме-
рениями. Отметим, что соответствующий 
план агентурно-оперативных меропри-
ятий предписывал проведение арестов 
лишь в отношении лиц, по которым име-
лись достаточные доказательства вины и 
с санкции прокуроров. В отсутствие до-
статочных доказательств предписывалось 
усилить агентурно-оперативную работу 
в отношении разрабатываемых полити-
чески неблагонадежных лиц для получе-
ния таковых доказательств либо снятия 
с оперативного учета, если подозрения 
не подтвердятся. Вообще, изучение до-
кументов НКВД (приказов, в том числе, 
о дисциплинарных взысканиях, планов 
мероприятий, внутренней переписки) по-
казывает, что в рассматриваемый нами 
период времени, несмотря на чрезвычай-
ные обстоятельства войны, руководство 
дальневосточных УНКВД особо обраща-
ло внимание на недопустимость таких 
1 АУМВД по ХК. Ф. 40. Оп. 1. Д. 79. Л. 124.

нарушений законности, характерных для 
1937–1938 гг., как необоснованные аресты 
и (или) фальсификация доказательств. 
Сотрудники, уличенные в подобных на-
рушениях, подвергались дисциплинар-
ным взысканиям2.

3. Привлечение общественности. К 
поиску и ликвидации бандитских фор-
мирований активно привлекались груп-
пы содействия органам НКВД и местный 
актив. Например, 11 апреля 1942 г. совер-
шила побег группа заключенных из трех 
человек. На следующий день они были 
задержаны в лесу двумя стрелками ВОХР, 
однако во время конвоирования пре-
ступники напали на них, убили и завла-
дели оружием. В дальнейшем банда зани-
малась разбойными нападениями вдоль 
линии Амурской железной дороги. Банду 
удалось выследить в тайге и нейтрализо-
вать только через десять дней – 22 апре-
ля, при этом ключевую роль сыграли ре-
шительные действия группы содействия 
органам НКВД из 4 человек, одному из 
членов которой было всего 14 лет3. 

Удачным решением в деле борьбы с 
бандитизмом стала организация добро-
вольческих отрядов из числа коренных 
жителей Дальнего Востока. Мотивацией 
для добровольцев служила как возмож-
ность обеспечить безопасность в родной 
местности, так и предоставление права 
использовать выданное оружие для охо-
ты. Хорошо знакомые с горно-лесистой 
местностью, адаптированные к тяжелым 
климатическим условиям региона, пре-
красные стрелки и следопыты, бойцы 
данных отрядов сыграли важную роль 
в борьбе с бандитизмом в трудные для 
страны военные годы.

4. Мероприятия по усилению охраны 
тюрем, исправительно-трудовых лагерей 
и колоний. По данному направлению ор-
ганами НКВД осуществлялись: 

– усиление охраны лиц, подозревае-
мых в повстанческих намерениях; 
2 АУМВД по ХК. Ф. 40. Оп. 1. Д. 62. Л. 12, 39, 87–88; 

Д. 63. Л. 9, 42–43; Д. 83. Л. 136.
3 АУМВД по ХК. Ф. 40. Оп. 1. Д. 84. Л. 9–10.
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– усиление агентурной работы среди 
заключенных, в том числе ориентирован-
ной на пресечение побегов и восстаний;

– тщательная проверка личного со-
става исправительных учреждений на 
предмет наличия неформальных связей с 
заключенными;

– контроль за соблюдением режима 
охраны заключенных и порядка хране-
ния оружия и боеприпасов, ориентация 
политико-воспитательной работы на по-
вышение бдительности личного состава; 

– ликвидация практики расконвои-
рования заключенных, склонных к банд-
повстанческой деятельности, изоляция 
таких лиц от других осужденных на от-
дельных лагерных пунктах, под охраной 
наиболее проверенных бойцов ВОХР [12, 
с. 55–57].

5. Мероприятия по усилению охраны 
государственной границы, важных транс-
портных и промышленных объектов. 
Коренным условием пресечения распро-
странения бандитизма в регионе стали ме-
роприятия по усилению охраны государ-
ственной границы, важных транспортных 
и промышленных объектов: 

– в погранотрядах формировались 
маневренные группы и резервные за-
ставы на случай ликвидации нарушений 
границы и возможных бандповстанче-
ских проявлений в пограничной полосе;

– в приграничных населенных пун-
ктах организовывалась ночная охрана;

– формировалась целевая агентура из 
охотников, лесников, работников связи и 
других лиц, связанных по профессии с 
перемещением в приграничных районах;

– в пограничных, железнодорожных 
и внутренних войсках усиливался кон-
троль за несением службы и работа по 
выявлению лиц, имеющих изменниче-
ские настроения.

6. Мероприятия по обеспечению об-
щественного порядка в населенных пун-
ктах, на железнодорожном транспорте, 
контролю за соблюдением паспортного 
режима. Свой вклад в борьбу с бандитиз-
мом внесла работа органов милиции по 

обеспечению общественного порядка в 
населенных пунктах, на железнодорож-
ном транспорте, контролю за соблюдени-
ем паспортного режима. Изъятию, про-
верке и удалению за пределы Дальнего 
Востока подвергался весь «бродящий 
уголовный элемент», лица, не имеющие 
паспортов и прописки. Граждан, пытав-
шихся спровоцировать беспорядки в ме-
стах массового скопления людей, предпи-
сывалось подвергать аресту и с санкции 
прокурора предавать суду. Для реализа-
ции данных задач на железнодорожном 
транспорте были сформированы опера-
тивные группы сопровождения пасса-
жирских поездов.

