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В статье отмечается, что в условиях распада Вестфальской системы и формирования 
нового миропорядка, основанного на принципе многополярности, происходит транс-
формация сложившихся представлений о геополитике как о сфере соперничества кон-
тинентальных морских держав. Современный геополитический ландшафт определяется 
не столько географическими детерминантами (рельефом, водоразделами), сколько гра-
ницами распространения политического и культурного влияния цивилизаций  — ан-
глосаксонской, романо-германской, восточноазиатской, ближневосточной, российской, 
латиноамериканской и др. Их развитие и процветание происходит в ареалах, ограни-
ченных по периметру поясами политической нестабильности и зонами международных 
конфликтов — так называемыми «дугами нестабильности», о которых и пойдет речь в 
настоящей статье.

Ключевые слова: геополитика, международные отношения, мировая политика, между-
народные конфликты, политическая нестабильность, информационная война, интере-
сы, ценности, идентификация

Геополитическая наука за послед-
ние сто лет (с момента ее зарождения 
и до настоящего времени) совершила 
гигантский скачек в своем развитии, 
преодолев пространство от первона-
чальных интуитивно-примитивных и 
даже в чем-то наивных представлений 
о географической обусловленности 
политики до современных концепций 
геополитики информационной, кос-
мической и культурно-цивилизаци-
онной. Первой гениальной догадкой 
последователей геополитических идей 
стало предположение о том, что по-
литика континентальных и островных 
держав может во многом объясняться 
их географическим положением, опо-
рой н различные виды ресурсов, ти-
пов и каналов стратегических комму-
никаций, использованием различного 
рода естественных (данных самой при-

родой) преимуществ, формирующих 
совокупную мощь государства. В  ре-
зультате появилась концепция так на-
зываемого «мирового острова», а все 
державы стали делить на «континен-
тальные» и «морские». Первая и Вторая 
мировые войны, в которых альянсу ти-
пично морских держав (Великобрита-
ния, США, Франция) противостояли 
типично континентальные державы 
(Германия, Австрия, Турция), казалось, 
отчасти подтверждал эти выкладки. 
Правда, в обоих войнах союзниками ат-
лантических стран выступала Россия, 
типично континентальная страна, а во 
второй войне к державам Оси прим-
кнули Италия и Япония  — типично 
морские страны, которые имеют общие 
интересы с другими державами такого 
же типа. Однако на Западе об этих не-
вязках стараются не вспоминать.

Затем стали задаваться вопросом, 
так ли уж однороден (в геополитиче-
ском плане) «мировой остров» Евразия, 
и нет ли на его пространстве «центров 
силы», точек, контролируя которые, 
можно, следуя формулировке Маккин-
дера, «управлять миром». Так появились 
идеи о Хартленде — «сердце мира», под 
которым Маккиндер подразумевал Цен-
тральную Азию, а другие — Афганистан, 
Сибирь (не всю, конечно), Монголию 
(помня, видимо, о империи Чингизха-
на), Тибет. Эти исследования ни к чему 
не привели, но дали мощный толчок раз-
витию современной политической реги-
оналистики.

Глобализация, стирающая границы 
между странами и континентами, вы-
ход на арену мировой политики новых 
негосударственных акторов (ТНК и др.) 
и девальвация идеи наций-государств 
привели к размыванию классических 
геополитических концепций, поскольку 
особенности географического ландшаф-
та стали все меньше и меньше влиять на 
стремление различных держав к миро-
вому лидерству, доминированию и геге-
монии. Информационная глобализация, 
казалось бы, поставила точку в роли 
природных разделительных барьеров, а 
перенос соперничества в воздушно-кос-
мическую сферу (где по определению не 
может быть горных хребтов и береговых 
линий) окончательно поколебало клас-
сические постулаты геополитики на-
чала 20  века. Казалось бы, геополитика 
должна переживать системный кризис, 
который может привести к ее самолик-
видации. Однако, этого не происходит. 
Причина такой живучести геополитики 
в том, что современный мир, пережив 
распад послевоенного устройства (ял-
тинско-потсдамской системы), начал 
стремительно меняться, причем не в 
сторону порядка, а в сторону «управля-
емого хаоса».

Это привело к тому, что современная 
геополитическая картина мира характе-
ризуется сегодня крайней неустойчиво-

стью. Ее основной особенностью стано-
вится то, что геополитические границы, 
разделяющие современные государства 
и нации, проходят сегодня не столько 
по географическим границам, сколько 
в умах людей, научившихся разделять 
общество на своих и чужих по принципу 
принадлежности к определенным наци-
ональным интересам, ценностям, иде-
ологическим концепциям, доктринам, 
моделям политического поведения, ко-
торым сегодня одинаково охотно могут 
следовать и континентальные, и остров-
ные державы.

Для закрепления этих границ в созна-
нии населения используются символы, 
имеющие характер маркеров, отмечаю-
щих «своих» и позволяющих их распоз-
навать другими «своими», отделяя от 
«чужих». Нередко эти маркеры имеют 
весьма примитивный характер  — это 
могут быть цветы (розы в Грузии, тюль-
паны в Кыргызстане, васильки в Белару-
си, кактусы в Мексике, жасмин в Тунисе) 
в руках участников цветных революций 
на пространстве СНГ, оранжевые лоску-
ты материи в Украине или белые ленточ-
ки в России, финики в Тунисе и Египте, 
и т.д. Однако в ряде случаев для разде-
ления «своих» и «чужих» используются 
более сложные символы и символиче-
ские конструкции, такие, например, как 
демократизация, приверженцы кото-
рой стремятся любой ценой внедрить 
либеральные ценности западного типа 
в жизнь традиционных обществ, воз-
рождая традиции крестовых походов, 
или технические устройства типа айфо-
нов и айпадов, позволяющие исполь-
зовать возможности социальных сетей 
для конфликтной мобилизации обще-
ства («твиттерная революция» в Египте 
2011  года и др.). Географические грани-
цы становятся прозрачными, преодоли-
мыми и уже не служат естественными 
рубежами, сдерживающими внешнепо-
литическую экспансию ведущих миро-
вых держав, претендующих на лидер-
ство в современном мире.
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демократии» или еще более «управляе-
мого хаоса». При этом границы регио-
нов, становящихся объектом внешнего 
управления, определяются американ-
цами исходя из их собственных геопо-
литических представлений и стратагем, 
заметно отличающихся от классических 
концепций прошлого (Маккиндера, Ха-
усхофера и др.). Типичными примера-
ми таких геополитических конструкций 
нового поколения являются Большой 
Ближний Восток, Большая Центральная 
Азия и др.

Х.Дж. Маккиндер, вводя понятие 
«осевого региона» и, затем, заменяя его 
новым термином — «срединной земли», 
утверждал, что тот, “кто контролирует 
Восточную Европу, тот командует Харт-
лендом; кто контролирует Хартленд, тот 
командует Мировым островом (то есть 
Евразией и Африкой); кто контролирует 
Мировой остров, тот командует миром”2. 
Как справедливо отмечает С.А.  Нико-
лаев, «взгляды Х.Дж. Маккиндера с раз-
личными вариациями нашли свое отра-
жение в трудах ряда других известных 
геополитиков, американца Н. Спайкме-
на и немца К. Хаусхофера. Их воззрения 
до сих пор популярны на Западе и, так 
или иначе, продолжают воздействовать 
на формирование стратегической ли-
нии» внешней политики стран Запада3. 
Вместе с тем, по мнению З. Бжезинского, 
“сегодня геополитический вопрос более 
не сводится к тому, какая географиче-
ская часть Евразии является отправной 
точкой для господства над континентом, 
или к тому, что важнее: власть на суше 
или на море. Геополитика продвинулась 
от регионального мышления к глобаль-
ному, при этом превосходство над всем 
Евразийским континентом служит цен-
тральной основой для глобального гла-
венства”4.

В итоге геополитика современных 
государств вынуждена считаться с оча-
гами и дугами политической нестабиль-
ности, которые заметно дополняют гео-
графический фактор в политике и даже 

его определенным образом корректиру-
ют. Ландшафт геополитической картины 
мира образуют сегодня дуги политиче-
ской нестабильности, вытянутые пре-
имущественно вдоль географических 
параллелей.

Крупнейшую дугу нестабильности об-
разуют страны арабского Востока, по ко-
торым в 2011-12 гг. прокатилась цунами 
цветных революций «Арабской Весны»: 
Тунис-Ливия-Египет-Йемен-Бахрейн-
Сирия. В  эту цепочку стран можно до-
бавит Турцию, в которой фактически 
разворачивается вторая кемалистская 
революция, сходная по своему сценарию 
с классическими цветными революция-
ми в странах Восточной Европы и СНГ. 
К этой же дуге относятся Ирак, Иран (ба-
лансирующий на грани вооруженного 
конфликта с США) и Афганистан, пока 
что удерживаемый США и их союзника-
ми в интересах военно-политического 
давления на Иран и Китай. К  Афгани-
стану примыкает Пакистан, ядерная дер-
жава, последние годы балансирующая 
на грани распада, но при этом активно 
участвующая в афганских делах, как со-
юзник США и как самостоятельная по-
литическая сила. Важным компонентом 
этой дуги становится Израиль, неред-
ко выступающий в роли провокатора и 
инициатора конфликтных процессов: 
Палестинская автономия, в которой 
власть принадлежит радикальной орга-
низации ХАМАС, легко поддающийся 
на любую провокацию, давая уже вполне 
законный повод для начала масштабной 
войны, в которую обязательно втянут-
ся другие участники ближневосточно-
го урегулирования, в том числе США и 
Иран. Замыкает дугу нестабильности 
Индия, имеющая с Пакистаном заморо-
женный конфликт в Кашмире, и Север-
ная Корея, прилагающая титанические 
усилия для того, чтобы о ней не забыли 
окончательно.

Ближе к экватору располагается вто-
рая дуга нестабильности  — ее состав-
ляют страны африканского континента: 

Нередко в качестве маркера выбира-
ется принадлежность к тому или иному 
религиозному течению или секте (как 
правило, возникшей в результате реви-
зионизма или модернизации традици-
онных учений и верований), на которые 
возлагается мистическая миссия по спа-
сению мира, определённой части челове-
чества (состоящего, в основном, из «сво-
их») и определенной части человеческой 
цивилизации и культуры (не всей). Эти-
ми маркерами особенно охотно поль-
зуются экстремисты, которые не видят 
смысла в «изобретении велосипеда» и 
предпочитают эксплуатировать истори-
ческие, укоренившиеся в подсознании 
архетипы, получающие в современном 
мире новое звучание.

Кризис современного общества — это 
кризис идентификации, поиска своего 
места в существующих в мире цивилиза-
циях, культурах и ценностях. Непосто-
янство и изменчивость ареалов влияния 
этих культур и ценностей приводит к их 
дрейфу относительно неподвижных гео-
графических рубежей и ориентиров, что 
правильно отмечают американские кон-
структивисты. Европейская культура 
отступает перед натиском культуры ис-
ламской, а страны Старой Европы стре-
мительно исламизируются, что невоз-
можно не заметить. Мечеть Парижской 
Богоматери — страшный сон для любого 
европейца, близкий к реальности. США, 
основанные «белыми англосаксонскими 
протестантами», напротив, стремитель-
но католицизируются, поскольку в стра-
не быстро растет процент населения ла-
тиноамериканского происхождения. Од-
новременно идет натиск мусульманской 
культуры, носителями которой в США 
являются не только эмигранты арабско-
го происхождения, но и собственное бы-
стро растущее негритянское население, 
которое охотно принимает ислам, более 
простой в их понимании, чем христиан-
ство католического и протестантского 
толка. В  этих условиях географические 
границы и рубежи уже не защищают 

от влияния и проникновения чужой 
культуры и не гарантируют сохранение 
собственной идентичности. Напротив, 
идентичность современного человека 
нуждается в постоянной поддержке из-
вне, которую человек ищет и находит в 
символах, маркерах, восстанавливаю-
щих границы культурного сообщества, 
к которому он принадлежит, в условиях, 
когда эти самые географические, линг-
вистические и ценностные границы не-
прерывно размываются и распадаются 
на отдельные фрагменты.

Геополитическая реальность совре-
менного мира формируется в основном 
не особенностями ландшафта или веро-
ятного театра военных действий, а ха-
рактером пространственного распреде-
ления очагов политической нестабиль-
ности, которые в современных условиях 
могут довольно быстро разрастаться до 
уровня международных конфликтов и 
малых войн. Локальные вооружённые 
конфликты нового поколения чрезвы-
чайно опасны1, в чем нельзя не согла-
ситься с известным российским ученым, 
генерал-полковником Л.Г.  Ивашовым. 
Вместе с тем, сегодня их возникновение, 
как правило, напрямую не связано с гео-
политикой современных государств: в 
основе большинства конфликтов лежат 
причины, имеющие конкретно-истори-
ческий характер. И лишь немногие кон-
фликты связаны с географическим фак-
тором, который сыграл свою роль при 
проведении государственных границ 
между бывшими колониями европей-
ских стран или фрагментами империй 
(например, Османской), получивших 
независимость в двадцатом веке. Гео-
политика в зонах этих конфликтов про-
является в том, что великие державы, 
такие как США, стремясь к мировому 
лидерству и встречая на своем пути со-
противление других держав, дорожащих 
собственной независимостью, стремят-
ся управлять политической нестабиль-
ностью в масштабах целых регионов, 
погружая их в состояние «управляемой 
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гионе, а также играет роль государства-
провокатора, способного, как показали 
события августа 2008  года, ради инте-
ресов своего атлантического партнера 
пойти даже на вооруженный конфликт 
со своими соседями — в первую очередь 
с Россией.

Далее дуга нестабильности проходит 
через государства Центральной Азии, 
в которых у власти удерживаются авто-
ритарные светские режимы, близкие по 
своей природе и способам осуществле-
ния властных полномочий с режимами, 
павшими в результате арабских револю-
ций на Ближнем Востоке и в Северной 
Африке. Политика США в этом регио-
не уже привела к целой череде цветных 
революций, часть из них удалась, унич-
тожив действующую в республиках си-
стему власти (в Киргизии, например), 
а часть удалось остановить, применив 
для подавления мятежа армию и спец-
наз (Андижанский мятеж в Узбекиста-
не). В  Киргизии цветная революция 
побеждала дважды (первая и вторая 
«революции тюльпанов»), в результате 
чего экономика страны была полностью 
разрушена, все активы проданы и выве-
дены за рубеж. Понимая, что еще одну 
волну цветных революций государства 
Центральной Азии не переживут, при 
прямом участии России в регионе соз-
даются межгосударственные структуры, 
направленные на обеспечение безопас-
ности — такие как ОДКБ. Они позволя-
ют объединить усилия различных цен-
тральноазиатских государств для проти-
водействия внешним угрозам, идущим 
как со стороны «мягкой силы» США и 
НАТО, так и со стороны международно-
го терроризма, исламизма и криминала. 
Тем не менее, в 2011 году для государств 
Центральной Азии вполне реальной 
угрозой стала возможность повторения 
революций «Арабской Весны», техноло-
гии которых показали способность взла-
мывать устройство традиционных вос-
точных обществ, разрушать их веками 
формировавшиеся механизмы безопас-

ности и внутреннего контроля и мето-
дами «управляемого хаоса» переводить 
страны и народы в новую политическую 
реальность. В  этой реальности уже не 
будет места институтам светского прав-
ления, а дорога к власти станет откры-
той только для радикального исламизма 
различного толка.

Замыкается дуга в Западной Азии, в 
районе Афганистана и Пакистана, где и 
завязывается в сложный узел, который 
оказался не по зубам ни Британской Им-
перии, ни Советскому Союзу, ни США 
и НАТО, потративших более десяти 
лет на войну с фантомом мировой тер-
рористической угрозы и на строитель-
ство не менее фантомного государства 
идеальной демократии, победившей в 
отдельно взятой мусульманской стра-
не. В  этот узел воедино сплелись про-
блемы национально-государственного 
устройства Афганистана, исламизм и 
терроризм, пуштунский сепаратизм, Та-
либан, наркотрафик, ставший едва ли не 
единственной отраслью национальной 
экономики, и принципиальная неспо-
собность народов и племен Афганиста-
на договариваться между собой. США 
за 10  лет «демократизации страны» не 
только не решили ее основные пробле-
мы, но и добавили множество новых, 
которые еще получат свое внешнеполи-
тическое развитие, в нелучшем для за-
падного мира ключе.