Реализуемые мероприятия дали опре-
деленные положительные результаты. 
Уже во второй половине 1941–1942 гг. на 
Дальнем Востоке удалось ликвидировать 
ряд крупных бандитских группировок1.

Выводы, соответствующие цели 
и задачам исследования

В целом, анализируя итоги деятельно-
сти органов НКВД по борьбе с бандитиз-
мом на Дальнем Востоке в 1941–1942 гг. 
(см. табл.), следует признать, что полно-
стью искоренить данное явление или 
прекратить его рост им в этот период 
времени не удалось. Однако не случилась 
и острой вспышки бандитизма, харак-
терной для ряда других регионов страны. 
Пик бандитизма в регионе пришелся на 
1942–1943 гг. и совпал с общим вспле-
ском уголовной преступности.

Однако следует обратить внимание, 
что в 1943–1944 гг. на Дальнем Востоке 
отсутствовали крупные банды; действо-
вали либо бандиты-одиночки, либо мел-
кие «бандитско-грабительские группы»2. 
Неудачу потерпели и попытки японских 
спецслужб организовать в регионе по-
встанческое движение. И хотя количе-
ственный рост бандитских проявлений 
определенное время еще по инерции 
1 АУМВД по ХК. Ф. 40. Оп. 1. Д. 62. Л 133–134; Д. 84. 

Л. 98.
2 ГА РФ Ф. Р-9478. Оп. 1. Д. 63. Л. 88.
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продолжался, уже в 1944 г. мы можем на-
блюдать его существенный спад. Таким 
образом, можно считать, что благода-
ря комплексу организационных, опера-
тивно-розыскных, проверочных и иных 
мероприятий 1941–1942 гг., дальнево-
сточным органам НКВД удалось в чрез-

вычайно сложных условиях заложить 
системные основы противодействия 
бандитизму, позволившие обеспечить 
безопасность функционирования тыла в 
стратегически важном регионе страны.

Статья поступила в редакцию 02.03.2020
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групп

Общее количество 
выявленных членов 
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ГлаВная ВЫСТаВКа СТранЫ – СимВол СоВеТСКоЙ ЭПоХи

Горлов В. Н. 
Московский государственный лингвистический университет 
119034, г. Москва, ул. Остоженка, д. 38, стр.1, Российская Федерация

Аннотация.
Цель. Роль и место Выставки достижений народного хозяйства в Советском Союзе, задачи, 
стоящие перед построенным выставочным комплексом. 
Процедура и методы исследования. Автор рассматривает историю создания главной выставки 
советской страны, социальную обусловленность архитектурных и градостроительных решений. 
Результаты проведённого исследования. В статье рассматривается Выставка как уникальный 
советский эксперимент, который показывал советским гражданам преимущества социализ-
ма. Автор рассматривает Выставку как памятник архитектуры советского периода.
Теоретическая/практическая значимость. Историческая информация о выставке может ис-
пользоваться в преподавании, популяризации достопримечательностей Москвы, краеведении.

Ключевые слова: Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, ВДНХ, советский архитектур-
ный ансамбль, Москва

the main eXhiBition of the country is a symBol of the soviet era

V. Gorlov
Moscow State Linguistic University 
38-1 ul. Ostozhenka, Moscow119034, Russian Federation

Abstract.
Aim. To analyze the role and place of the exhibition of achievements of the national economy in the 
Soviet Union and the challenges faced in building the exhibition complex.
Methodology and Approach. The author examines the history of the creation of the main exhibition 
of the Soviet Union, as well as the use of architecture and the built urban environment for social 
conditioning. 
Theoretical and/or Practical Implications. The exhibition was a unique Soviet experiment whose pur-
pose was to illustrate to Soviet citizens the advantages of socialism. The exhibition has essentially 
now become a monument of the architecture of the Soviet period.

Keywords: agricultural exhibition, architectural complex, pavilion
1После революции руководитель государства В. И. Ленин одобрил план строитель-

ства новой советской столицы, по которому на месте свалки у Нескучного сада, возле 
которого находился завод «Бромлей», на берегу Москвы-реки в 1923 г. сооружалась 
общесоюзная сельскохозяйственная выставка площадью 60 га. Главной идеей выстав-
ки считали пропаганду социалистического сельского хозяйства, передовых агротех-
нических знаний. По поручению выставочного комитета Московское архитектурное 
общество объявило открытый конкурс. Согласно программе этого конкурса комплекс 
выставки разбивался на 10 групп, которые состояли из тематических павильонов (жи-

 © CC BY Горлов В. Н., 2020.
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вотноводство, полеводство и т. д.) и пави-
льонов союзных республик. 

Особую важность выставки отмечал 
В. И. Ленин: «Придаю очень большое 
значение выставке; уверен, что все орга-
низации окажут ей полное содействие. 
От души желаю наилучшего успеха»1. 
Выставка выполняла важнейшую идео-
логическую задачу – укрепление союза 
рабочих и крестьян, организацию связи 
города с селом. Помимо своих главных 
функций, выставка играла значительную 
роль и в благоустройстве большой терри-
тории столицы. Не случайно архитектор 
А. В. Щусев о строительстве первой Все-
российской сельскохозяйственной вы-
ставки говорил: «От постройки выставки 
Москва, как город, чрезвычайно много 
выиграет»2. Постепенно в те годы скла-
дывалась следующая градостроительная 
концепция: любое крупное сооружение 
должно «работать» на город.

Всероссийская сельскохозяйственная 
выставка представляла собой первый 
крупный пространственно развитый ан-
самбль, построенный в советской стране 
после революции. В проектировании и 
строительстве выставки принимал уча-
стие большой коллектив выдающихся 
советских архитекторов, художников, 
инженеров: И. Жолтовский, М. Гинзбург, 
А. Буров, И. Фомин, Н. Колли, К. Мель-
ников, В. Щуко, С. Коненков, В. Мухина и 
многие другие. Таким именитым коллек-
тивом руководил главный архитектор вы-
ставки А. Щусев, что гарантировало успех. 

Во многом благодаря Щусеву был 
создан праздничный, замечательный ар-
хитектурный ансамбль, который напо-
минал старинные русские ярмарки с их 
многоцветьем красок. Огромную роль 
сыграл содержательно воспринятый ав-
торами проекта социальный заказ – по-
мочь деревне получить необходимые све-

1 Приветствие всероссийской сельскохозяйствен-
ной выставке, 14.11.1922 г. // Ленин В. И. Полн. 
собр. соч. Т. 45. М.: Политиздат, 1970. С. 298.

2 Щусев А. В. Строительство выставки // Строитель-
ная промышленность. 1923. № 2. С. 7.

дения по ведению сельского хозяйства. 
Характерно, что на выставке, помимо эт-
нографически точно выполненных типов 
крестьянских домов, были представлены 
образцы улучшенных жилых домов. По 
сути, это была первая в истории молодой 
советской архитектуры профессиональ-
ная попытка решения проблемы сельско-
го крестьянского жилища.

Прошло десять лет, и в 1932 г. было 
принято решение об организации Всесо-
юзной сельскохозяйственной выставки 
(ВСХВ). Нужно было показать советско-
му народу громадные успехи в развитии 
сельского хозяйства. Возникла проблема 
создания архитектурного образа ВСХВ. 
Был объявлен конкурс, который сопро-
вождался бурными спорами представите-
лей разных архитектурных направлений. 
Перед главным архитектором выстав-
ки С. Чернышевым поставили задачу в 
короткий срок сделать ВСХВ образцом 
советской архитектуры. Для этого при-
гласили лучших архитекторов союзных 
республик. Перед ними была поставлена 
задача – создать новую классику. В ре-
зультате, архитекторы, вдохновленные 
этой идеей разработали оригинальные 
прочтения ордерной практики.

Всесоюзная сельскохозяйственная 
выставка, открывшаяся в Останкине в 
1939 г., буквально ошеломила советских 
граждан своей монументальностью и на-
рядностью. Выставка получила самые 
восторженные отклики и вызвала самый 
широкий резонанс. Её архитектуру де-
тально рассматривали в периодических 
изданиях. О выставке снимали кинофиль-
мы, причем не только документальные. 

Павильон «Грузия», в котором в 1941 г. 
снимался эпизод фильма «Свинарка и па-
стух», был одним из самых шикарных (бе-
лоснежные колонны, пальмы в кадках во 
внутреннем дворике, мандарины в оран-
жерее). Павильон не мог быть скромным, 
так как Грузия была родиной И. В. Стали-
на. Павильон «Москва» отличался своей 
желтой башней и звездой на макушке. А 
над главным павильоном возвышалась 
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эмблема выставки – фигуры мужчины и 
женщины, которые держали над головой 
сноп. Главный павильон располагался 
на месте сегодняшнего фонтана «Друж-
ба народов». Кстати, фонтаны до войны 
представляли собой скромные водоемы. 
А стали они шикарными, которыми вос-
хищаются все туристы, только в 1950-х гг.

Всемирно известный датский писа-
тель М. Нексе, который посетил ВСНХ 
в 1939 г., был потрясен архитектурным 
ансамблем выставки. Он назвал её ска-
зочным городом, дающим гораздо более 
глубокое представление о человечестве, 
чем все другие выставки, которые он ког-
да-либо посетил. Выставка действитель-
но служила ярким примером достижений 
нашего народного хозяйства и была зна-
менита и любима всей страной. Со всех 
ее концов ехали на ВСХВ (первое назва-
ние ВДНХ) передовики производства для 
того, чтобы продемонстрировать наибо-
лее выдающиеся достижения в сельском 
хозяйстве. В те годы выставка становится 
витриной колхозного изобилия и решала 
гораздо больше задач, чем в неё первона-
чально закладывалось. ВСХВ становит-
ся настоящим городом-садом, который 
поражал современников архитектурой, 
белизной и яркостью построек. Это был 
один из самых грандиозных архитектур-
ных довоенных проектов. В 1939 г. ВСХВ 
заслуженно была признана лучшим архи-
тектурным объектом десятилетия. 

В годы войны территорию выставки 
использовали для военных нужд. Здесь 
работала школа разведки и контрразвед-
ки, выпускали мотоциклы.

В послевоенные годы архитектурная 
концепция выставки полностью поме-
нялась. Перед архитекторами поставили 
новую задачу. Нужно было создать та-
кой образ, который воплотил бы в себе 
мощь, единство и огромные достижения 
Советского Союза, который объединил 
16 социалистических республик. Для на-
чала изменили архитектуру павильонов 
выставки. Они стали более богато деко-
рированы и больше по масштабу. Перед 

архитекторами была задача представить 
объемно-планировочное решение вы-
ставки как модель идеального государ-
ства. Для решения этой задачи главный 
павильон выставки превратили в ярусное 
дворцовое сооружение со шпилем, кото-
рое было увенчано звездой Героя Труда. 
За главным павильоном располагалась 
площадь Колхозов. По периметру этой 
площади располагались павильоны со-
ветских союзных республик, а также цен-
тральная аллея, соединяющая площадь 
Колхозов с площадью Механизации, на 
которой находились павильоны «Зерно», 
«Животноводство», «Земледелие», «Со-
вхозы». В результате центральная аллея 
через площадь Колхозов соединяла две 
композиционные доминанты – павильон 
«Механизация» и Главный павильон. 
Украшением центральной аллеи стали 
знаменитые фонтаны, из которых самым 
большим был фонтан «Дружба Народов». 
Фигуры фонтана символически изо-
бражали республики, которых в СССР в 
1954 г. было шестнадцать.