Дуги политической нестабильности 
индуцируют на своей периферии много-
численные очаги конфликтов, которые, с 
точки зрения географии, носят точечный 
или локальный характер. Как правило, 
порождают эти конфликты противо-
речия между двумя, максимум — тремя 
участниками мировой политики. При-
мером таких конфликтов являются кон-
фликт между КНР и Японией относи-
тельно спорных островов в Южнокитай-
ском море (Сёнкаку), зоны заморожен-
ных конфликтов (Абхазия, Южная Осе-
тия, Карабах, Приднестровье, узбекско-
таджикский конфликт, Кашмир) и т.д. 

Мали-Конго-Судан-Южный Судан-Со-
мали, в которых стабильно вспыхива-
ют и угасают вооружённые конфликты, 
временами перерастающие в граждан-
ские войны. Африканские страны имеют 
сходные проблемы, которые дестабили-
зируют политическую обстановку, и одну 
общую беду: большинство из них обла-
дают значительными запасами полезных 
ископаемых, ресурсов и сырья, интересу-
ющих великие державы. Так, борьба ве-
ликих держав и просто мировых лидеров 
(США, Франции, Китая) за контроль над 
урановыми рудниками стала основной 
причиной вооруженного конфликта в 
Мали, куда хлынули боевики и наемни-
ки, оказавшиеся не у дел после заверше-
ния войны в Ливии и гибели Каддафи; 
наличие в суданской провинции Дарфур 
огромных запасов нефти уже много лет 
является причиной гражданской войны 
между повстанцами, представляющими 
коренное население — народность фура, 
и арабосуданцами, поддерживаемыми 
официальной властью Судана. Однако 
при этом отряды мятежников тайно по-
лучают значительную военную помощь 
от США (оружием и наемниками, кото-
рые перебрасываются из соседнего Чада), 
а армию Судана в конфликте поддержи-
вает Китай, для которого Судан является 
одним из основных, стратегически зна-
чимых, поставщиков энергоресурсов. Не 
стоит также забывать о проблеме пират-
ства в Аденском заливе, которой Сомали 
вносит свой весомый вклад в формиро-
вание дуги политической нестабильно-
сти в регионе.

Севернее дуги, образованной цепоч-
кой цветных революций «Арабской 
Весны», формируется дуга нестабиль-
ности, проходящая через мусульманские 
анклавы в крупнейших городах старой 
Европы  — Лондоне, Париже, Риме, и 
имеющая стратегически значимый узел 
на Балканах — в албанском анклаве Ко-
сово, которое западными политиками 
принято именовать «независимым и су-
веренным государством». Косово — гео-

политический полюс, где в данной исто-
рической перспективе сошлись интересы 
двух мировых сил, развивающих экспан-
сию в разных направлениях и пресле-
дующих разные цели, но при этом пре-
красно себя чувствующих во временном 
состоянии политического симбиоза: за-
падных англосаксонских протестантов, 
представленных США и их союзниками 
по НАТО, и салафитами, представленны-
ми радикальными исламскими органи-
зациями и полевыми бандами албанских 
сепаратистов, превратившихся в струк-
туры транснациональной организован-
ной преступности (так же, как и в Афга-
нистане после прихода США и НАТО).

Линия этой дуги продолжается в на-
правлении Северного и Южного Кавка-
за, где также сильны исламистские и се-
паратистские настроения и активно дей-
ствуют незаконные вооруженные фор-
мирования, подпитываемые финансами, 
оружием, наемниками и средствами иде-
ологической войны со стороны салафит-
ских режимов государств Персидского 
залива — прежде всего Саудовской Ара-
вии и Катара, а также стремительно ис-
ламизирующейся Турции, включающей 
Кавказ (как Южный, так и Северный) 
в зону своих национальных интересов. 
В этом звене дуги нестабильности самой 
сложной точкой является Дагестан, где 
сегодня против федерального россий-
ского правительства международными 
террористами и экстремистами ведет-
ся необъявленная война, которую даже 
при всем желании нельзя назвать про-
сто «борьбой с недобитыми бандами» и 
криминалом. Печально, что в этой войне 
против России международный терро-
ризм поддерживают даже те страны, 
которые когда-то процветали в едином 
государстве СССР  — к ним относится 
Грузия, в которой у власти долгое вре-
мя находился режим М. Саакашвили. 
В  этой дуге нестабильности Грузия вы-
ступает сегодня основным плацдармом 
западного (прежде всего американского) 
влияния на политические процессы в ре-
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В декабре 2013 года увидело свет пер-
вое издание, подготовленное Между-
народным правозащитным движением 
«Мир без нацизма», — «Белая книга на-
цизма» за 2012 год1. Это фундаменталь-
ное исследование, проведенное в со-
трудничестве с Институтом этнологии 
и антропологии Российской Академии 
Наук и Центром по изучению ксенофо-
бии и антисемитизма при Техническом 
университете Берлина (ФРГ). Оно про-
водилось на основе мониторинга прояв-
лений ксенофобии, неонацизма и ради-
кального национализма, проведенного 
МПД «Мир без нацизма» по 18 странам 
Европы в 2012 году.

В основу исследования была поло-
жена методика совокупного анализа 
проявлений неонацизма и радикаль-
ного национализма применительно к 
факторам общественной стабильности/
разрушения стабильности в каждом 
отдельном государстве. Анализу была 
подвергнута законодательная база на 
момент проведения мониторинга, пра-
воприменительная практика в отноше-
нии меньшинств, проявления расизма 
и нетерпимости, а также их правовые 
последствия, уровень ксенофобии в об-
ществе, политические программы и де-
ятельность радикально-националисти-
ческих партий и групп, международные 
факторы и многое другое (всего 14 кри-
териев). Причем анализу подвергались 
как факторы, влияющие на развитие 
радикального национализма в отдель-

ных странах, так и факторы, являющие-
ся сдерживающими, препятствующими 
его развитию.

Такой совокупный сравнительный 
анализ по разным странам проводился 
впервые. Важным моментом является 
и то, что в качества критерия факторов 
стабильности было также использовано 
такое явление как героизация нацизма 
и нацистских пособников, а также от-
ношение властей страны к современно-
му антифашистскому движению. Оче-
видно, что имеется прямая связь между 
героизацией нацизма и требованиями 
пересмотра итогов Второй мировой во-
йны, с одной стороны, и попытками 
пересмотра послевоенных границ и дис-
криминацией этнических меньшинств, с 
другой: чем больше страна героизирует 
своих пособников, тем активнее она соз-
дает образ врага в отношении тех наро-
дов, которые подверглись репрессиям 
или которые находились по другую сто-
рону фронта в тот период.

В результате обработки большого 
фактического материала были получены 
объективные данные, которые позволи-
ли составить рейтинг радикально-наци-
оналистической опасности в Европе. Це-
лью исследования было также выявле-
ние основных направлений обществен-
ного развития различных европейских 
стран с точки зрения радикально-наци-
оналистических (неонацистских) угроз, 
а также выработка рекомендаций по их 
минимизации (см. таблицу 1).

Все они имеют в своей основе причины, 
не связанные с причинами конфликтов, 
развивающихся вдоль дуг нестабильно-
сти, но обострение одних конфликтов 
ведет к обострению и других очагов кон-
фликтной напряженности, к всплескам 
насилия и к политическим провокациям, 
включая провокации вооруженные.

Наличие в современном мире не-
скольких дуг (или поясов) нестабиль-
ности ведет к тому, что государства, 
оказавшиеся в интервалах между эти-
ми дугами, вынуждены ради своей без-
опасности сближаться в политическом и 
оборонном плане с теми государствами, 
которые находятся в одном с ними поясе 
относительной стабильности, или ячей-
ке, которую образуют дуги нестабиль-
ности, перечисленные выше. При этом 
единство базовых потребностей  — в 
безопасности, мирном развитии и со-
существовании, защиты от новых вы-
зовов и угроз, — определяет траектории 
сближения и партнерства различных 
государств, независимо от их географи-
ческого положения и деления на мор-
ские и континентальные державы. Эта 
тенденция объясняет многие современ-
ные союзы между странами и полити-
ческими силами, ранее считавшимися 
непримиримыми антагонистами. Таким 
образом, сеть дуг политической неста-
бильности, покрывающая земной шар в 
виде некоторой географической сетки, и 
становится в современных условиях тем 
самым географическим фактором, кото-
рый определяет современную картину 
геополитических процессов, определяет 
отличия политики одних держав по от-

ношению к другим и проводит границы 
между геополитическими субъектами.

Дуги политической нестабильности в 
современном мире играют роль транс-
портных коридоров для переноса кон-
фликтности и политической напряжен-
ности из одной точки географического 
пространства в другую: именно по этим 
маршрутам, идущим вдоль дуг нестабиль-
ности, перемещаются боевики, оружие, 
финансовые средства, поддерживающие 
террористов и сепаратистов, а также 
определенные эмоциональные состояния 
и настроения, распространяющиеся в 
массах мирного населения с помощью ме-
ханизмов «эмоционального заражения», 
известных из психологии массовых по-
литических процессов. Примером таких 
транзитных перемещений может служить 
конфликт в Сирии, где против Асада во-
юет мировой исламистский интернаци-
онал, включая боевые подразделения 
Талибана и Аль-Кайды из Афганистана; 
или конфликт в Мали, в котором одной из 
основных движущих сил стали ливийские 
боевики, воевавшие против Каддафи. Та-
ким образом, помимо геополитического 
районирования, дуги политической не-
стабильности определяют сеть транс-
портных артерий и коридоров, по кото-
рым переносится сегодня политическое 
воздействие, охватывая при этом обшир-
ные географические территории, в том 
числе — ранее недоступные для прямого 
внешнего управления. По этим же кори-
дорам идет транзит радикальных идеоло-
гий, пропаганды, пограничных массовых 
психоэмоциональных состояний, готовя-
щих почву для новых конфликтов.
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Главной причиной является кризис 
традиционного национального государ-
ства в Европе, которое создавалось еще в 
середине 19 — начале 20 вв. на обломках 
некогда великих империй. Националь-
ное государство  — это естественный и 
незаменимый институт современного 
человечества. Оно защищает интересы 
нации. Вопрос в том, что понимать под 
нацией? Нация может рассматриваться 
как этнос. Такое национальное государ-
ство формируется на основе «принципа 
крови». Это то, к чему стремятся многие 
радикальные националисты и неонаци-
сты, несмотря на то, что единственный 
полноценный европейский опыт такого 
государства в 30-40-х гг. прошлого века 
закончился провалом и трагедией мил-
лионов. Нация может также пониматься 
как сообщество людей, объединенных 
общей наднациональной (надэтниче-
ской) политической или религиозной 
идеей, привязанной к общей террито-
рии и связанной общими исторически-
ми судьбами членов сообщества (таки-
ми государствами являются, например, 
США и Швейцария, так создавался в 
1922 году СССР). Условно такое государ-
ство можно назвать интернациональ-
ным, поскольку оно не создается вокруг 
традиций какого-либо титульного этно-
са.

Однако в большинстве европейских 
стран нация  — это сообщество людей, 
которое вне зависимости от их этниче-
ской принадлежности, объединено об-
щей территорией, а также общей куль-
турной и исторической самоидентифи-
кацией. Это традиционное восприятие 
позволяет представителю любого этноса 
или религии стать французом, греком 
или итальянцем, если он удовлетворяет 
строго определенным законом услови-
ям натурализации. Национальные го-
сударства, где этнический признак не 
существенен, а важна культурная общ-
ность, общность исторических судеб, 
общность территории, наконец, счита-
ются странами, созданными по «при-

знаку почвы», в их основе обязательно 
лежит культурно-историческая и языко-
вая традиция титульного этноса. Иными 
словами, чтобы принадлежать к фран-
цузской нации, жителю Французской 
Республики не обязательно быть этниче-
ским французом, но он должен свободно 
говорить по-французски, воспринимать 
как свою французскую историю и куль-
туру и ощущать свою неотъемлемую 
принадлежность к Франции. Если назы-
вать вещи своими именами, он должен 
добровольно ассимилироваться. Слово 
«добровольно» является здесь ключе-
вым. Это не значит, что от него требуется 
забыть свои корни и родной язык. В той 
же Франции мы встречаем, например, 
потомков русской иммиграции 1920-х 
гг., которые сохранили русский язык и 
бережно относятся к культуре предков, 
но это самые настоящие французы в 
культурном, языковом и бытовом смыс-
ле этого слова, которые в подавляющем 
большинстве не хотят променять Париж 
на Москву, причем не по экономиче-
ским, а по совсем иным соображениям.

Этот принцип формирования госу-
дарства до сих пор считается важнейшим 
достижением европейской демократии, 
важнейшим инструментом в борьбе с 
расовой и религиозной дискриминаци-
ей. На этой основе создано большинство 
государств Старого Света. Именно к 
созданию такого государства стремятся 
многие из бывших республик Советско-
го Союза, особенно страны Балтии.

Сегодня это классическое государство 
находится в кризисе. Кризис возник тог-
да, когда в результате процессов глоба-
лизации, охвативших все страны мира, 
в Европу хлынули потоки иммигрантов, 
не желавших добровольно ассимилиро-
ваться. Тунисцы в той же Франции хоте-
ли оставаться тунисцами, а не француза-
ми, в Германии — турками, а не немца-
ми и т.д. Да, им нравилось жить в этих 
странах, там рождались их дети, они 
готовы были воспринимать самих себя 
как граждан Франции или Германии, но 

Таблица №1

УРОВЕНЬ РАДИКАЛЬНОГО НАЦИОНАЛИЗМА В СТРАНАХ ЕВРОПЫ 

(2012год)

№ СТРАНА РЕЙТИНГОВЫЙ БАЛЛ

1 ГРЕЦИЯ -67,5

2 ЭСТОНИЯ -60

3 ЛАТВИЯ -57,5

4 УКРАИНА -57,5

5 ВЕНГРИЯ -47,5

6 ЛИТВА -47,5

7 МОЛДОВА -47,5

8 БОЛГАРИЯ -42,5

9 РУМЫНИЯ -40

10 ФРАНЦИЯ -37,5

11 РОССИЯ -32,5

12 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ -30

13 ИТАЛИЯ -25

14 АЛБАНИЯ -15

15 ЧЕХИЯ -15

16 ГЕРМАНИЯ -10

17 ФИНЛЯНДИЯ -10

18 ХОРВАТИЯ -10

Совокупный анализ критериев, ока-
зывающих определяющее влияние на об-
щественное развитие в 18  государствах 
Европы за 2012 год, показал, что фактор 
ненависти (к другим социальным, наци-
ональным, религиозным и прочим груп-
пам), включающий такие проявления как 
ксенофобия, радикальный национализм, 
неонацизм, дискриминацию и пр., ока-
зался свойственен всем без исключения 
странам, где проводился мониторинг. 
Впечатляет разница в уровнях. С  одной 
стороны, Греция, «набравшая» -67,5 бал-
лов, а с другой стороны, Германия, также 
страна ЕС, с ее -10 баллами, или находя-
щаяся в том же географическом регионе 
Албания с -15 баллами. Все это дает пищу 
для размышлений и неутешительных 
прогнозов. Впрочем, если разобраться, 
то и в Германии, и в той же Албании, 
существуют тревожные предпосылки, 
которые могут при определенных обсто-
ятельствах также спровоцировать про-

цессы, способные вывести эти страны 
из зоны относительной стабильности в 
зону повышенного риска. Ярким приме-
ром такой метаморфозы является Чехия, 
которая демонстрировала высокую толе-
рантность в 2012 году, а через год вышла 
на первые строчки новостных лент

в связи с сообщениями о череде анти-
цыганских погромов.