В центральных павильонах в инте-
рьерах использовались характерные для 
регионов виды отделки и народных про-
мыслов. Прекрасные дворики-сады с рас-
тениями, представляющими флору ре-
спублик, краев, областей, были созданы 
перед каждым павильоном. Настоящим 
шедевром ландшафтного искусства была 
зона отдыха выставки. Самые выдаю-
щиеся достижения советских республик 
были собраны на выставке.

Надо напомнить, что, кроме Всесо-
юзной сельскохозяйственной выставки 
1939 г., в Москве открылись Всесоюз-
ная строительная выставка в 1930 г., а 
в 1955 г. – Всесоюзная промышленная 
выставка. Постановлением Совета Ми-
нистров СССР в 1958 г. принимается 
решение «Об объединении всесоюзных 
промышленной, сельскохозяйственной и 
строительной выставок в единую ВДНХ 
СССР». Так, в 1959 г. открывается Вы-
ставка достижений народного хозяйства, 
которая объединила предыдущие всесо-
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юзные выставки. ВДНХ продолжала луч-
шие традиции советского выставочного 
дела, заложенные ещё в 1923 г. на Первой 
Всесоюзной Сельскохозяйственной и Ку-
старно-Промышленной выставке.

Выдающиеся инженеры, архитекторы, 
скульпторы, художники приняли участие 
в разработке генерального плана выстав-
ки и в возведении павильонов. Достаточно 
напомнить имена В. Олтаржевского, Б. Ио-
гансона, А. Дейнеки, М. Сарьяна и др. Ар-
хитектурные ансамбли ВДНХ восхищали 
своей праздничностью. В те годы в направ-
ленности архитектуры преобладали идеи 
пафоса Великой Победы в Великой Отече-
ственной войне. Они выражались в торже-
ственной монументальности сооружений. 
После конкурса на новое оформление па-
вильонов в 1954 г. был реконструирован 
и расширен павильон механизации, ко-
торый отражал пафос индустриализации 
и коллективизации сельского хозяйства в 
Советском Союзе 1930-х гг. Он получил на-
звание «Космос» и по сравнению с перво-
начальным приобрел иной, монументный 
облик. Его художественный образ отразил 
не только идейное содержание, но и время, 
когда он создавался.

Таким образом, ВДНХ была уникаль-
ным советским экспериментом. На 207 
гектаров территории выставки распо-
лагались 79 павильонов и ещё более 200 
зданий. Выставка представляла собой 
грандиозную, безупречно функциониру-
ющую экспозицию. Огромные масштабы 
территории выставки должны были отве-
чать масштабам нашей необъятной стра-
ны. Нигде, как на этой выставке, нельзя 
было так искренне и по-настоящему по-
верить в идею Советского Союза, в пре-
имущества социализма. ВДНХ стала 
неотъемлемой частью жизни не только 
столицы СССР, но и всей страны. Поч-
ти каждый советский человек, приезжа-
ющий в Москву, обязательно включал 
ВДНХ в свой маршрут по столице. Это 
был город мечты, как его называли в со-
ветские годы. ВДНХ – это наша история, 
это музей архитектуры советского пери-
ода. Это город-сад, своеобразный город 
науки и культуры с неповторимым ар-
хитектурным ансамблем, который до сих 
пор остается одной из достопримечатель-
ностей столицы. 
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Аннотация.
Цель. Выявить и описать основные теоретические положения исламской религии, которые пу-
тем определенной интерпретации и толкования формируют специфическую систему взглядов 
и практических установок, лежащих в основе программ действий значительной части ислам-
ских радикальных движений. 
Процедура и методы исследования. В рамках данной работы автором проанализированы ос-
новополагающие религиозные источники мусульманской веры (Коран и Сунна), и варианты их 
трактовки, предлагаемые сторонниками разных исламских течений.
Результаты проведённого исследования. По итогам исследования автором сделан вывод, что 
салафиты, с одной стороны, отрицают имеющийся комплекс средств и методов истолкования 
исламских норм в традиционных школах и призывают к непосредственному обращению к 
пониманию религиозных предписаний первой мусульманской общины; с другой стороны, в 
силу специфики существующих источников (Корана и Сунны) и качественного усложнения 
окружающей социальной среды сами не могут обойтись без их инструментария. 
Теоретическая значимость. Результаты исследования могут быть полезны для дальнейшего 
научного осмысления феномена исламского радикализма.
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Abstract.
Aim. To identify and describe the basic theoretical provisions of the Islamic religion, which through 
a certain interpretation can form a specific system of views and practical attitudes that underlies the 
political actions and goals of a significant segment of Islamic radical movements.
Methodology. The author analyzes the foundational religious sources of the Muslim faith – the Quran 
and the Sunnah – and the variants of their interpretation espoused by the supporters of different 
Islamic sects and groups. 
Results. The author concludes that the Salafists deny the traditional intepretation of Islamic norms 
based on the Quran and Sunnah, and call instead for immediate appeal to understanding the religious 
instructions of the first Muslim community. However, due to the nature of existing sources (the 
Quran and Sunnah) and the increasing complexity of the surrounding social environment, Salafists 
cannot do without these traditional tools.
Theoretical and/or Practical Implications. The results of the study can be useful for further scientific 
understanding of the phenomenon of Islamic radicalism. 