И естественно, первый вопрос, кото-
рый возникает у наблюдателей — в чем 
причины этих процессов? Кто-то гово-
рит об экономических факторах, кто-то 
о вышедших из-под контроля миграци-
онных процессах и пр. Все это, безус-
ловно, имеет место быть, но не является 
главным. Экономические кризисы, при-
чем более серьезные, были и раньше. Что 
касается приезжих, то известен целый 
ряд государств, созданных иммигранта-
ми, в которые до сих пор не иссякает по-
ток беженцев, но их стабильность не вы-
зывает ни у кого и малейшего сомнения.
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нием госязыка в хозяйственной деятель-
ности и пр.

Таким образом, власти многих вос-
точноевропейских стран, стремясь соз-
дать национальное государство по типу 
европейского, искусственно спровоци-
ровали конфликты, угрожающие обще-
ственной стабильности.

Экономические причины лишь обо-
стрили проявления кризиса: усилились 
иммиграционные потоки, возросли и 
опасения коренных жителей по поводу 
своих рабочих мест, появляются новые 
политические силы, которые, спеку-
лируя на этом, еще больше разжигают 
ксенофобные настроения и т.д. Эти по-
литические силы составляют сегодня в 
Европе значительную часть политиче-
ского спектра. Ксенофобия и агрессив-
ный национализм становятся значимой 
частью общественного европейского 
дискурса, что является ответом на рас-
кол общества по этническому и религи-
озному признаку. Причем этой болезни 
подвержены как представители титуль-
ной нации, так и меньшинства, которые 
считают, что их намеренно загоняют в 
гетто, лишая национальной идентифи-
кации и пр.

Проведенный анализ показывает, что 
кризис уже охватил всю Европу. Как 
видно из таблицы №1, наиболее тяже-
ло он проявляется в Греции, Эстонии, 
Латвии и на Украине. И  хотя в каждой 
из этих стран есть свои особенности и 
свои основания для роста радикального 
национализма, главная причина кризиса 
одна  — это отказ одной части населе-
ния (политического спектра) принять в 
качестве нормы общественного бытия 
культурно-историческую самобытность 
другой части населения, некий иной 
культурно-исторический стандарт по-
ведения. Причем сегодня в целом ряде 
стран такой нигилизм уже характерен не 
только для большинства, но и для мень-
шинства, отдельные представители ко-
торого стремятся навязать большинству 
свой код поведения и мировосприятия. 

Это усугубляется несовершенством за-
конодательной базы, нежеланием вла-
стей признавать наличие проблемы, 
попустительством, а иногда и прямой 
поддержкой политических практик ра-
дикально-националистических партий, 
нежеланием (за исключением Украины) 
признавать наличие у себя националь-
ных меньшинств, также как и нежелани-
ем признавать в своих странах больших 
масштабов преступности на почве нена-
висти — как правило, статистика таких 
преступлений скрывается за общими 
цифрами бытовых правонарушений.

Конечно, роль власти в этом процес-
се трудно переоценить. Обратим вни-
мание на Венгрию. Интересно, что в тот 
момент, как правительство этой страны 
(это произошло на рубеже 2011-12  гг.) 
осознало всю опасность радикального 
национализма если не для общества, то 
для собственных позиций и репутации 
внутри Евросоюза, ситуация начала 
меняться: были почти полностью пре-
сечены антицыганские погромы, нача-
лись соответствующие тренинги вен-
герской полиции, стало осуществляться 
публичное преследование нацистских 
преступников, была введена уголовная 
ответственность за отрицание Холоко-
ста и пр. Соответственно понизился и 
уровень радикального национализма 
в целом. Практически в каждой стране 
можно проследить условную связь меж-
ду интенсивностью политических заяв-
лений политиков, направленных против 
той или иной религиозной или этниче-
ской и пр. группы, и ростом ксенофобии 
в обществе, направленной против этой 
же группы. И наоборот: чем больше за-
явлений, направленных против ради-
калов, дестабилизирующих обстановку, 
нарушающих сплоченность общества, 
заявлений в поддержку отдельных групп 
меньшинств, тем меньше уровень ксено-
фобии.

Наиболее характерным в этом смысле 
является и положение в России, которая, 
несмотря на высокий уровень мигранто-

не как французов или немцев. Но евро-
пейские традиционные национальные 
государства, несмотря на заявления о 
приверженности идеалам мультикуль-
туризма, не готовы были воспринимать 
новую модель. В итоге права националь-
ных меньшинств так и не стали при-
оритетом в большинстве стран Европы. 
Более того, некоторые ведущие страны, 
например, Франция и Греция до сих пор 
не признают у себя их наличия (Гре-
ция — за исключением меньшинств За-
падной Фракии, которых она в соответ-
ствии с Лозаннским договором 1923 года 
огульно считает турками), хотя этниче-
ские меньшинства составляют в них 
около 10%. Многие страны согласились 
на признание в качестве национальных 
меньшинств традиционных народов, 
веками населяющих их территорию, но 
отказались признавать в качестве тако-
вых так называемые «новые» народы. 
Например, ФРГ официально признает 
наличие у себя сербов-лужичан, данов, 
фризов и германских цыган, которые 
имеют статус этнических меньшинств со 
всеми вытекающими последствиями, но 
не признает таковыми турок, выходцев 
из бывшей Югославии и даже поляков, 
которых по некоторым данным прожи-
вает в Германии более 1  млн. человек. 
На них не распространяется действие 
многих международных конвенций, 
например, Европейской хартии по ре-
гиональным языкам. В  связи с ростом 
трудовой иммиграции в последние де-
сятилетия представителей «новых» на-
циональных меньшинств становится не-
измеримо больше, чем «традиционных», 
более того, во многих странах появились 
совсем новые диаспоры, которых еще 
десять лет назад не было на этнографи-
ческой карте Европы. Неготовность вла-
стей европейских стран принять новую 
модель построения национального го-
сударства, с большим креном в сторону 
интернационализма и признания куль-
турно-языковых прав национальных 
меньшинств привело к созданию своего 

рода гетто в прежде национально одно-
родных странах.

Кризис национального государства 
затронул и страны Восточной Европы, 
которые в начале 90-х также провозгла-
сили курс на создание традиционного 
национального государства, где наци-
ональные меньшинства должны были 
добровольно ассимилироваться. В боль-
шинстве своем это противоречило су-
ществовавшим при социализме интер-
национальным укладам, когда меньшин-
ства имели все национально-культурные 
права, начиная с образования на родном 
языке и заканчивая собственными СМИ. 
Ни одно нацменьшинство ни в СССР, ни 
в социалистических странах не было ас-
симилировано. В  итоге в государствах 
Восточной Европы возник конфликт 
между навязываемой меньшинствам за-
падной моделью государства и старыми 
интернационалистическими укладами.

Еще сложнее оказалась ситуация в 
странах Балтии и Молдове. Там более 
миллиона русскоязычных жителей ока-
зались искусственно оторванными от 
восточно-европейской цивилизации, 
от своего духовного и культурного цен-
тра  — России. Вместо этого им были 
предложены иные, чуждые националь-
но-культурные и политические цен-
ности. Причем если в Литве и Молдове 
навязанный им процесс ассимиляции 
носил относительно добровольный ха-
рактер  — все жители страны, прожи-
вавшие там на момент независимости, 
получили гражданство и равные права, 
то в Латвии и Эстонии представителям 
меньшинств был предложен план на-
сильственной ассимиляции  — им не 
было предоставлено гражданство, они 
лишились многих политических и эко-
номических прав, образование в школах 
национальных меньшинств стало посте-
пенно сворачиваться, они увольнялись с 
государственной службы под предлогом 
плохого знания государственного языка, 
были созданы специальные языковые 
службы, которые следили за использова-
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широкий перечень таких преступлений. 
К  ним относятся не только нападения, 
но и угрожающие, обидные или оскор-
бительные высказывания или действия, 
которые либо сознательно направлены 
на разжигание расовой ненависти, либо 
реально могут привести к возбужде-
нию такой ненависти (hate speech). Это 
позволяет проводить большую профи-
лактическую работу по предупрежде-
нию более серьезных правонарушений. 
Именно поэтому Великобритания имеет 
формально самую неутешительную ста-
тистику таких преступлений. Однако 
если бы другие страны ввели у себя зако-
нодательство, аналогичное британскому 
вместе с имеющейся там правопримени-
тельной практикой, то это бы существен-
но подпортило и их статистику. Пока же 
большинство из тех правонарушений, 
которые британский законодатель отно-
сит к категории преступлений на почве 
ненависти, в большинстве других стран 
не подпадает вообще под категорию уго-
ловных деяний.

Важным моментом в борьбе с таки-
ми преступлениями является политика 
прозрачности. Прежде всего это касает-
ся статистики преступлений. Практика 
показывает, что наиболее тяжелая ситу-
ация в этой области складывается в тех 
странах, которые скрывают статистику. 
Как правило, за этим следует массовая 
квалификация преступлений на почве 
ненависти в качестве бытовых, отказ 
от регистрации таких преступлений, 
стремление замолчать правонаруше-
ния такого рода и т.д. Примером здесь 
опять-таки является Великобритания, 
где с 2008  года существует практика не 
просто фиксации преступлений, а так-
же иницидентов (т.е правонарушений, 
не подпадающих под критерии уголовно 
наказуемых деяний) на почве ненависти, 
но и публикация этой статистики с под-
робным описанием каждого правона-
рушения4. Такой подход имеет большое 
значение как с точки зрения профилак-
тики (далеко не всегда потенциальные 

нарушители знают, что они совершают 
уголовно наказуемое деяние), так и с 
точки зрения борьбы с превышением 
полномочий и злоупотреблениями со 
стороны представителей правоохрани-
тельных органов  — ведь не секрет, что 
есть и обратная тенденция  — полицей-
ские в коррупционных целях иной раз 
пытаются квалифицировать бытовые 
преступления в качестве преступлений 
на почве расовой и иной неприязни. 
Кроме того, публикация статистики о 
преступлениях такого рода является 
своего рода отчетом власти перед свои-
ми избирателями о проделанной работе.

Существенным фактором в борьбе 
с ненавистью являются общественные 
и государственные мероприятия, на-
правленные на развитие толерантности 
и профилактику экстремизма. К  сожа-
лению, подчас власти не уделяют это-
му направлению должного внимания. 
Огромную роль играют здесь неправи-
тельственные организации, которые, в 
отличие от государственных органов, 
могут организовать эффективную ра-
боту с мигрантами, жертвами престу-
плений на почве ненависти и даже со 
сторонниками неонацистских и право-
радикальных партий. В этом отношении 
интересен опыт Германии и России, где 
существует практика финансирования 
государством таких НПО.

Важнейшим критерием обществен-
ной стабильности остается политика и 
правоприменительная практика в от-
ношении мигрантов. Права мигрантов 
защищает такой международный доку-
мент как Международная конвенция о 
защите прав всех трудящихся-мигран-
тов и членов их семей. Однако до сегод-
няшнего дня ее не подписала ни одна ев-
ропейская страна — реципиент больших 
миграционных потоков. Современная 
миграционная политика в разных стра-
нах этой группы имеет существенные 
отличия. Если в России и Украине она 
только формируется и пока характери-
зуется стремлением к общему ужесточе-

фобии и недоработки законодательной 
базы, занимает лишь одиннадцатое ме-
сто в рейтинге, показав лучшие резуль-
таты не только по сравнению с Украиной 
и Венгрией, но также с Францией, Вели-
кобританией, Молдовой, Болгарией, Ру-
мынией и балтийскими государствами. 
Причина состоит в том, что российские 
власти однозначно заявили о своем не-
приятии радикального национализма в 
нашей многонациональной стране. Здесь 
активно применяются антиэкстремист-
ские статьи уголовного кодекса, по кото-
рым ежегодно осуждаются сотни право-
нарушителей, совершивших преступле-
ния на почве ненависти. Радикально-
националистические партии и группы 
в РФ не имеют возможности свободно 
действовать, власть не только недвус-
мысленно высказывается за сохранение 
межнационального и межрелигиозного 
мира, но и имеет стратегическую про-
грамму развития национальной полити-
ки, жестко реагируя на любые проявле-
ния радикального национализма, в том 
числе среди национальных меньшинств. 
С другой стороны, стоило властям допу-
стить развитие антигейских настроений 
в связи с принятием закона о запрете 
пропаганды гомосексуализма среди не-
совершеннолетних, как уровень ксе-
нофобии в отношении представителей 
ЛГБТ в России вырос в июне 2013  года 
почти в два раза2.

Безусловно, важнейшим фактором 
роста радикального национализма как 
явления общественно-политической 
жизни являются ксенофобные настрое-
ния. Высокий уровень ксенофобии как 
в отношении представителей коренных 
национальных меньшинств, например, 
цыган или евреев, так и в отношении 
приезжих, фиксируется во всех странах 
мониторинга. Что особенно тревожно, 
повышенный уровень ксенофобии от-
мечается среди молодежи. Однако есть 
одно исключение  — это Великобрита-
ния. Опросы показывают, что британ-
ские подростки, в отличие от взрослых, 

не поддерживают антиимигрантскую и 
антимусульманскую риторику. Более по-
ловины британских респондентов(54%) 
в возрасте 60  лет и старше выразили 
желание поддержать антимигрантскую 
партию, и лишь менее четверти (23%) 
молодых респондентов в возрасте от 
18  до 24  лет разделили эту позицию. 
Более двух третей (68%) лиц в возрасте 
от 60 и старше отдали бы свой голос за 
партию, которая поставила бы британ-
скую культуру превыше всех остальных 
культур, менее трети (32%) опрошенных 
в возрасте от 18-24  лет разделяют эту 
точку зрения. Подобную картину мож-
но наблюдать и в отношении вопроса о 
сокращении количества мусульман: в то 
время как почти половина (49%) респон-
дентов от 60 лет и старше готовы отдать 
свои голоса партии, которая исполнит 
это обещание, среди молодежи от 18 до 
24 лет лишь 27% опрошенных разделяют 
данное мнение3.

Это говорит о том, что в Великобри-
тании целое поколение молодых людей 
уже выросло в условиях мультиэтнич-
ности и мультиконфессиональности. 
В  отличие от своих родителей, которые 
росли в иных условиях, они не застали 
времена относительной монорасовости 
общества, которая существовала в Объ-
единенном королевстве еще в 60-70-е 
годы прошлого века. Они учились в шко-
лах вместе с выходцами из самых раз-
ных стран и воспринимают как вполне 
нормальное явление смешанные семьи, 
они — продукт многолетней программы 
воспитания толерантности в британских 
учебных заведениях, а также в средствах 
масовой информации, в том числе на ТВ. 
Таким образом, имеется модель борьбы 
с ксенофобией в обществе, хотя нельзя 
сказать, что эта проблема уже решена на 
британских островах.

Великобритания заслуживает вни-
мания и с точки зрения организации 
борьбы с преступлениями на почве не-
нависти. Это одна из немногих стран, 
где законодательно определен самый 
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ляется не только наличием антидиффа-
мационного законодательства, отноше-
нием власти и правоприментительной 
практикой, но и объективными обстоя-
тельствами: состоянием экономики, ве-
личиной миграционного потока, а также 
общим уровнем ксенофобии в обществе.

В 2012  году Греция продемонстриро-
вала модель успешности агрессивных 
националистов: провалы власти в борь-
бе с незаконной иммиграцией, экономи-
ческий кризис, приведший к сокраще-
нию рабочих мест и к введению режима 
чрезвычайной экономии, несовершен-
ное антидиффамационное законодатель-
ство, нежелание правительства видеть 
проблему в росте радикального нацио-
нализма — все это привело к взрывному 
росту ксенофобии и к успеху на выборах 
праворадикальных партий. При этом 
характерно, что сторонники правора-
дикалов настроены в целом против де-
мократической системы власти — сто-
ило некогда популярной в радикальных 
кругах Греции партии «ЛОТОС» войти в 
правительство национального единства, 
как она потеряла голоса избирателей. 
И наоборот, пришедшая на ее место «Зо-
лотая Заря», оставшись в оппозиции и 
всячески демонстрируя свою асоциаль-
ность, увеличила число своих сторонни-
ков. Агрессивные и популистские акции 
греческих неонацистов, типа провер-
ки паспортного режима на рынках или 
сдачи «греческой крови»5, которые не 
только не встречали должного противо-
действия власти, а, наоборот, находи-
ли сочувствие со стороны сотрудников 
правоохранительных органов, привели 
к росту их популярности у значительной 
части граждан.