Keywords: religion, Islam, fundamentalism, radicals, Salafists

Последняя треть XX и начало XXI сто-
летия ознаменовались значительными 
политическими и социально-экономи-
ческими переменами в исламском мире. 
Одним из ключевых компонентов про-
исходящих в мусульманском социуме из-
менений стал феномен так называемого 
исламского радикализма, причем в миро-
вом масштабе. На протяжении указан-
ного периода практически во всех зонах 
распространения исламской религии от-
мечается массовое возникновение му-
сульманских религиозно-политических 
организаций, группировок и сект, про-
двигающих идею установления подлин-
ного исламского правления в отдельно 
взятой стране, регионе или мире в целом 
путем ведения вооруженной борьбы с 
«неверными и отступниками». Подобные 
радикальные структуры активно дей-
ствовали или продолжают действовать в 
таких регионах, как Центральная Азия и 
Афганистан («Исламское движение Узбе-
кистана», движение «Талибан»); Южная 
Азия («Лашкаре-Тайба»); Ближний Вос-
ток и Северная Африка (Аль-Каида, «Ис-
ламское государство»); Африка южнее 
Сахары («Боко харам»); Юго-Восточная 
Азия («Джемаа Исламия») и даже Запад-
ная Европа («Джихад», Голландия) и т.д. 

Пытаясь дать ответ на вопрос о при-
чинах появления и широкого распро-
странения в исламских обществах со-

временности радикальных практик и 
методов ведения политической борьбы и 
подведения под это своеобразной религи-
озной аргументации, научные и эксперт-
ные сообщества Европы, США, стран 
Ближнего Востока и России за последние 
годы часто фокусировались на анализе 
социально-экономических, а также поли-
тических [12, c. 78] (как внутренних, так 
и внешних) условий существования того 
или иного мусульманского социума как 
главных предпосылках появления и рас-
пространения в нем фундаменталистских 
идей. При этом рассмотрение теоретиче-
ских и концептуальных основ идеологии 
подобных радикальных организаций, ба-
зирующиеся на понимании и интерпре-
тации их лидерами ключевых положений 
ислама часто отходило на второй план. 
Кроме того, как справедливо отмечает 
известный российский исламовед Игна-
тенко, многие исследователи феномена 
исламского радикализма пользовались 
инструментарием, выработанным для 
анализа иной культурно-религиозной 
среды, прежде всего христианской, что, 
безусловно, мешало верному пониманию 
и трактовке теоретических, доктриналь-
ных предпосылок формирования ука-
занной идеологии [3]. Кроме того, в ряде 
научных работ их авторы, справедливо 
указывая на разнообразие движений и 
направлений в исламской радикальной 
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мысли, приходили к неверному выводу 
относительно отсутствия полноценной 
теоретической базы, обосновывающий 
подобные взгляды [6, c. 78]. Представ-
ляется, что подобное поверхностное по-
нимание сути исламского радикализма, 
когда на первый план выходят социаль-
но-экономические и иные предпосылки 
возникновения указанного движения, а 
фундаментальные теоретические поло-
жения, на которых строятся доктрины 
исламистов, отводятся на второй план 
как «фрагментарные» и несистемные, 
лишает исследователя полноценного по-
нимания предпосылок формирования и 
подлинных причин достаточно широко-
го распространения подобных идей в по-
следнее время. 

Целью настоящей работы является 
выявление и описание основных, базис-
ных теоретических положений исламской 
религии, которые путем определенной 
интерпретации и толкования формиру-
ют специфическую систему взглядов и 
практических установок, лежащих в ос-
нове программ действий значительной 
части исламских радикальных движений. 
Не углубляясь в детальный анализ иде-
ологических построений и специфики 
отдельных группировок и партий, мы по-
стараемся рассмотреть лишь фундамен-
тальные религиозные положения ислама, 
к которым апеллируют радикальные про-
поведники.

Общим местом современных ислам-
ских исследований является утверждение 
о «всеохватном» характере данной рели-
гии, которая так или иначе регулирует 
практически все сферы жизни ее адептов. 
Нормам и правилам ислама подчиняется 
не только религиозная сторона жизни 
верующего (как догматическая, так и об-
рядовая), но и бытовая, а также экономи-
ческая и общественная. Таким образом, 
различные аспекты политической актив-
ности мусульман, их отношение к тому 
или иному государству и политическому 
режиму также базируются на религиоз-
ной составляющей. 

Вместе с тем какого-то единого свода 
законов и правил, детально регламенти-
рующих жизнь отдельного мусульмани-
на, в исламе нет. Базовым нарративом 
является постулат о необходимости во 
всех сферах жизни поступать так, как 
поступил бы пророк Мухаммад, исходя 
из тех условий, которые имеются в на-
стоящий момент [4]. Однако с учетом 
качественного усложнения и изменения 
общественно-политических, хозяйствен-
ных и бытовых условий жизни со времен 
основателя исламской религии до сегод-
няшнего дня, в исламе естественным об-
разом встает вопрос о необходимости 
интерпретации тех или иных действий 
или явлений в качестве допустимых или 
недопустимых. 