Отдельной темой является значение и 
влияние на власть антифашистских ор-
ганизаций. Исследование показало, что 
во многих странах антифашисты оста-
ются маргинальной и раздробленной си-
лой. В некоторых из них это происходит 
под непосредственным воздействием 
властей с тем, чтобы уменьшить их вли-

яние на общество (страны Балтии, Фин-
ляндия и ряд других). В ряде стран, на-
пример, в той же Греции единственной 
активной антифашистской силой оста-
ются анархисты из «Автономного дей-
ствия», чьи методы мало чем отличаются 
от методов неонацистов, что явно не со-
действует общественной стабильности.

Из всего сказанного можно сделать 
следующие выводы:
1. Проведенное исследование, особенно 

выявление разницы в уровнях ради-
кально-националистической опасно-
сти в разных странах, свидетельству-
ет о том, что институты ЕС пока не 
эффективны в борьбе с радикальным 
национализмом. Эта опасность недо-
оценивается как в Брюсселе, так и в 
европейских столицах. Более того, Ев-
рокомиссия пытается не реагировать 
на то, что у власти во многих странах 
находятся правительства, разделяю-
щие радикально-националистические 
ценности, а в парламентах большин-
ства стран ЕС присутствуют партии, 
исповедующие ксенофобию.

2. Тем не менее, есть свидетельства, го-
ворящие о том, что руководство ЕС 
постепенно начинает осознавать весь 
масштаб происходящего, а также его 
причины  — кризис традиционного 
национального государства. Именно 
этому обязан своим появлением на 
свет проект федерализации Евросо-
юза, предложенный председателем 
Еврокомиссии Э.Баррозу. Возможная 
альтернатива — дальнейший рост на-
ционалистических тенденций, осла-
бление европейских институтов и де-
зинтеграция Европы.

3. Попытки создания национальных го-
сударств европейского типа в России, 
Украине, Молдове и других странах 
СНГ — это путь в пучину уже бушу-
ещего в Европе кризиса. В некоторых 
государствах СНГ, прежде всего в 
России, он чреват распадом страны и 
созданием на пока единой территории 

нию, то в странах ЕС она ориентируется 
на стратегию «выборочной/селектив-
ной миграции», которая характеризу-
ется тремя пунктами: (1) выборочной 
политикой в отношении принимаемых 
мигрантов, т.е. предоставлением режи-
ма наибольшего благоприятствования 
высококвалифицированным специали-
стам, в которых нуждается местная эко-
номика, (2) обязательной интеграцией 
для тех, кто длительное время пребыва-
ет в стране и/или на длительное время 
въезжает в страну, включая беженцев, 
(3) ужесточением борьбы с нелегальной 
иммиграцией.

Об эффективности данной про-
граммы можно судить по уровню неле-
гальной иммиграции в ЕС, а также по 
эффективности интеграционных про-
грамм, которые далеко не во всех стра-
нах встречают понимание со стороны 
иммигрантов. Очевидна и закономер-
ность  — чем больше ограничений су-
ществует в процессе трудоустройства 
иммигрантов, чем меньше у них шансов 
на получение необходимого минимума 
социальной поддержки, тем больше кри-
минализируется эта среда и тем ниже 
уровень общественной безопасности и 
социальной сплоченности. Таким об-
разом, можно констатировать, что гло-
бальная политика ЕС в вопросах регули-
рования миграционных процессов нуж-
дается в совершенствовании. Очевидна 
необходимость полного приведения 
законодательства отдельных стран ЕС в 
соответствие с директивами Евросоюза, 
касающимися иммигрантов. Кроме того, 
в условиях, когда ведущие страны мира 
отказываются присоединяться к Между-
народной конвенции о защите прав всех 
трудящихся-мигрантов и членов их се-
мей, необходимо упорядочивание обще-
европейского миграционного законода-
тельства.

Относительно новым, но немало-
важным проявлением ненависти явля-
ется героизация нацизма. По сути дела 
вопрос состоит даже не в пересмотре 

истории Второй мировой войны, хотя 
это тоже влечет за собой разрушение ев-
ропейской стабильности. Главной про-
блемой является то, что за героизацией 
гитлеровских коллаборационистов сто-
ит дальнейшее разделение общества по 
этническому признаку. Подоплекой лю-
бой демонстрации приверженности цен-
ностям нацистских коллаборационистов 
всегда является разжигание ненависти 
по отношению к тем представителям 
национальных меньшинств, против ко-
торых воевали новоявленные «герои». 
В  Хорватии  — это сербы, в Румынии, 
Молдавии, Эстонии и Латвии — это рус-
ские, на Украине и Литве — это русские и 
поляки и т.д. Сочетание героизации на-
цистских коллаборационистов с дискри-
минационными практиками в отноше-
нии меньшинств, как например, это про-
исходит в Латвии и Эстонии, приводит 
не просто к разобщенности общества, а 
к разделению политического поля этих 
стран по этническому признаку, когда 
политические силы делятся, условно го-
воря, не на левый и правый сектора, а на 
партии, защищающие этнические мень-
шинства или выступающие против них.

Показателем радикально-национа-
листической опасности является также 
уровень политического влияния и ак-
тивности праворадикальных партий и 
групп. Исследование показало, что наи-
большую активность проявляют те на-
ционал-радикальные партии, которые 
имеют представительство в парламенте 
(Греция, Латвия, Венгрия, Украина и др.) 
За редким исключением, как например, в 
Финляндии, эти партии с попаданием в 
представительный орган не прекращают 
свою внепарламентскую деятельность, а 
умело совмещают оба вида активности. 
Более того, парламентский статус при-
дает сторонникам таких партий уверен-
ность в своей безнаказанности, что лишь 
увеличивает криминальную составляю-
щую выступлений радикальных наци-
оналистов и неонацистов. Успешность 
национал-радикальных партий опреде-
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В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты лоббистской деятельности. 
Автор определяет место лоббизма в российской политической жизни, анализирует основные 
средства и технологии коммуникации групп интересов с органами государственной власти. 
Дискуссия о лоббизме в российских научных кругах развивается волнообразно: получая им-
пульс со стороны представителей власти и экспертного сообщества, она интенсифицирует-
ся, но, как правило, после непродолжительного периода бурных обсуждений сходит на нет. 
Некоторые исследователи и политики видят в лоббизме коррупционную составляющую, 
другие, напротив, считают его средством, способным существенно повысить прозрачность 
взаимоотношений власти и бизнеса (не случайно разработка федерального закона о лоббизме 
осуществляется в рамках инициативы Президента по борьбе с коррупцией). Проблему ин-
ституциализации и легализации лоббизма в России периодически поднимают представители 
власти, исследователи и лидеры общественных организаций, однако до настоящего момента в 
нашей стране отсутствует не только государственная концепция становления института лоб-
бизма, но и консолидированная позиция экспертного сообщества относительно места данно-
го феномена в российской политической жизни.
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CONCEPTUAL BASES OF LOBBYING IN MODERN RUSSIA

Abstract: Th is article examines theoretical and practical aspects of lobbying. Th e author defi nes the place of lobbying 
in Russian political life, analyzes the basic tools and techniques of communication between interest groups and public 
authorities.

Keywords: lobbying, lobbying technology, interest groups, political communication, functional representation of 
interests.

Любой исследователь, обращающий-
ся к проблеме лоббизма, неизбежно 
сталкивается с целым комплексом объ-
ективных и субъективных затруднений. 
Во-первых, в отечественной политиче-
ской культуре с советских времен проч-
но укоренилось негативное восприятие 
лоббизма как средства «проталкивания» 
чьих- либо узкопартийных или частных 
интересов, которые идут вразрез с инте-
ресами большинства и угрожают обще-
ственному благу. Во-вторых, даже науч-
ный подход к исследованию лоббизма 

предельно идеологизирован, поскольку 
концептуальным фундаментом данного 
явления служат принципы либерализма 
и политического плюрализма. В-третьих, 
представители экспертного сообщества 
нередко отождествляют лоббизм с кор-
рупцией, неоправданно уравнивая эти 
два взаимоисключающих понятия1.

Лоббизм некорректно рассматри-
вать как «социальное зло» или «добро». 
По своей природе он является формой 
функционального представительства 
интересов и занимает место в одном ряду 

целого ряда классических националь-
ных государств, что может привести 
к неконтролируемым процессам на 
постсоветском пространстве.

4. В создавшейся ситуации особая роль 
принадлежит международным орга-
низациям и отдельным ведущим ми-
ровым державам, которые в услови-
ях слабости гражданского общества 
в отдельных, наиболее подвержен-
ных влиянию радикального нацио-
нализма странах пока еще обладают 
необходимым политическим и эко-
номическим ресурсом для ликвида-
ции социально-политической базы 

крайних националистов. Для этого 
необходимо признать наличие опас-
ности и ввести систему мер, направ-
ленных против влияния радикалов 
на власть.

Будем надеяться, что «Белая книга» 
превратится в ежегодник, как и было 
задумано его создателями, и не только 
положит начало хорошей традиции пе-
риодических исследований проявлений 
радикального национализма в ведущих 
странах Европы, но также будет содер-
жать анализ их причин и предложения 
по преодолению последствий.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 «Белая книга нацизма», М. Книжный клуб Книговек, 2013 г.

2  http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114190

3 Th e Guardian, 16.9.2012 [http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/sep/16/far-right-britains-
generation-gap.

4 https://www.gov.uk/government/publications/hate-crimes-england-and-wales-2011-to-2012--2/hate-
crimes-england-and-wales-2011-to-2012

5 Активисты партии «Золотая Заря» провели летом 2012 года акцию по добровольной сдаче 
крови для лечебных учреждений страны. особенность акции состояла в том, что в ней могли 
принять участие только «чистые» этнические греки без примеси «чужой крови» — прим. авт.
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поддержания социально-политической 
стабильности и т.д. Именно по этой при-
чине лицо, обличенное властью, при 
объективном подходе не может рассма-
триваться в качестве лоббиста.

Приведенный выше тезис согласует-
ся с позицией Президента Российской 
Федерации В.В.Путина, который в октя-
бре 2012 г., назначая Б.Ю.Титова на пост 
уполномоченного по правам предпри-
нимателей, подчеркнул, что он должен 
заниматься «не лоббированием инте-
ресов бизнеса и не защитой тех, кто ре-
ально нарушает действующий закон», 
а «восстановлением нарушенных прав 
предпринимателей, если такие права на-
рушаются»2. Иными словами роль упол-
номоченного по правам предпринимате-
лей, по мнению Президента, заключает-
ся в том, чтобы быть «точкой доступа» 
для представителей различных бизнес- 
структур, сохраняя при этом беспри-
страстность и объективность. Лоббисты 
же по определению не могут быть объ-
ективны, поскольку они являются выра-
зителями интересов лишь того субъекта, 
от имени которого они осуществляют 
свою деятельность.

Структуру лоббистской коммуни-
кации со всеми ее элементами целесо-
образно рассмотреть на примере пар-
ламентского лоббирования интересов 
наемных работников. В  данном случае 
субъектом, как правило, выступает Фе-
дерация независимых профсоюзов Рос-
сии (ФНПР), а агентами (лоббистами) 
являются ее первые лица. «Точками до-
ступа» в Государственной Думе для них 
служат Межфракционная депутатская 
группа по взаимодействию с профсоюз-
ным движением «Солидарность» и Ко-
митет по труду, социальной политике и 
делам ветеранов. Устойчивая поддержка 
интересов ФНПР обеспечивается про-
фсоюзным лобби  — депутатами, про-
шедшими в состав нижней палаты Пар-
ламента от профессиональных союзов 
по спискам Общероссийского народного 
фронта и партии «Единая Россия». И уже 

весь депутатский корпус Государствен-
ной Думы выступает объектом лоббиро-
вания, когда речь идет о принятии или 
отклонении закона, касающегося инте-
ресов наемных работников.

Основная задача лоббистов заключа-
ется в том, чтобы преодолевать комму-
никативные барьеры на пути к объекту 
воздействия. Это становится возмож-
ным благодаря использованию ком-
плекса лоббистских технологий, выбор 
которых в каждой конкретной ситуации 
зависит от специфики объекта воздей-
ствия и ресурсов, которыми располагает 
лоббист. Практически все исследователи 
выделяют две группы лоббистских тех-
нологий: прямые и косвенные. Первые 
реализуются за счет непосредственного 
контакта лоббистов с представителя-
ми власти, вторые предполагают на-
личие специфических промежуточных 
агентов влияния в коммуникативной 
цепи между лоббистами и объектами 
их воздействия. В  качестве таких аген-
тов могут выступать средства массовой 
информации, мотивированные группы 
граждан, эксперты, интернет-блогеры и 
т.д. Применение косвенных технологий 
предполагает публичность лоббируемо-
го интереса и значительный резонанс 
в информационной среде. С  одной сто-
роны, данные технологии характеризу-
ются высоким уровнем прозрачности, 
с другой,  — часто включают инстру-
менты протестных или конфликтных 
коммуникаций: коллективные действия 
(grassroots), взброс компромата в СМИ, 
мобилизацию интернет-сообщества в 
соцсетях и т.д.

Прямые лоббистские технологии ос-
новываются на диалоге, в котором с од-
ной стороны выступают представители 
заинтересованных групп, а с другой  — 
лица, наделенные государственной вла-
стью. Зачастую этот диалог характери-
зуется низким уровнем прозрачности и 
носит кулуарный характер, что неизбеж-
но порождает в обществе подозрения в 
коррупционных мотивах принятия тех 

с такими понятиями, как «социальное 
партнерство» и «клиентелизм». В  отли-
чие от клиентелизма лоббизм предпола-
гает острую конкуренцию и отсутствие 
у какой-либо из групп монопольного 
права на доступ к органам власти. Со-
циальное партнерство основывается на 
принципе равноправного диалога госу-
дарства, общества и бизнеса, лоббизм же 
представляет собой не столько взаимо-
действие, сколько воздействие нижесто-
ящего во властной иерархии субъекта 
на вышестоящий объект. В российской 
политической практике лоббизм чрез-
вычайно трудно отделим от социального 
партнерства и клиентелизма, поскольку 
государство, с одной стороны, идет на 
диалог с обществом, но, с другой сторо-
ны, наделяет некоторые экономические 
и социальные субъекты преимуществен-
ным правом на представительство инте-
ресов в тех или иных сферах.

Мы выделяем два уровня восприя-
тия феномена лоббизма: обывательский 
(субъективный) и научный (объектив-
ный). Субъективный подход характерен 
для массового сознания, непрофильного 
журналистского сообщества, блогосфе-
ры и ряда политиков консервативного 
толка. В  понятие «лоббизм» они вклю-
чают и продвижение партикулярных 
интересов субъекта, и достижение ку-
луарных соглашений, и прямой подкуп 
должностных лиц. Причиной столь ши-
рокого семантического восприятия лоб-
бизма неквалифицированной аудитори-
ей является смысловая многогранность 
данного термина и его переход из поли-
тического понятийно-категориального 
аппарата в разговорную речь. Зачастую 
можно встретить сообщения СМИ, в 
которых для усиления выразительности 
публицистического текста авторы отно-
сят к лоббистам представителей власти, 
что, с научной точки зрения, выглядит 
как явное заблуждение. Приведем лишь 
некоторые примеры заголовков много-
численных информационных сообще-
ний подобного рода: «Госдума лоббирует 

зимнее время, «Партия Януковича лоб-
бирует парламентские слушания по без-
визовому режиму с ЕС» и т.д.

Объективный подход предполагает 
рассмотрение лоббизма как специфи-
ческой формы политической коммуни-
кации, в которой субъектами всегда 
выступают группы интересов, вынесен-
ные за систему государственной власти 
(англ. organised interest), а объектами 
должностные лица или органы, ответ-
ственные за принятие конкретных ад-
министративно-политических решений. 
Передача влияния от субъекта к объекту 
осуществляется через информационных 
посредников — агентов и контрагентов. 
Роль агентов, представляющих интересы 
субъекта, играют лоббисты, а контраген-
тами выступают так называемые «точки 
доступа» в системе государственной вла-
сти. К «точкам доступа» можно отнести 
парламентские комитеты, коллегии при 
органах исполнительной власти, экс-
пертные группы, фракции, отдельных 
депутатов и должностных лиц, которые 
открыты для воздействия лоббистов и 
способны распространить их влияние на 
своих коллег и руководителей.