Дополнительную трудность в связи 
с этим вызывает также и тот факт, что 
основополагающие религиозные ис-
точники мусульманской веры – Коран и 
Сунна – также не являются кодифициро-
ванными сборниками конкретных норм 
и не только не решают всех проблем, 
возникающих перед общиной и отдель-
ными ее членами в повседневной, в том 
числе политической жизни, но подчас 
являются дополнительным источником 
ряда спорных моментов. Так, например, 
«готовые правила поведения» отражены 
лишь в примерно 300 стихах Корана и в 
около 500 хадисах [11, c. 12]. Кроме того, 
обращает на себя внимание тот факт, что, 
например, некоторые положения Корана 
при их буквальном толковании представ-
ляются как противоречащие друг другу. 
Для иллюстрации можно привести ряд 
отрывков, затрагивающих политическую 
сферу и посвященных взаимоотношению 
мусульман с представителями иных ре-
лигий. Так, в главе 2 «Корова», стихе 256 
сказано: «Нет принуждения в религии – 
праведный путь воистину легко отличим 
от заблуждения»1. В то же время в главе 9 

1 Здесь и далее цит. по изд.: Священный Коран / 
Подготовил Маулана Мухаммад Али, перевод на 
русский язык подготовил д-р Александр Садец-
кий. Колумбус: Ахмадийа Анжуман Ишаат Ислам 
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(«Освобождение» \ «Покаяние») стихе 
говорится следующее: «А когда пройдут 
священные месяцы, убивайте идолопо-
клонников, где бы вы их не нашли, берите 
их в плен, осаждайте их, устраивайте на 
них засады» (стих 5).

Необходимость комплексной и едино-
образной интерпретации всех возникаю-
щих проблемных моментов подтолкнула 
отдельных представителей исламской бо-
гословской и неразрывно связанной с ней 
правовой мысли начать выработку опре-
деленных подходов к пониманию священ-
ных текстов и других источников религии, 
что впоследствии вылилось в формиро-
вание целого ряда религиозно-правовых 
школ внутри ислама. С учетом отсутствия 
единой духовной иерархии, как, напри-
мер, в христианской церкви, а также еди-
ного центра принятия решений по рели-
гиозным вопросам, который (по аналогии 
со Вселенскими соборами в христианстве) 
мог бы санкционировать верность или 
недопустимость той или иной трактовки 
и понимания норм ислама, религиозно-
правовая мысль в рамках отдельных школ 
и направлений развивалась независимо. 

В результате указанного процесса 
сложились различные взгляды на интер-
претацию отдельных положений Корана 
и Сунны, в том числе затрагивающих во-
просы отношения к иноверцам, необхо-
димости и допустимости вооруженной 
борьбы и т. д. Причем, несмотря на то что 
все подобные школы и группы считают 
свое понимание религии и вытекающих 
из нее правовых и иных положений един-
ственно верным, с точки зрения незави-
симого наблюдателя, нельзя однозначно 
говорить об ошибочности тех или иных 
установок – по сути дела все указанные 
идеологические построения, в том числе 
и те, которые характеризуются как ра-
дикальные и фундаменталистские, нахо-
дятся в рамках единого мусульманского 
правового поля. 

Интересно, что подобная поливари-
антность трактовок религиозных поло-

Лахор Инк., 1997. 604 c.

жений и постоянного появления новых 
ответвлений и «сект» по сути дела явля-
ется одним из положений Сунны (на что 
обращали внимание некоторые отече-
ственные исследователи) [3]. Так, в одном 
из известных хадисов основатель ислама 
говорит следующее: «Раскололись иудеи 
на 71 секту. И раскололись назреяне на 
72 секты. И расколется моя умма на 73 
секты» [3]. (На указанный хадис, в част-
ности, ссылается один из наиболее авто-
ритетных авторов в среде исламских фун-
даменталистов Ибн-Таймийя). Исламское 
законотворчество, таким образом, по 
справедливому утверждению известного 
американского ученого Й. Шахта, пред-
ставляет собой «крайний пример права 
юристов», которое развивается независи-
мыми специалистами [15, p. 13].

В настоящее время в рамках суннит-
ского ислама выделяют ряд основных 
правовых школ (мазхабов) [5], наиболее 
влиятельными и распространенными 
среди которых являются: ханафитский, 
маликитский, шафиитский и ханбалит-
ский. В рамках шиизма обычно выделяют 
джафаритский, зайдитский и исмаилит-
ский мазхабы. Указанные школы, при-
знавая базовыми источниками мусуль-
манского права Коран и Сунну, а также 
единодушное мнение ведущих правове-
дов (иджма) и выведение суждений по 
аналогии (кыяс), различаются в приме-
нение вторичных источников (в случае 
если выработать решение или найти от-
вет на спорный вопрос на основе лишь 
базовых источников не представляется 
возможным). Выведение общих норм и 
правил поведения по спорным вопросам 
получила название иджтихад. Зародив-
шись в первые века существования исла-
ма, религиозно-правовые школы прошли 
естественный путь развития и своего, и, 
в частности, своих доктрин, в том числе 
с учетом усложнения общественно-по-
литических институтов, что неизбежно 
приводило к появлению все большей 
«правовой надстройки», в сравнении с 
изначальным объемом первичных ис-
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точников мусульманского права, прежде 
всего Корана и Сунны. 

Такое положение дел естественным 
образом порождало сомнение у ряда 
«наиболее ревностных» представите-
лей исламского социума относительно 
того, не являются ли эти «наслоения» 
нововведениями (бид’а), искажающими 
религиозные положения и уводящими 
мусульманскую общину от следования 
истинным заветам своего основателя. 
Наиболее опасными нововведениями, 
искажающими фундаментальный для ис-
лама принцип единобожия, по мнению 
представителей указанного течения, яв-
ляются мистицизм и во многом связан-
ный с ним культ святых, аскетизм (в его 
преимущественно суфийском понима-
нии), попытку объяснить догмы ислама, 
прежде всего, касающиеся понимания 
Бога и его взаимоотношения с миром, с 
помощью привлечения инструментария 
античной философии и т. д. [8, c. 114].

Отсюда появляется идея о необходи-
мости так называемого очищения или 
обновления исламского религиозно-пра-
вового учения. При этом необходимость 
подобного «возвращения к истокам 
веры» находит свое основание в Сунне. 
В частности, в одном из хадисов Мухам-
мад говорит: «В начале каждого столетия 
Бог посылает того, кто обновляет этой 
общине дело ее веры». Важно при этом 
понимать, что слово «обновление» здесь 
трактуется именно как возвращение к ис-
токам веры, к очищению ислама от иска-
жающих его положений. Таким образом, 
фундаментализм как явление в исламе не 
является чем-то принципиально новым. 
Для приверженцев «обновления» ислама 
и возврата к истокам религии, то есть к 
тому пониманию основ и принципов ве-
роучения, которое было во времена Му-
хаммада и его сподвижников (первых 
трех поколений) [9, c. 158], то есть к пе-
риоду так называемых «праведных пред-
ков» (ас-салаф ас-салихун), – отсюда про-
истекает еще одно название указанного 
движения – салафизм. 

Салафиты стремятся к максималь-
ному отказу от накопившихся, по их 
мнению, ошибочных и искажающих бо-
жественное откровение интерпретаций. 
Согласно данной логике Коран и Сунна 
рассматриваются как некий свод норм, 
правил и рекомендаций, толкование ко-
торый должно быть практически всег-
да прямым. Основатель ханбалитского 
мазхаба Ахмед Ибн Ханбал (780–850 гг.) 
считал, что лучше опираться на слабые 
хадисы, нежели на кыяс [6, c. 35]. 

Верность указанной позиции обосно-
вывается «очистителями ислама» тем, что 
божественное откровение и так является 
ясным и понятным, не нуждающимся в 
интерпретации и каком-либо критиче-
ском осмыслении и толковании. Косвен-
но этому есть подтверждение и в самом 
Коране, ниспосланном на «ясном араб-
ском языке» (глава 16 «Пчела» стих 103; 
глава 43 «Золото» стих 3; глава 26 «По-
эты» стих 195; глава 12 «Иосиф» стих 2). 

Основная угроза «чистому исламу», с 
точки зрения приверженцев подобного 
подхода, состоит в допущении аллего-
рического или же, напротив, чрезмерно 
рационального понимания и истолкова-
ния священных текстов. Человеческий 
разум, с точки зрения идеологов сала-
физма, не способен во всем объеме по-
стичь божественный замысел, а значит, 
попытка рационалистического толко-
вания и объяснения норм ислама, а тем 
более применение основанных на чело-
веческом разуме методов по выведению 
новых правовых норм неизбежно приво-
дит к появлению искажающих религию 
нововведений и отдаляет мусульманскую 
общину от первоначального (истинного 
понимания) смысла указанных норм и 
текстов.

Значимой причиной популярности 
подобных идей, в том числе и на сегод-
няшний день, является феномен так 
называемой «трансмазхабности» сала-
фитских идей [4], которые в силу своей 
специфики жестко не привязаны к какой-
то определенной религиозно-правовой 
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школе (даже несмотря на то, что чаще 
всего распространение указанной идео-
логии ассоциируется с наиболее строгим 
в плане толкования священных текстов 
ханбалитским мазхабом). Салафитские 
проповедники обращаются с призывом 
об очищении ислама и отказу от всех на-
слоений и нововведений прошлых лет, 
как бы минуя период основания мазха-
бов, так как призывают к возвращению 
непосредственно к образу жизни мусуль-
манской общины времен Мухаммада и 
его сподвижников (когда никаких рели-
гиозно-правовых школ в их современном 
виде еще не существовало в принципе). 
Этим фактом, в частности, объясняется, 
что в разные периоды салафитская идео-
логия получила распространения как на 
Северном Кавказе (где преимущественно 
доминирует шафиитский мазхаб), так и в 
Центрально-Азиатском регионе, в кото-
ром наибольшей популярностью пользу-
ется ханафитская школа мусульманского 
права.

Однако следует отметить, что сами 
приверженцы салафитской концепции 
буквального толкования исламских норм 
не могут в полной мере ей следовать. Как 
уже было отмечено выше, Коран и Сунна 
не являются кодифицированными акта-
ми по всей совокупности отраслей права, 
регулирующими основные сферы обще-
ственных отношений, но задают лишь от-
дельные нормы и нарративы поведения 
мусульманина в той или иной ситуации. 
Кроме того, в самом Коране имеется це-
лый ряд стихов, которые в случае их бук-
вального толкования противоречат друг 
другу. Для того, чтобы решить эту про-
блему салафиты так или иначе вынужде-
ны прибегать к рациональным (челове-
ческим) методам осмысления и анализа 
данных положений.

Так, например, салафитскими идеоло-
гами применяются, в том числе такие ме-
тоды иджтихада, как выяснение причин 
ниспослания того или иного отрывка Ко-
рана (асбаб ан-нузуль), а также сравнение 
более ранних и более поздних отрывков 

на предмет отнесения их к отмененным 
(насих) или отменяющим (мансух), с со-
ответствующими выводами о допустимо-
сти или невозможности их применения в 
каждом конкретном случае. Последний 
прием наиболее часто используется при 
выстраивании салафитской концепции 
вооруженной борьбы с неверными (джи-
хада) и его обязательности для каждого 
мусульманина. Наиболее «категоричные» 
положения о джихаде встречаются в ко-
раническом тексте в главах, относящихся 
к так называемому мединскому периоду 
(которые были ниспосланы в период пре-
бывания Мухаммада в Медине) и более 
поздних по времени, что позволяет от-
нести их к категории отменяющих бо-
лее ранние айаты мекканского периода, 
значительная часть которых в вопросах 
джихада носит гораздо более сдержан-
ный характер. 