Довольно часто звучащий из уст по-
литиков и журналистов термин «лобби» 
можно отождествить с такими «точками 
доступа», которые осуществляют устой-
чивую поддержку интересов определен-
ных групп и выступают своеобразными 
проводниками их инициатив. Именно 
эта устойчивая поддержка приводит к 
тому, что между лоббистами и лобби ча-
сто ставится знак равенства. Ключевое 
отличие данных акторов политической 
коммуникации заключается в том, что 
первые всегда отстаивают партикуляр-
ные интересы своих нанимателей, а вто-
рые, являлась представителями власти, 
руководствуются целым комплексом 
мотивов: должностными обязанностя-
ми, партийными интересами, позицией 
вышестоящих руководителей, стремле-
нием найти компромисс между инте-
ресами разных групп, необходимостью 
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ных монополий. В ежемесячном рейтин-
ге лучших лоббистов России, который 
публикуется в «Независимой газете» 
лидирующие позиции традиционно за-
нимают главы «Газпрома», «Роснефти», 
«РЖД», а также руководители Россий-
ского союза промышленников и пред-
принимателей, Федерации независимых 
профсоюзов России, Российского союза 
страховщиков3  — организаций, к кото-
рым власть проявляет ярко выраженное 
патерналистское отношение. Специфика 
взаимоотношений лоббистов и государ-
ства обусловлена сформировавшейся за 
многовековую историю России полити-
ческой культурой: со времен монархии 
челобитная (ходатайство) остается наи-
более эффективным инструментом в от-
ечественной практике лоббирования.

Представители структур, не обладаю-
щих поддержкой и доверием со стороны 
государства, напротив, прибегают к ис-
пользованию конфликтных технологий 
воздействия: отказываясь от диалога, 
они сразу переходят к применению кол-
лективных действий протестного ха-
рактера. Зачастую данные организации 
стараются искусственно заострить ту 
или иную проблему, совершая прово-
кационные действия и дезинформируя 
общественность.

В целом, можно утверждать, что для 
России характерна эклектичная мо-
дель лоббизма, в которой достаточно 
цивилизованные и прозрачные мето-
ды воздействия на органы власти соче-
таются с кулуарными технологиями и 
патрон-клиентскими договоренностя-
ми. Ключевой проблемой лоббистской 
деятельности в нашей стране остается 
ее преимущественно неформальный и 
внеинституциональный характер. Как 
правило, в любой крупной кампании и 
общественной организации взаимодей-
ствие с органами власти осуществля-
ется штатными специалистами по свя-
зям с государственными структурами 
(GR-менеджерами) и так называемыми 
«лоббистами-посредниками». Роль по-

следних играют либо руководители орга-
низаций, либо специально нанимаемые 
агенты, деятельность которых скрыта от 
взгляда извне. Даже не применяя кор-
рупционных методов, они предпочита-
ют договариваться с представителями 
власти в кулуарах, а общественности 
предъявляют, в лучшем случае, лишь ре-
зультаты своих договоренностей.

Наибольшим многообразием отлича-
ются лоббистские технологии, применя-
емые на федеральном уровне, ввиду вы-
сокой общественной значимости и резо-
нансности проблем, регулируемых выс-
шими органами власти страны. Особой 
публичностью и открытостью характе-
ризуется лоббистская деятельность на 
уровне Государственной Думы и Совета 
Федерации РФ, где процесс принятия ре-
шений, во-первых, достаточно прозра-
чен для СМИ и общественности, а, во-
вторых, носит коллегиальный характер. 
На уровне регионов страны (особенно 
в органах исполнительной власти) дея-
тельность лоббистов носит преимуще-
ственно теневой характер и часто транс-
формируется в коррупцию.

Подводя итоги сказанного выше, от-
метим, что лоббистская деятельность 
в России нуждается в существенном 
улучшении своего имиджа. Лоббизм 
как форму связи негосударственных ин-
ститутов с государственными следует 
рассматривать вне идеологических па-
радигм и без оценочных суждений. Это 
объективное явление, которое имеет ме-
сто в любом демократическом государ-
стве — без него власть была бы лишена 
информации о насущных нуждах эконо-
мики и общества. Лоббистские техноло-
гии зачастую разнятся по уровню про-
зрачности, однако оспаривать их право 
на существование так же бессмысленно, 
как отвергать предвыборную агитацию 
или политическую рекламу. Очевидно, 
что формирование института лоббизма 
в России не может быть простым и бы-
стрым процессом (например, в США на 
это потребовалась почти двести лет). 

или иных решений. Для осуществления 
контроля со стороны государства и об-
щества за подобными контактами в ряде 
стран принимается жесткое законода-
тельство, регулирующее лоббистскую 
деятельность. Существуют и публичные 
методы прямого лоббирования, когда 
воздействие на представителей власти 
оказывается в открытой и конкурентной 
информационной среде: на форумах, 
конференциях, съездах, заседаниях кол-
легий и общественных советов. В  ходе 
подобных мероприятий лоббисты от 
разных групп получают возможность 
довести свою позицию до государства и 
доказать ее объективные преимущества 
над позицией конкурентов.

И прямые, и косвенные лоббистские 
технологии основываются на методе 
убеждения, однако тактика применения 
данного средства существенным обра-
зом варьируется. Можно выделить ряд 
специфических стратагем, используе-
мых лоббистами в их практике:

1) Убеждение  — аргументация пред-
полагает обращение лоббистов к пред-
ставителям власти, подкрепленное ра-
циональными доводами в пользу удов-
летворения тех или иных требований. 
Как правило, эти доводы базируются 
на освещении масштаба существующих 
проблем и обосновании необходимости 
их решения. При этом задачей лобби-
стов становится убеждение представите-
лей власти в целесообразности и обще-
ственной полезности предлагаемых ими 
инициатив. Для усиления воздействия 
лоббистами приводятся статистические 
данные, делаются прогнозы, аккумули-
руются экспертные мнения, оценивается 
позитивный эффект от принятия необ-
ходимого решения.

2) Убеждение — давление основывает-
ся на интенсивности и частоте контак-
тов лоббистов с представителями власти 
по поводу продвижения того или иного 
интереса. В  данном случае эффект до-
стигается не за счет убедительности ар-
гументов, а благодаря методичному, по-

стоянно усиливающемуся воздействию 
на объект.

3)Убеждение  — предостережение вы-
страивается по алгоритму «если — то — 
иначе». Применяя данный метод, лобби-
сты стараются ознакомить объект воз-
действия с негативными социальными, 
экономическими и политическими по-
следствиями, которые может повлечь за 
собой принятие или непринятие опреде-
ленного решения. В данном случае пред-
ставители власти, опасаясь утратить 
поддержку избирателей или вызвать не-
довольство со стороны широкой обще-
ственности, зачастую вынужденно идут 
на компромисс с лоббистами, даже если 
сами не поддерживают их инициатив.

4) Убеждение-поощрение направлено 
на поиск такого пути преодоления про-
блемы, которое было бы взаимовыгод-
ным для субъекта и объекта лоббизма. 
Представителям власти предлагаются 
некоррупционные формы «благодарно-
сти» на случай принятия соответствую-
щего решения: привлечение электората 
на выборах, оказание спонсорской под-
держки государственных инициатив, 
осуществление благотворительной дея-
тельности и т.д.

Российская политическая практика 
убедительно свидетельствует о том, что 
наиболее эффективным из перечислен-
ных методов является последний. Ши-
рокие полномочия государства и его 
суверенитет в вопросах внутренней по-
литики заставляют лоббистов в боль-
шей степени ориентироваться на со-
трудничество и консенсус, нежели вести 
острую бескомпромиссную борьбу за 
свои интересы. Таким образом, залогом 
успеха лоббистских кампаний становит-
ся не столько умение отстаивать свою 
позицию, сколько лояльность субъек-
тов по отношению к власти и взаимные 
обязательства сторон. Не случайно наи-
более успешными лоббистами являют-
ся лидеры общественных организаций, 
входящих в Общероссийский народный 
фронт, и главы крупных государствен-
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НЕФТЯНОЙ ФАКТОР 
ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ НИГЕРИИ

В.В. Нечаев 
Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

В статье проанализирован процесс борьбы за нефтяные ресурсы внутри страны, влия-
ние нефтяного сектора на развитие общественных и экономических сфер Нигерии. Ос-
новное внимание уделяется взаимодействию между нефтяным сектором, общественны-
ми движениями, государством, а также нелегальными организациями. Сделана попытка 
рассмотреть вопрос противостояния государства с различными незаконными группи-
ровками: повстанцами и террористами. Изучаются их цели, методы борьбы, попытки 
контроля нефтяных ресурсов страны, воздействие на экономическое и политическое 
развитие.
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OIL FACTOR OF NIGERIAN DOMESTIC POLICY
OIL, POLITICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF NIGERIA.

Th is article analyzes battle for oil resources inside the country, infl uence of the oil sector on the development of social and 
economic spheres of Nigeria. Main focus is dedicated to interaction between oil sector, social movements, government 
and illegal organizations.
Th e most interesting part is the struggle between the government and diff erent illegal groups: insurgents and terrorists. 
Th eir main goals, fi ghting methods, impact on economic and political sphere and attempts to control oil sector are studied.
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Африка в целом, как континент, 
представляет большой интерес для 
всего мира: развивающиеся рынки, 
большие запасы разведанных и нераз-
веданных природных ресурсов, деше-
вая рабочая сила и нарастающий спрос 
на товары и услуги любого вида. Ниге-
рия, в нашем случае, является лидером 
в Африке по этим показателям: страна 
занимает первое место по добыче по-
лезных ископаемых, ВВП постепенно 
растет, а ее население — самое большое 
в Африке.

Вообще, Нигерия, на удивление, при 
её достаточной открытости остает-

ся страной, неизвестной большинству 
людей в мире. Прямые иностранные 
инвестиции приходят в страну медлен-
но, а оседают на долгий срок еще реже. 
Привлечение денег в страну становится 
главной задачей федеральных и регио-
нальных властей. Диверсификация же 
экономики становится вторым главным 
фактором общественных спекуляций 
после нефтяного.

Нигерийская республика  — важный 
актор Африканского политического 
поля, потому что является первой стра-
ной по добычи нефти, а также самой на-
селенной в Африке.

К ПРЕДЫСТОРИИ ПРОБЛЕМЫ.

Нигерия обрела независимость в 
1960  году во время так называемого 
«Ветра перемен», когда Великобритания 

предоставляла независимость своим ко-
лониям, чаще всего в двустороннем по-
рядке. В  связи с тем, что внутри самой 

В условиях становления российской го-
сударственности предстоит выработать 
такой механизм коммуникации власти и 
заинтересованных групп, который будет 

учитывать американский и европейский 
опыт, не входя в противоречие с базовы-
ми принципами отечественной полити-
ческой культуры.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1 Брянцев И.И., Баранова Л.К. Коррупция как форма теневого лоббизма // Власть. — 2008. — 
№3. — С. 13-16.

2 Путин: бизнес-омбудсмены не должны заниматься лоббированием. [Электронный ресурс] // 
РИА Новости: http://ria.ru/economy/20121011/771849091.html

3 Лучшие лоббисты России — сентябрь 2013 года. [Электронный ресурс] // Независимая газета: 
http://www.ng.ru/ideas/2013-10-16/5_lobbi.html



Мировая политика Нефтяной фактор внутренней политики Нигерии 

Геополитический журнал № 2 / 201326 27

в ВВП составляет 25%. Соответственно, 
нефть и газ являются главным элемен-
том относительно безбедного существо-
вания страны.

Большая часть добычи в Нигерии ве-
дется силами транснациональных ком-
паний. Значительную долю добычи и 
распределения углеводородов занимает 
Royal Dutch Shell, хотя де-юре добычей 
занимается Нигерийская националь-
ная нефтяная компания в партнерстве с 
транс-национальными компаниями9.

Налогообложение неуглеводородной 
промышленности Нигерии делится на 
2 части: подоходную и образовательную. 
В 2013 году 30% составляет налог от при-
были, который идет в государственный 
бюджет, 2% от прибыли компаний идут в 
бюджет на образовательные программы 
страны.

Компании нефтегазового сектора Ни-
герии и компании, обеспечивающие их 
деятельность (строительство и консал-
тинг, например), платят разные налоги.

Все налоги выплачиваются в долларах 
США10.

Большая часть нефтедобычи ведется 
в дельте Нигера. Бюджетная же полити-
ка центрального правительства состоит 
в том, чтобы равномерно распределять 
все собранные налоги с нефтегазового 
сектора. В итоге выходит, что регион, ге-
нерирующий львиную долю дохода эко-
номики, получает столько же средств на 
свои нужды, если не меньше, депрессив-
ного неиндустриализированного регио-
на. Штат, в котором добываются углево-

дороды, получает лишь 13%11  от ренты. 
НДС же, во многих странах являющийся 
инструментом формирования регио-
нального бюджета, в Нигерии получают 
федеральные власти. Бюджеты же не-
фтедобывающих штатов составляются в 
соответствии с внутренней прибылью — 
то есть 13% нефтяных налогов. Дефицит 
бюджета у нефтяных штатов порицается 
федеральным правительством, поэтому 
они стараются держать себя в рамках 
сгенерированной прибыли. Например, 
штат Лагос, финансовая бухта Нигерии, 
формирует свой бюджет, почти исклю-
чая трансферты от Федерального пра-
вительства12. Бюджетный федерализм в 
лучшем его проявлении.

Официально правительство Нигерии 
придерживается тактики экономиче-
ской и демократической децентрализа-
ции. То есть, передачи экономических 
и политических полномочий в регионы. 
Учитывая, что из существующих нало-
гов, кроме 13% ренты с нефти, регионы 
получают лишь подоходный налог (за 
чертой бедности проживает 60% населе-
ния13), экономическая децентрализация 
вызывает сомнения. Можно говорить, 
что тема перераспределения ренты и до-
ходов бюджета в Нигерии стоит очень 
остро: одни считают, что у них слишком 
много забирают, а другие — что они не-
достаточно получают. Проблема в Ниге-
рии требует скорейшего решения, а оно 
неоднозначно и требует политической 
воли.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ЭКОНОМИКИ.

В последние годы Нигерия начинает 
придерживаться мнения, что диверси-
фикация экономики необходима и за-
висимость от нефти нужно снижать14. 
Один из факторов  — закрывающиеся 
для импорта нефтяные рынки США, ко-
торые в ближайшее время перейдут на 
почти полное самообеспечение местной 
нефтью15.

Ещё один важный аспект необходи-
мости избавления от нефтяной зависи-
мости — нежелание южных регионов, а 
в особенности регионов дельты Нигера 
развивать промышленные и агрокуль-
турные сектора, так как небольших бюд-
жетных трансфертов и местного налога 
на нефть вполне хватает для админи-
стративной организации.

Нигерии не было создано даже единых 
этносов из разрозненных кланов, не то 
что наций, страна прошла через граж-
данскую войну и серию межэтнических 
столкновений.

В конфессиональном плане в Нигерии 
христиане и мусульмане в одинаковом 
количестве населяют страну. Так же и 
разделена сама Нигерия: в 12  штатах, 
составляющих примерно 50% от общей 
территории Нигерии, провозглашен ша-
риат, на христианской же территории 
действуют законы, принятые светской 
властью. Между христианами и мусуль-
манами постоянно происходят столкно-
вения, зачинщиком насилия в которых 
чаще всего является радикальная ис-
ламская организация Боко Харам. Боко 

Харам стремится установить законы 
шариата на всей территории страны1  и 
остановить её вестернизацию2.

Большинство конфликтов в Нигерии 
происходят на одной территории  — 
Южно-Восточной Нигерии, во время 
гражданской войны самопровозгласив-
шой себя республикой Биафра. Именно 
в бывшей Биафре и близлежащих тер-
риториях сосредоточено большинство 
нефтяных ресурсов страны, а на терри-
тории дельты Нигера, в которую Биаф-
ра частично входила, действует самая 
большая повстанческая группировка 
страны  — Движение за освобождение 
дельты Нигера. Стоит добавить то, что и 
действующий президент страны Джона-
тан Гудлак сам родом с этих территорий3.

НЕФТЬ И ГАЗ

На 2011 год объемы добычи нигерий-
ского газа составляли 36  млн. кубоме-
тров в год, а запасы газа 180 трлн. кубо-
метров4. И  все эти поставки приходятся 
на сжиженный природный газ (СПГ). 
Основным добытчиком считается Ни-
герийская государственная компания 
NNPC, занимающаяся разработкой газо-
вых месторождений опять же совместно 
с транс-национальными корпорациями 
посредством создания совместных пред-
приятий. Основные добытчики газа: Shell 
Petroleum Development Company; Chevron 
Nigeria Ltd.; Elf petroleum; Mobil producing 
Nigeria; Conoco energy Nigeria ltd.5

Важно отметить, что разработкой га-
зовых месторождений занимаются в ос-
новном те же компании, что и нефтяных. 
По сути, участие нефтяных компаний в 
разработке газовых месторождений пре-
допределено, ведь Нигерия очень бюро-
кратична в плане выдачи лицензий, и на-
лаженные связи с чиновниками на мест-

ных и высоких уровнях предопределяют 
успех в получении прав на разработку 
газовых бассейнов. Коротко говоря, GR 
связи предопределяют успех для выхода 
на рынок. Показателен пример Газпро-
ма, который безуспешно пытался войти 
на рынок Нигерии, даже при условии 
налаженных связей с правительством и 
NNPC  — проект был закрыт на стадии 
принятия разрешений и других бюро-
кратических издержек в связи с невоз-
можностью принятия закона о «нефте-
добыче» в стране и нецелесообразности 
инвестиций в конкурирующую отрасль6.

Совместное предприятие Nigeria 
LNG на данный момент  — единствен-
ное предприятие по производству СПГ 
в стране. Собственниками же выступа-
ют: NNPC 49%; Shell Gas B.V. 25.6%; Total 
LNG Nigeria 15% и Eni Int. 10.4%7. По-
ставки СПГ осуществляются в основном 
в Европу и в Китай: 16  млрд. и  7  млрд. 
кубометров соответственно.

НЕФТЬ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ.

Бюджет Нигерии на 90% складывается 
из прибыли от продажи углеводородов, 

91 млрд. долларов составила прибыль от 
их продажи в 2012 году8. Доля нефтегаза 
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защиту дельты от деятельности нефте-
добывающих компаний. Фактически 
же движение является децентрализо-
ванной зонтичной организацией, объ-
единяющей несколько группировок2728. 
Предшественником МЕНД являлось 
«Движение за выживание народа Ого-
ни», мирная организация, созданная 
для экологической защиты историче-
ской области народа Огони. Позже, до-
бившись остановки деятельности Shell 
на этой территории, лидеры движения 
были казнены военным режимом Ниге-
рии29 (1995 год).

Позже возникло два движения: Со-
общество молодежи иджо и Повстанцы 
Дельты Нигера, которые были органи-
зованы на базе деревень или поселений. 
Их атаки были предназначены для по-
лучения краткосрочных средств от не-
фтяных корпораций и государственных 
структур. В долгосрочном же характере 
они планировали установить «ресурс-
ный контроль» — получение доли в не-
фтяных проектах, а соответственно и 
прибыли от них30.

В 2004  году Народное Ополчение 
дельты Нигера, военизированная груп-
пировка этноса иджо, провозгласили 
войну против правительства. Через пол-
тора года после начала войны и проти-
востояния государственным войскам 
президент Нигерии Обосанджо предло-
жил амнистию и выплаты взамен сдачи 
оружия группировкой. Лидер ополчения 
Азари31 пошел на сделку, но через год, в 
2006 был арестован32.

На волне народного негодования 
арестом и создалось МЕНД, одной из 
главных целей которого является осво-
бождение Азари. С  тех пор фактор по-
встанцев играет огромную роль в работе 
нефтяных компаний, добывающих угле-
водороды в дельте Нигера.

 МЕНД, за время своего действия, на-
несла ущерб ведущим нефтяным ком-
паниям, в частности, Royal Dutch Shell, 
ущерб на многие миллиарды долларов. 
По данным Shell деятельность МЕНД со-

кратила нефтедобычу на 3  млн. тонн в 
день или около 500000 баррелей333435.

Тактика МЕНД по «борьбе» с не-
фтяными компаниями заключается в 
нескольких действиях: похищении ра-
ботников нефтяных компаний, саботаж 
производства, атака нефтяных танке-
ров и периодические атаки на нефтяные 
вышки, внутренние нефте- и газопро-
воды, находящиеся в большом количе-
стве в дельте. Организация существует в 
основном за счет похищений и получе-
ния выкупов, во многом она, возможно, 
спонсируется местным правительством 
(на уровне штата). С  2009  до 2013  года 
организация «залегала на дне» и в насто-
ящее время возобновила свою деятель-
ность с новой силой36.

МЕНД стала разменной картой для 
штатов дельты Нигера: обретение попу-
лярности в виде признания роли «бор-
цов за справедливость» у малоимущего 
населения, доминируещого в дельте, и 
обладание оружием, позволяющее ока-
зывать давление на несиловых полити-
ков, дают почти 100% шанс близким к 
МЕНД людям занимать местные поли-
тические посты без особых проблем.

Федеральное правительство, безус-
ловно, не одобряет действия МЕНД и 
активно с ними борется. Так, президент 
Гудлак Джонатан досрочно снял с по-
ста губернатора штата Байлеза Тимипре 
Сильве, который предположительно 
был одним из спонсоров-ставленников 
МЕНД или одной из подзонтичных ор-
ганизаций37.

МЕНД в случае Нигерии приобрело 
характер политического инструмента, 
позволяющего использовать нестабиль-
ность и богатство региона.

Фактически МЕНД будет играть глав-
ную роль в дельте Нигера до тех пор, пока 
федеральное правительство не возьмет 
под контроль деятельность нефтяных 
компаний. Периодические слушания о 
нарушении экологических норм про-
тив Shell Nigeria в различных судах раз-
личных инстанций, истцом в которых 

Постепенно в Нигерии создается об-
раз «нефтяного проклятия»16, при кото-
ром должное внимание уделяется лишь 
одному нефтегазовому сектору, а другие 
пускаются на самотек17. К  «нефтяному 
проклятию» присоединится и «коло-
ниальное»  — увеличение зависимости 
Нигерии от иностранных инвестиций и 
товарного импорта18.

Необходимость диверсификации 
признают и экологи19. Комитет по кли-
матическим изменениям нижней па-
латы парламента Нигерии утверждает, 
что страна должна быть готова к изме-
няющимся мировым энергетическим 
тенденциям и переходить на «зеленую 
экономику». Вдобавок следует упомя-
нуть о прямом воздействии нефтяной 
экономики на природу: разливы нефти, 
погубившие рыбный промысел в одной 
из частей дельты Нигера, но принесшие 
11.5 миллиардов долларов компенсации 
от Shell де-юре фермерам20, а де-факто, 
скорее всего, самому бюджету Нигерии.

В качестве альтернатив нефтяным до-
ходам Нигерия может использовать и 
другие ресурсы, имеющиеся в распоря-
жении страны: золото, уран, железная 
руда, битум, уголь. На полную мощность 
добыча руд не выходит в связи с необхо-
димостью привлечения инвесторов и не-
эффективностью управления21 (шахты 
по большей части контролируются го-
сударством и технологии эффективной 
добычи не всегда имеются).

В контексте же диверсификации экс-
порта энергоресурсов Нигерия участву-

ет в строительстве Транссахарского 
газопровода, мощность которого будет 
составлять 30  млрд. кубометров. Тут 
можно говорить о предстоящей конку-
ренции постващиков газа с Нигерией на 
Европейских рынках — в данный момент 
Нигерия экспортирует 15 млрд. кубоме-
тров СПГ в Европу22. С транссахарским 
газопроводом поставки составят уже 
как минимум 40  млрд. кубометров, что 
является угрозой в ценогенерации как 
спотовых рынков, так и заключения но-
вых контрактов. Экспорт же нефтяных 
ресурсов предлагает переориентацию 
на азиатские рынки мощностей, направ-
ляемых на США, как минимум по двум 
причинам: 1.Приход китайских инвесто-
ров в Нигерию; 2. Переориентация США 
на поставки из Канады, Южной и Цен-
тральной Америки. Китайские инвесто-
ры покупают и перепокупают лицензии 
на добычу нефти, газа и полезных ис-
копаемых. Объемы торговли между Ки-
таем и Нигерией составляют 200  млрд. 
долларов23.

Вообще для создания какой-либо не-
ресурсозависимой экономики Нигерия 
постоянно ищет инвестиции2425. Проис-
ходит это в связи с нехваткой средств 
внутри страны, хотя на первый взгляд 
она и довольно богата.

На различных встречах, посвященных 
развитию экономики, постоянно декла-
рируются заявления о необходимости 
диверсификации, но никто не предлага-
ет конкретных мер или проектов для ор-
ганизации на территории страны26.

ПОВСТАНЦЫ И НЕФТЬ.

Перед обсуждением деятельности по-
встанцев на территории дельты Нигера 
важно заметить, что сообщество, про-
живающее на этой местности, довольно 
сплочено и поддерживает повстанцев. 
Во-первых, благодаря тому, что домини-
рует один этнос — иджо, и большинство 
повстанцев состоят именно из предста-
вителей этого этноса. Во-вторых, потому, 

что повстанцы провозглашают довольно 
популистские лозунги, провозглашаю-
щие борьбу с нефтяными корпорациями 
за интересы населения дельты.

Официально Движение за освобож-
дение дельты Нигера (МЕНД) борется 
за национализацию нефтяных концес-
сий, честное распределение прибыли 
от продажи нефти и экологическую 
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себя теневую часть, где помимо выгоды 
для страны присутствует выгода и для 
политиков. В  связи с закрытостью во-
проса о такого рода преступлениях и 
недостаточностью информации его до-
вольно трудно описать. А громкие дела, 
доступные для посторонних, затрагива-
ют лишь диктаторов Нигерии в период 
до 2000 х годов. По имеющимся же дан-
ным Transparency International, страна по 
рейтингу коррупции занимает 139 место 
из 17447.

Хорошо ситуацию с коррупцией опи-
сывает случай с бывшим губернатором 
нефтедобывающего штата Байлезия в 
1999-2005  гг. Дипреем Аламийесейхом 
(Diepreye Alamieyeseigha).48  По данным 
полиции, он украл более чем 2  млн. 
долларов на сделках, связанных с неф-
тью. Президент Джонатан, занимавший 
должность его помощника в то время, 
помиловал Дипрея 12  марта 2013  года. 
Помилование дает возможность прово-
ровавшемуся губернатору участвовать в 
политической жизни страны и занимать 
руководящие государственные посты.

Часто о нефтяных компаниях, веду-
щих свою деятельность в Нигерии, по-
ступают сообщения об участии в том 
или ином коррупционном скандале4950. 
Грубо говоря, все крупные международ-
ные компании участвуют в коррупцион-

ных процессах страны для того, чтобы 
вести свою деятельность. Объектами 
подкупа же могут служить служители 
государства разных уровней от мэра и 
губернатора до президента страны51. Об-
щий ущерб экономике Нигерии, нане-
сенный коррупцией только в периоде от 
обретения независимости до 2000  года 
оценивается специалистами в размере 
380 млрд. долларов (важно заметить, что 
и цены на нефть не были такие высокие 
в то время)52.

Другой аспект  — воровство нефти. 
Власти Нигерии и Shell оценивают эти 
потери в 200 тыс. баррелей в день. Потеря 
идет из-за врезок в нефтепроводы. По не-
официальным же данным, потери оцени-
ваются в 400 тыс. баррелей в день. Реали-
зуется украденная нефть у местного насе-
ления по заниженным ценам. Считается, 
что рынок украденной нефти составляет 
около 1 млрд. долларов в месяц.53

Изучив контекст зависимости Ниге-
рии от нефти, можно утверждать, что 
страна существует только благодаря ны-
нешней конъюнктуре мировых цен на 
энергоресурсы. В  целом, благодаря экс-
порту углеводородов, Нигерия процве-
тает, и вполне возможно, при сохранении 
тенденции роста цен на энергоресурсы, 
войдет в 20  самых больших экономик 
мира, если не к 2020 году, то к 2030.

НЕФТЬ И ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ.

С момента получения своей независи-
мости Нигерия успела побывать и воен-
ной диктатурой, и демократией, причем 
несколько раз. На протяжении 60-90 го-
дов уровень жизни нигерийцев то падал, 
то рос. С  момента прихода Обосанджо 
к власти в качестве легитимного пре-
зидента пошел экономический рост  — 
цены на нефть на мировом рынке резко 
стали расти. Все это время ВВП Нигерии 
стабильно увеличивался, росло и благо-
состояние граждан.

Нефтяные доходы позволили Ниге-
рии заявить о себе, как о стране, стре-

мящейся стать одним из лидеров если не 
на всем земном шаре, то на территории 
Африки уж точно.

Правовые и демократические нормы, 
принятые в Нигерии, дают легитим-
ность внешнеполитическому дискурсу 
и позволяют воспринимать страну как 
полноценного участника глобальных 
процессов.

Благосостояние граждан Нигерии с 
момента прихода президента Обосанджо 
к власти неуклонно росло, но не такими 
темпами, какими могло бы. ВВП на душу 
населения с 1999 года выросло в два раза: 

выступают нигерийские фермеры, дают 
некоторое понимание проблемы регио-
на. Множество обвинений, выдвинутых 
нигерийцами Shell, Nigeria признает и 
сама38. Другой вопрос в том, что посто-
янное нанесение урона окружающей 

среде и рыбному промыслу не способ-
ствует популярности нефтяного гиганта, 
а способствует поддержке организаций, 
входящих в МЕНД, и политиков-попу-
листов, продвигающих идею национали-
зации нефтяной промышленности.

НЕФТЬ И ИСЛАМ

В наше время в Нигерии 12 северных 
штатов живут по закону шариата. Пере-
ход от светских законов к законам исла-
ма осуществился в 1999-2000х годах, по-
сле столкновений мусульман с христиа-
нами в северных штатах.

12  Исламских штатов Нигерии в со-
вокупности намного беднее южных как 
минимум потому, что ценных ископае-
мых ресурсов в северной Нигерии очень 
мало, зато присутствует богатый орехо-
вый промысел. Можно предположить, 
что текущая религиозная вражда вызва-
на разрывом в доходах.

Основным актором нестабильности в 
конфессиональном плане Нигерии слу-
жит радикальная исламское радикаль-
ное движение Боко Харам (Западное об-
разование). Движение действует, исходя 
из своего названия: борется против всех 
проявлений вестернизации в стране, до-
бивается создания единого мусульман-
ского государства и отмены созданными 
человеком законов.

История организации довольно обы-
денна для радикальных военнизиро-
ванных движений: основано на базе 
молодежного движения в основном из 
радикальных исламистов, и направлено 
на переход к военным действиям против 
государства39.

Можно утверждать, что группиров-
ка получает финансирование от ислам-
ских элит Нигерии4041 и сочувствующих 

исламистов, а также нельзя отрицать 
и роль Алькаиды стран Магриба42, на 
связь с которой указывают косвенные 
признаки. В  долгосрочной перспективе 
движение, очевидно, будет стремиться 
установить контроль над южными шта-
тами, а особенно над штатами, добыва-
ющими нефть. Это смогло бы послужить 
им отличным финансовым подспорьем, 
а исламским элитам страны  — важном 
рычагом управления и влияния на поли-
тику всего государства.