Помимо этого, современные предста-
вители салафизма подчас самостоятель-
но не проводят вышеуказанную работу 
по выяснению смысла имеющихся и вы-
ведения новых правовых норм в соответ-
ствии с требованиями «чистого ислама», 
а обращаются к наследию их единомыш-
ленников предшествующих эпох. 

Для иллюстрации: обосновывая необ-
ходимость вооруженной борьбы не толь-
ко с неверными, но и с теми мусульман-
скими правителями, которые искажают 
веру и отступают от истинного смысла 
религии, салафиты обращаются к тру-
дам известного средневекового правове-
да Ибн Таймийи и его многочисленным 
фетвам, например, «Против татар». Кро-
ме того, они продолжают использовать и 
старинную концепцию деления мира на 
дар аль-ислам (земля ислама), где правит 
мусульманский правитель и соблюдают-
ся законы шариата, и дар аль-харб (земля 
войны), территория, находящаяся в со-
стоянии войны со сторонниками чисто-
го ислама, и дар ас-сулх (земля договора) 
т. е. земли, населенные представителями 
иных конфессий (иудеи и христиане), за-
ключившие с мусульманами мир [2, c. 40].
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Что же касается социально-экономи-
ческих факторов, то о них также целесо-
образно сказать несколько слов. На них, 
например, в своих трудах фокусируют 
внимание норвежский исследователь 
Атл Месёу (Atle Mesшy) [14, p. 1] и узбек-
ский религиовед Бахтияр Бабаджанов [1, 
c.  113]. Неблагоприятная экономическая 
обстановка, низкие заработные платы, 
безработица, всеобъемлющая корруп-
ция, слабая социальная защищенность 
граждан и т.д. создают предпосылки для 
распространения радикальных идей. 

Влияние данных факторов целесо-
образно рассмотреть на примере го-
сударств постсоветской Центральной 
Азии. Крайне тяжелая социально-эконо-
мическая ситуация, низкий уровень жиз-
ни (рис.) и тотальная коррупция в стра-
нах региона в 1990-е гг. приводили к тому, 
что многие отчаявшиеся люди находили 
опору в религии и нередко попадали под 
влияние радикальных исламистов. Ана-
логичное явление также можно наблю-
дать и на Ближнем Востоке. 

Ист.: по данным Всемирного банка1

Рис. / Fig. ВВП на душу населения в текущих ценах  в республиках ЦА за 1990–1994 гг., 
долл. США / GDP per capita at current prices in the republics of Central Asia for 1990–1994, US$

1Кроме того, в странах региона, как и в 
целом на постсоветском пространстве, на-
блюдался существенный уровень инфля-
ции, которая в Таджикистане и Узбекиста-
не в 1993 г., по данным Всемирного банка, 
превысила 1000% и оставалась на уровне 
выше 50% фактически до конца 90-х гг.2 

1 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.
CN?end=1994&locations=UZ-KG-TJ&start=1990&ty
pe=points&view=chart

2 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.
DEFL.KD.ZG?end=1999&locations=TJ-UZ-BE-

Существенное ухудшение обстановки на-
блюдалось как в сельском хозяйстве, так 
и в промышленности. Например, в Тад-
жикистане и Киргизии уровень промыш-
ленного производства упал до 40% и 52% 
соответственно от объемов 1991 г. [7].

Именно в тяжелый период 1990-х гг. 
отмечается наибольшая активизация де-
ятельности исламистов в регионе. Были 
созданы такие группировки, как «Тов-

KG&start=1989&view=chart 
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ба» (Покаяние) и «Адолат» (Справедли-
вость), вошедшие позднее в состав Ис-
ламского движения Узбекистана, Партия 
исламского возрождения Таджикистана, 
а также в ЦА стали проникать междуна-
родные экстремистские группировки в т. 
ч. «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Во вто-
рой половине 2000-х гг., когда наметилось 
явное улучшение социально-экономиче-
ской ситуации, снизилась и активность 
фундаменталистов, что подтверждает 
тезис о взаимосвязи радикального ис-
лама с качеством жизни населения. При 
этом некоторые эксперты пытаются это 
положение опровергнуть. В частности, 
британские исследователи пишут, что по 
результатам опросов, проводимых среди 
мусульманского населения, только 2,4% 
людей выразили определенную симпа-
тию к насильственным протестам и тер-
рористическим актам [13]. 

Подводя итог, можно констатировать, 
что салафиты, с одной стороны, отрицают 
имеющийся комплекс средств и методов 

истолкования исламских норм в традици-
онных школах и призывают к непосред-
ственному обращению к пониманию 
религиозных предписаний первой мусуль-
манской общины, с другой стороны, в силу 
специфики имеющихся источников (Кора-
на и Сунны) и качественного усложнения 
окружающей социальной среды, сами не 
могут обойтись без инструментария тра-
диционных школ. В итоге речь идет не о 
слепом следовании правилам жизни про-
рока и его сподвижников, а о специфиче-
ском их понимании и истолковании, в том 
числе с опорой на живших ранее ученых 
и проводников. Салафитская идеология, 
таким образом, сама представляет опре-
деленную религиозно-правовую систему, 
базирующуюся на специфическом толко-
вании и понимании священных текстов 
ислама, базирующая, в том числе, на зна-
чительном историческом наследии бого-
словов предшествующих эпох.

Статья поступила в редакцию 15.10.2019 
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