Так или иначе, в данный момент груп-
пировка не оказывает серьезного вли-
яния ни на нефтегазовый сектор, ни на 
южные штаты. Большинство членов 
Боко Харам  — необученная молодежь 
севера, плохо понимающая южный диа-
лект, которая выделяется среди христи-
анских жителей южных территорий, 
поэтому их внедрение если и произой-
дет, то будет быстро раскрыто43. Феде-
ральные власти же закрывают мечети 
в «стратегических» точках и нефтяных 
хабах, дабы предотвратить проникнове-
ние радикальных исламистов туда под 
видом паломников. С  другой стороны, 
разовые вылазки организации по всей 
территории страны44 (в том числе и в 
нефтяных хабах45) наносят ощутимый 
урон как правительству, так и нефтяным 
компаниям, и дают понять, что не стоит 
недооценивать смесь необразованности, 
фундаментализма и вооружения.

НЕФТЬ И КРИМИНАЛ

Всемирный справочник ЦРУ описы-
вает Нигерию как глубоко коррумпи-
рованное государство46, в котором до 

сих пор не налажена адекватная систе-
ма управления. Взаимоотношения же 
крупного бизнеса и власти включают в 
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с 970 долларов С до 2.6 тысяч долларов54. 
Показатели роста могли бы быть и боль-
ше, если бы не влияние коррупции.

В науке же Нигерия не сильно пре-
успевает, так как решаются чисто ути-
литарные задачи. Ежегодный научный 
бюджет Нигерии не превышает 0.3% 
ВВП. Сами ученые добиваются выделе-
ния хотя бы 2% на науку.55 Из последних 
достижений науки можно назвать лишь 
конструирование спутников телекомму-
никаций Британией, запущенные в раз-
ное время с помощью России56 и Китая57.

Относительно стабильные нефтяные 
доходы позволили Нигерии разрабо-
тать стратегические планы развития 
страны. Одним из примеров таких пла-
нов является «Взгляд 2010» и «Взгляд 
2020»(N20:2020). Задачей стратегии 
N20:2020  является выведение Нигерии 
в топ20 самых больших экономик мира, 
установление стабильной демократии; 
реорганизация образования; создание 
единой нации, а не собрания из десятков 
кланов и так далее58. Обобщая, можно 
сказать, что стратегия направлена на все-
стороннее развитие страны. А стратегия 
де-юре выполняется при ценах на нефтя-
ной баррель не ниже 60 доллоров59.

Нигерия за счет своего уникально-
го для Африки набора ресурсов имеет 
возможность стать лидером западноаф-
риканского и центральноафриканского 
регионов как в экономическом, так и по-
литическом плане. Более того, возмож-
ность влияния на других региональных 
игроков будет только возрастать, так как 
другие африканские страны не имеют 
постоянного и прибыльного источника 
доходов в виде нефти, газа и других по-
лезных ископаемых.

Для того, чтобы не упустить эти воз-
можности, властям Нигерии предстоит 
решить ряд вопросов, связанных с вну-
тренней нестабильностью:

1. Решение проблемы «север-юг» или 
«христианство-ислам» — данная про-
блема, в лице «Боко харам», создаёт 
гигантскую нестабильность в южной 
и центральной Нигерии, фактически 
закрывая эти зоны от институцио-
нальных инвесторов.

2. Решение проблемы повстанцев — ди-
пломатическое или силовое решение 
конфликта с МЕНД и организациями, 
входящими в неё, позволит привлечь 
новые инвестиции в южную Нигерию, 
из которой медленно, но верно выво-
дят активы ТНК.

3. Снижение коррупции поскольку вся 
деятельность, связанная с торговлей, 
производством, добычей полезных 
ископаемых, сопровождается корруп-
цией.

4. Диверсификация экономики — ввиду 
того, что зависимость внутренней по-
литики Нигерии от углеводородного 
фактора приобрела слишком широкие 
масштабы: каждый аспект политики 
зависит от цен на нефть, правильно 
выданных лицензий на разработку 
месторождений нефтяным компани-
ям, а также грамотного перераспреде-
ления нефтяной ренты внутри госу-
дарства. Диверсификации экономики 
могла бы позволить Нигерии обезопа-
сить себя и стать важным региональ-
ным игроком для других африканских 
государств.

Решение этих проблем даст стране 
реальный шанс на мировое признание в 
качестве одного из главнейших африкан-
ских игроков, который имеет все потен-
циальные возможности для консолида-
ции ресурсов соседних государств ради 
создания крупного западноафриканско-
го политико-экономического сектора. 
Стабильность — вот что сейчас Нигерии 
нужнее всего.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

СИРИЙСКИЙ КРИЗИС ПОД УГЛОМ РОССИЙСКО
АМЕРИКАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ

В. В. Евсеев 

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН,

кандидат технических наук

В статье рассмотрено текущее состояние и перспективы разрешения сирийского кризи-
са. Особое внимание уделено проблеме химического оружия, факт применения которого 
21 августа 2013 г. под Дамаском мог быть использован со стороны США и их союзников 
для вооруженного вмешательства во внутренние дела независимого государства.
Показан ход реализации российско-американского плана по уничтожению сирийского 
химического оружия. Установлено, что процедура вывоза из Сирии и уничтожения ее 
химического оружия крайне сложна. Для ее реализации нужна политическая воля ве-
дущих государств в рамках программы «Глобальное партнерство» и обновленной про-
граммы Нанна-Лугара.
На основе проведенного анализа оценено влияние сирийского кризиса на состояние рос-
сийско-американских отношений. Отмечено, что Вашингтон готов к равному партнер-
ству с Москвой, но в достаточно узких сферах, одна из которых связана с сирийским 
химическим оружием.

Ключевые слова: Сирия, вооруженная оппозиция, химическое оружие, Организация по 
запрещению химического оружия.

Несмотря на достигнутые в середине 
сентября 2013 г. в Женеве договоренности 
между министром иностранных дел Рос-
сии Сергеем Лавровым и государственным 
секретарем США Джоном Керри о  ликви-
дации сирийского химического оружия, 
представлении сирийской стороной в Гаагу 
необходимых данных о таком оружии, а 
также начале работы в Сирии инспекторов 
Организации по запрещению химического 
оружия (ОЗХО), ситуация в этой стране 
остается крайне сложной. Вооруженная 
оппозиция общей численностью поряд-
ка 100  тыс. чел., из которых только треть 
можно отнести к числу «умеренных свет-
ских революционеров» в составе Сирий-
ской свободной армии1, удерживает значи-
тельную часть провинций Идлиб, Халеб и 
Дейр аз-Зор, а также часть г. Алеппо и его 
окрестностей, районов турецкой и иордан-
ской границ. В совокупности это составля-

ет около 30% территории страны. Осталь-
ная территория Сирийской Арабской 
Республики (САР) в основном находится 
под контролем президента Асада, войска 
которого в последние месяцы достигли су-
щественных успехов. Тем не менее, по дан-
ным ООН, количество жертв вооруженно-
го конфликта в Сирии ежемесячно увели-
чивается на 5 тыс. человек и уже составило 
более 140 тыс. человек.

Вооруженная оппозиция проявляет 
зверскую жестокость по отношению к 
мирным гражданам. Ничем нельзя объ-
яснить убийство в начале августа 2013 г. 
на северо-востоке Сирии боевиками ис-
ламистской группировки «Джабхат ан-
нусра» 450 ранее захваченных курдских 
заложников, среди которых было 120 де-
тей, а остальные — женщины и старики. 
Подобное произошло и в Латакии в от-
ношении сотен алавитов.
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Первоначально на Западе считали, что 
восстановить баланс сил внутри САР 
можно за счет значительного увеличе-
ния военной помощи для сирийской 
оппозиции. Поэтому Европейский союз 
(ЕС) не возобновил эмбарго на поставки 
ей оружия. Однако вооруженной оппо-
зиции была нужна масштабная военная 
помощь, к которой Запад не был готов в 
силу множества причин. Хуже того, он 
не мог такие поставки контролировать, 
что неизбежно приводило бы к попада-
нию вооружений в руки радикалов.

В складывавшейся неблагоприятной 
для Запада и аравийских монархий ситу-
ации надо было что-то делать. И тут не-
ожиданную помощь оказали, сирийские 
боевики, которые 21 августа 2013 г. в рай-
оне Гута вблизи от Дамаска применили 
химическое оружие. По разным данным, 
тогда погибло от 300  до 1600  чел., что 
было достаточно для военного вмеша-
тельства. Немедленно вся вина за слу-
чившееся была возложена на президента 
Асада, которому США, Великобритания, 
Франция и Турция стали угрожать нане-
сением совместного ракетно-бомбового 
удара.

Конечно, на территории Сирии уже 
имели факты использования химиче-
ского оружия. Так, Комиссия по рассле-
дованию возможных нарушений прав 
человека в САР, созданная при Совете 
ООН по правам человека, провела ана-

лиз четырех случаев: в Алеппо и Дамаске 
в марте и в Алеппо и Идлибе в апреле 
2013 г. При этом конкретные боевые от-
равляющие вещества, системы их до-
ставки и исполнители преступления 
установлены не были.

Российские эксперты сами провели 
анализ факта применения в Сирии хи-
мического оружия в виде зарина, кото-
рое произошло 19 марта 2013 г. в Алеп-
по, и представили полученные результа-
ты генеральному секретарю ООН Пан Ги 
Муну. По их данным химическое оружие 
применила оппозиция, о чем, в частно-
сти, свидетельствует использование гек-
согена в качестве взрывчатого вещества 
самодельного артиллерийского снаряда.

Более того, 30 мая 2013 года на терри-
тории Турции национальными силами 
безопасности был перехвачен автомо-
биль, на котором находились контейне-
ры с 2  кг нервно-паралитического газа 
типа зарин. При этом были арестованы 
12  человек из близкой к «Аль-Каиде» 
радикальной организации «Джабхат ан-
нусра». По некоторым данным, это хи-
мическое оружие было произведено на 
тайной лаборатории в Ираке, которую 
создали спецслужбы Саудовской Ара-
вии. 

Учитывая эти факты, можно считать, 
что последний случай применения в САР 
химического оружия был провокацией 
со стороны вооруженной оппозиции.

ХИМИЧЕСКАЯ АТАКА ИЛИ ПРОВОКАЦИЯ?

На Западе до последнего времени без-
апелляционно заявляли, что 21  августа 
химическое оружие в Западной и Вос-
точной Гуте применила сирийская на-
циональная армия, и требовали наказа-
ния правящей в Дамаске власти. С такой 
точкой зрения согласны даже некоторые 
эксперты и в России. Так, Александр 
Шумилин  — директор Центра анализа 
ближневосточных конфликтов Инсти-
тута США и Канады РАН считает, что 
«российская инициатива передать все 

запасы химоружия режима Асада под 
международный контроль… является 
по сути косвенным подтверждением 
обоснованности доказательств того, что 
химудар нанесли силы режима Асада»2.

Противоположной точки зрения при-
держивается большинство российских 
экспертов. Например, Владимир Иса-
ев  — главный научный сотрудник Ин-
ститута востоковедения РАН утвержда-
ет: «Это оружие массового поражения. 
И  уж если его  применяет правитель-

ственная сила, то  она будет применять, 
во-первых, в  более массовом масштабе, 
а второе — ну уж явно не в своей столи-
це или рядом с ней»3.

Конечно, на первый взгляд доводы За-
пада могут показаться обоснованными. 
Но сразу в глаза бросаются досадные де-
тали, которые позволяют усомниться в 
их правильности. Во-первых, речь идет 
о калибре средств доставки химического 
оружия. Инспектора ООН предположи-
ли, что была применена 140-мм совет-
ская реактивная система залпового огня 
(РСЗО) БМ-14-17. Однако такие системы 
в САР давно сняты с вооружения и в ар-
мии не используются. Вместо них нашли 
применение более современные 122-мм 
советские РСЗО БМ-21 «Град» и 107-мм 
китайские легкие буксируемые реактив-
ные пусковые установки Type 634.

Конечно, 140-мм реактивные снаряды 
могут снаряжаться отравляющим веще-
ством типа зарин, но Советский Союз 
никому не поставлял химических воору-
жений. Такое производство создавалось 
на территории некоторых государств 
самостоятельно. В Сирии соответствую-
щую инфраструктуру развернули только 
в 1990-е годы. Однако к этому времени 
на вооружении стояли уже 122-мм совет-
ские РСЗО БМ-21 «Град». Какой смысл 
было делать боевые части с химическим 
оружием для снимаемых с вооружения 
РСЗО БМ-14-17?

Кроме того, сирийское химическое 
оружие создавалось только как ответ на 
ядерный потенциал Израиля, который 
возник лишь в 1970-1980-х годах.

Во-вторых, по азимуту обстрела 
РСЗО еще нельзя однозначно судить о 
том, кто осуществил в районе Гута хи-
мическую атаку. Несколько таких систем 
вполне могли даже в условиях непрерыв-
ного космического наблюдения скрытно 
занять позиции в некоторой близости от 
сирийской военной базы. Учитывая, что 
удар был нанесен ранним утром, РСЗО 
могли быть перемещены ночью с ис-
пользованием режима светомаскировки.

В-третьих, во время химической ата-
ки использовались реактивные снаряды 
с чрезвычайно длительным сроком экс-
плуатации. Так, по маркировке одного из 
разорвавшихся снарядов эксперт Центра 
анализа стратегий и технологий Михаил 
Барабанов сделал вывод, что был при-
менен реактивный снаряд, выпущенной 
в 1967  г. заводом № 179 (ныне Новоси-
бирское производственное объединение 
«Сибсельмаш»)5. Возникает закономер-
ный вопрос: зачем военнослужащим 
сирийской армии использовать столь 
старые и небезопасные в эксплуатации 
реактивные снаряды в химическом ос-
нащении?

Кроме этого, срок годности порохо-
вого заряда ракетного двигателя такого 
снаряда составляет 40  лет, поэтому его 
старт в августе 2013  г. мог привести к 
аварийной ситуации на пусковой уста-
новке. Крайне маловероятно, чтобы его 
стали бы использовать сирийские воен-
нослужащие в непосредственной близо-
сти от Дамаска.

В-четвертых, установленное инспек-
торами ООН более высокое качество 
зарина по сравнению с тем, который 
применялся Саддамом Хусейном против 
курдов в 1988 г.6, еще не свидетельству-
ет о причастности к химической атаке 
сирийской национальной армии. Такое 
оружие могли изготовить недавно с ис-
пользованием современных технологий 
вне территории Сирии. Вначале нужно 
убедиться в соответствии использован-
ного зарина тому, который хранится на 
химических арсеналах САР, а только по-
том делать выводы о том, кто использо-
вал химическое оружие.

Таким образом, Запад не смог пред-
ставить неопровержимых фактов, что 
21 августа 2013 г. в районе Гута сирий-
ская национальная армия применила 
против мирного населения химиче-
ское оружие. В  частности, использо-
ванные средства доставки химиче-
ского оружия не были штатными для 
сирийской армии, а оппозиция вполне 
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могла иметь доступ к нервно-парали-
тическому газу зарин. Поэтому можно 
допустить, что в данном случае воору-
женная оппозиция осуществила мас-

штабную провокацию против Башара 
Асада с целью его насильственного 
свержения вооруженными силами 
США и их союзников.

ПОДГОТОВКА К ВООРУЖЕННОЙ АГРЕССИИ

В конце августа  — начале сентября 
2013  г. президент Обама оказался под 
мощным давлением со стороны не толь-
ко Конгресса США, средств массовой 
информации и различного рода лобби-
стов иностранных интересов, но и сво-
его ближайшего окружения. От него все 
настойчивее требовали принятия мер по 
восстановлению в мире авторитета соб-
ственной страны.

Помимо этого, Бараку Обаме была 
крайне важна поддержка со стороны Ре-
спубликанской партии для проведения 
реформы здравоохранения — единствен-
ной серьезной инициативы его админи-
страции внутри страны. Обладая боль-
шинством в Палате представителей и 
имея значительное присутствие в Сенате 
Конгресса США, республиканцы, среди 
которых было немало сторонников си-
лового свержения власти Башара Асада, 
могли серьезно воспрепятствовать реа-
лизации указанной реформы. Позднее 
глубина межпартийного противостояния 
внутри США еще более усилилась, когда 
представители Республиканской партии 
отказались повысить 16,7-миллиардный 
«потолок» государственного долга, что 
привело к закрытию с 1 октября многих 
федеральных учреждений. В  результате 
около 800  тыс. государственных служа-
щих отправили в отпуск, еще около мил-
лиона стали работать без зарплаты7.

Как следствие, администрация Оба-
мы стала настаивать на правомочности 

и необходимости нанесения по САР 
военного удара, чтобы «уменьшить его 
возможности» применять химическое 
оружие и не допустить дальнейшего ис-
пользования сирийскими властями это-
го оружия против мирного населения. 

4  сентября комитет по международ-
ным делам Сената США проголосовал за 
принятие резолюции, поддерживающей 
применение военной силы против Баша-
ра Асада. На 11 сентября было назначено 
голосование в Сенате, а 16-го — в Пала-
те представителей. Исход голосования в 
пользу президента Обамы был ожидаем, 
но сирийская проблема расколола весь 
мир, Америку и конгресс в частности. 
Судя по опросам общественного мне-
ния, большинство граждан США не хо-
тели новой войны.

Тем не менее, американские «ястре-
бы» продолжали настаивать, а Бараку 
Обаме очень хотелось проявить себя 
сильным президентом. В результате про-
должительность предстоящей военной 
операции составила до трех месяцев. Ее 
поддержали (в основном политически) 
многие европейские союзники. Все это 
говорило о подготовке не к ограничен-
ной, как заявляли в Вашингтоне, а полно-
масштабной войне по свержению власти 
президента Асада. Вскоре это косвенно 
подтвердил Барак Обама, который сооб-
щил о возможности проведения в Сирии 
силовой акции с расширенным количе-
ством целей.

НЕОЖИДАННОЕ РОССИЙСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Казалось, что каток большой войны 
на Ближнем Востоке остановить уже 
невозможно. Однако накануне голосо-
вания в Сенате США по сирийскому во-

просу Россия сделала президенту Обаме 
неожиданное предложение: установить 
международный контроль над сирий-
ским химическим оружием. Более того, 

она добилась от Дамаска согласия не 
только на присоединение к Конвенции о 
запрещении разработки, производства, 
накопления и применения химического 
оружия и его уничтожении и Организа-
ции по запрещению химического ору-
жия, но и на уничтожение запасов тако-
го вида оружия. 

Президент Обама не мог не отреагиро-
вать на российское предложение. Голо-
сование по Сирии в конгрессе было от-
менено, а в Женеве прошли переговоры 
министра иностранных дел России Сер-
гея Лаврова и государственного секрета-
ря США Джона Керри. В этой дискуссии 
приняли участие нынешний специаль-
ный представитель ООН и Лиги араб-
ских государств по Сирии Лахдар Брахи-
ми и его предшественник Кофи Аннан. 
В результате был согласован план ликви-
дации сирийского химического оружия. 
На первом этапе продолжительностью 
всего неделю от Дамаска потребовали 
задекларовать в ОЗХО места хранения и 
производства химического оружия. Да-
лее для инспекторов этой организации 
планировалось организовать беспре-
пятственный доступ ко всем объектам 
химической инфраструктуры. При этом 
было отмечено, что любые нарушения 
процедур, одобренные Исполнительным 
советом ОЗХО и касающиеся арсеналов 
сирийского химического оружия, как и 
любые факты применения в САР хими-
ческого оружия, будут рассматриваться 
в Совете Безопасности (СБ) ООН. В слу-
чае подтверждения этих фактов СБ ООН 
«будет применять соразмерные конкрет-
ной ситуации меры».

В середине сентября 2013 г. комиссия 
экспертов ООН по химическому ору-
жию представила свой доклад генераль-
ному секретарю Пан Ги Муну. В нем был 
сделан вывод о применении 21 августа в 
пригороде Дамаска химического оружия 
«в относительно больших масштабах», 
в том числе против гражданского насе-
ления, включая детей. При этом не ука-
зывалось, кто использовал химическое 

оружие: власти Сирии или оппозиция, 
поскольку у комиссии ООН не было 
соответствующего мандата. Как и сле-
довало ожидать, приведенная в докладе 
информация вызвала противоречивые 
оценки. В частности, США и другие ве-
дущие страны Запада заявили, что до-
клад ООН подтверждает, что химиче-
ское оружие применила сирийская на-
циональная армия. В то же время Россия 
полагает, «что применение химического 
оружия 21 августа под Дамаском — это 
провокация» со стороны оппозиции. 
18 сентября сирийские власти передали 
Москве новые вещественные доказа-
тельства применения химического ору-
жия вооруженной оппозицией, а Россия 
представила их ООН8.

18  сентября 2013  г. в  ходе встречи в 
Дамаске с заместителем министра ино-
странных дел России Сергеем Рябковым 
президент САР Башар Асад заверил, что 
Сирия будет выполнять условия россий-
ско-американского соглашения по хими-
ческому оружию и согласна на его пере-
дачу «любой стране, готовой принять его 
для последующего уничтожения»9. При 
этом Асад вновь заявил, что ответствен-
ность за применение химоружия 21  ав-
густа лежит не на правительственных 
силах.

Выполняя свои обязательства, Сирия 
передала в ОЗХО информацию о нали-
чии химического оружия на террито-
рии страны, которая в настоящее время 
уточняется путем проведения внезап-
ных инспекций. На встрече с членами 
дискуссионного клуба «Валдай» прези-
дент Путин отметил: «Последние шаги 
Сирии говорят о том, что страна готова 
выполнить свои обязательства по хими-
ческому оружию»10. В то же время он не 
дал полной гарантии того, что россий-
ско-американскую инициативу удастся 
реализовать. Владимир Путин также 
подчеркнул, что Запад не может дать 
ответа на вопрос о будущем Сирии без 
Асада и о том, что делать, если к власти в 
этой стране придут террористы.
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Министр иностранных дел России 
Сергей Лавров сообщил о готовности 
нашей страны направить в Сирию на-
блюдателей для контроля по химическо-
му разоружению и обеспечить им «пери-
метр безопасности». По словам Лаврова, 
не Россия, а мировое сообщество отве-
чает за химическое разоружение САР.

Со своей стороны, руководитель мис-
сии экспертов ООН по химическому 
оружию в САР Оке Селлстрем считает, 
что задача по уничтожению химическо-
го оружия в Сирии сложна, но дости-
жима при условии, что власти страны 
и представители оппозиции согласятся 
сесть за стол переговоров. «Конечно, это 
будет тяжелая работа»,  — заявил Селл-
стрем. Он также отметил, что доклад 
экспертов ООН, вероятно, повлиял на 
решение правительства Сирии передать 
химическое оружие под международный 
контроль11.

Вскоре в Совете Безопасности ООН 
прошли консультации по сирийскому 
конфликту. Тогда США, Великобритания 
и Франция настаивали на том, чтобы ре-
золюция Совета Безопасности по Сирии 
была составлена в соответствии с главой 
VII устава ООН, которая предусматри-
вает жесткие меры, вплоть до военных 
действий, для обеспечения мира и без-
опасности. Россия и Китай это отвергли. 
В  связи с этим Сергей Лавров обвинил 
США в шантаже России по сирийскому 
вопросу12.

В конце сентября позиции сторон 
удалось согласовать. Это позволило как 
внести совместные предложения по 
сирийской проблеме в ОЗХО, которая 
27  сентября утвердила план по уничто-
жению в САР химического оружия, так 
и подготовить российско-американский 

проект резолюции на рассмотрение СБ 
ООН. При этом министр Сергей Лав-
ров отметил, что новая резолюция будет 
«выдержана строго в логике женевских 
договоренностей о рамках действий по 
уничтожению химического оружия в 
Сирии, она не предполагает каких-либо 
действий по главе VII и подчеркивает 
важность полагаться на профессиональ-
ные навыки экспертов ОЗХО»13.

27  сентября 2013  г. Совет Безопасно-
сти ООН единогласно принял резолю-
цию 2118 по уничтожению в Сирии хи-
мического оружия14. В  этой резолюции 
отмечено, что в случае ее невыполнения, 
в том числе путем нелегальной передачи 
химических вооружений и их примене-
ния кем бы то ни было в Сирии, будут 
приняты меры согласно главы VII устава 
ООН. Помимо этого, страны-члены СБ 
ООН выступили за политический диа-
лог в Сирии и поддержали решение Ор-
ганизации по запрещению химического 
оружия о процедурах по уничтожению в 
САР отравляющих веществ под между-
народным контролем. Резолюция также 
потребовала от всех государств не пре-
доставлять помощь негосударственным 
субъектам в производстве, приобрете-
нии и применении химического оружия.

В качестве позитива можно рассма-
тривать также то, что Национальная 
коалиция оппозиционных и революци-
онных сил Сирии выразила готовность 
принять участие в международной кон-
ференции «Женева-2»15. Однако было 
выдвинуто обязательное условие: пред-
стоящая конференция должна быть на-
целена на формирование переходного 
правительства САР со всей полнотой 
полномочий.

ПЕРСПЕКТИВЫ ЛИКВИДАЦИИ СИРИЙСКОГО ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ

В первой половине 2014  г. предпола-
гается вывезти из САР под контролем 
ОЗХО максимально возможный объем 
химического оружия и начать его унич-

тожение. При этом нужно понимать, что 
полностью из Сирии химическое оружие 
вывезти не удастся ввиду присутствия 
как различных его видов (в основном, 

это нервно-паралитические типа зарин 
и кожно-нарывные типа иприт), так и 
отличий в условиях и сроках хранения 
отравляющих веществ. Некоторые хи-
мические боеприпасы придется вначале 
законсервировать путем, например, раз-
мещения в подземных шахтах, доступ к 
которым будет закрыт мощным слоем 
бетона. Затем там придется создавать 
специальное производство по уничто-
жению каждого конкретного вида хими-
ческого оружия.

Лучше ситуация наблюдается в отно-
шении имеющихся у САР компонентов 
химического оружия. Их можно попы-
таться ликвидировать специальными 
подвижными установками по уничтоже-
нию химического оружия, которыми За-
пад располагает.

Несомненно, что не столько доступ 
инспекторов ОЗХО на соответствую-
щие арсеналы, сколько вывоз и уничто-
жение сирийского химического оружия 
представляют значительную проблему. 
В  частности, на территории Сирии на-
циональная армия полностью не кон-
тролирует наземные коммуникации. Не-
избежны попытки радикалов из сирий-
ской оппозиции захватить перевозимое 
химическое оружие с целью его боевого 
применения, например в Европе. Это 
потребует тщательной охраны таких ко-
лонн и их авиационного сопровождения 
в условиях продолжающейся граждан-
ской войны. По-видимому, планируемое 
размещение на территории САР между-
народного миротворческого континген-
та численностью до 10  тыс. военнослу-
жащих, включая российских, для обе-
спечения внешнего периметра охраны 
сирийских химических арсеналов и их 
последующего вывоза, позволит суще-
ственно уменьшить эту проблему16.

Вывоз химического оружия из страны 
может быть организован только мор-
ским путем при соблюдении особых мер 
предосторожности как на этапе погруз-
ки-выгрузки, так и транспортировки 
ввиду возможности непроизвольной де-

тонации химических боеприпасов (утеч-
ки отравляющих веществ). Аналогичное 
будет необходимо и при дальнейшей пе-
ревозке химического оружия наземным 
транспортом, так как вблизи морского 
побережья отсутствуют предприятия по 
уничтожению химического оружия.

Скорее всего, придется вывозить си-
рийское химическое оружие на терри-
торию РФ, где уже при международном 
содействии созданы объекты по уничто-
жению химического оружия: в г. Щучье 
в Курганской области (зарин и другие 
нервно-паралитические газы) и пос. Гор-
ный Саратовской области (иприт). Та-
кая транспортировка в российский порт 
Новороссийск потребует получения раз-
решения Анкары на прохождение черно-
морских (турецких) проливов. Такое воз-
можно только под давлением со стороны 
Вашингтона ввиду существенных эколо-
гических рисков, которые неизбежны при 
перевозке отравляющих веществ.

В Вашингтоне считают, что Сирия 
имеет 1,1  тыс. т  химического оружия 
(включая компоненты для его производ-
ства), а созданная инфраструктура со-
стоит из 45 связанных с ним объектов17. 
По предварительным данным, даже при 
использовании указанных российских 
объектов на ликвидацию сирийского 
химического оружия потребуется до 
1  млрд долл. Эти финансовые средства 
могут предоставить США, Россия, Вели-
кобритания, Канада, Германия и неко-
торые другие государства в рамках про-
граммы «Глобальное партнерство» и об-
новленной программы Нанна-Лугара18. 
Помимо этого потребуется существенно 
увеличить финансирование ОЗХО, в 
распоряжении которой сейчас находит-
ся всего 112 инспекторов (14 сейчас про-
ходят необходимую подготовку).

Таким образом, по инициативе Рос-
сии, которая была поддержана со сто-
роны США, международное сообщество 
получило реальную возможность избе-
жать на Ближнем Востоке крупномас-
штабной войны. Последняя с высокой 
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степенью вероятности приобретет реги-
ональный характер по мере вовлечения 
в вооруженный конфликт Турции, Ира-
на и Израиля. Конечно, такая возмож-
ность по-прежнему существует, но ее 
вероятность существенно уменьшилась 
после успешных российско-американ-
ских переговоров в Женеве, принятия 
Советом Безопасности ООН резолюции 
2118  по уничтожению в Сирии хими-
ческого оружия и начала работы в этой 
стране инспекторов ОЗХО.

При этом сирийский кризис не только 
обнажил глубину российско-американ-
ского противостояния, но и, что удиви-
тельно, создал условия для восстанов-
ления партнерских отношений между 
Москвой и Вашингтоном. Более того, 
американцы готовы даже к равному пар-

тнерству в достаточно узких сферах, одна 
из которых связана с сирийским хими-
ческим оружием. Это, с одной стороны, 
создает для России новые возможности, 
но с другой — требует от нее выделения 
реальных финансовых и военных ресур-
сов, а также учета тех рисков, которые 
неизбежно возникают при разрешении 
любого вооруженного конфликта.

Конечно, невозможно добиться меж-
дународного авторитета, а тем более 
удержать его за счет только политиче-
ских инициатив. В связи с этим недоста-
точно остановить региональную войну, 
надо двигаться дальше к разрешению си-
рийской проблемы. Только в этом случае 
с Москвой действительно станут счи-
таться на международной арене. Однако 
до этого еще очень далеко.
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В статье проводится сравнительный анализ наработанных политологической наукой 
классификаций форм государственного правления и их сущностного содержания. Авто-
ром исследуется уместность применения западного политологического инструментария 
для идентификации процессов и институтов постсоветского политического ландшафта. 
Вниманию читателей предлагается глубинное теоретическое описание президентализма, 
парламентаризма и полупрезидентализма на основе обобщения и анализа большого ко-
личества зарубежных источников. В статье содержится изложение практического опыта 
воплощения указанных форм правления в новых независимых государствах, образовав-
шихся после распада СССР. На примерах Азербайджана, Грузии, Казахстана, Молдовы и 
России проводится изучение региональных особенностей модернизации власти. Наибо-
лее пристальное внимание уделяется Российской Федерации, освещаются исторические 
и культурологические предпосылки становления действующей формы правления.
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Более чем двадцатилетнее существо-
вание новых независимых государств 
свидетельствует о невозможности без-
условного применения выработанного 
западным политологическим сообще-
ством инструментария для идентифика-
ции процессов и институтов постсовет-
ского политического ландшафта.

Наиболее устоявшейся классифика-
цией политических систем принято счи-
тать классификацию, отражающую раз-
личия в соотношении властных полно-
мочий политических макроинститутов, 
выделяя при этом три основных типа 
форм правления: президентскую, парла-
ментскую и полупрезидентскую.

Один из представителей современ-
ной западной науки Алан Сиарофф 
считает необходимым отказаться от 
традиционной классификации форм 
правления, взамен предлагая такие кате-
гории, как президентская система, пар-
ламентская система при наличии доми-
нирования президента, парламентская 

система с президентской коррекцией 
(parliamentary system with a presidential 
corrective) и парламентская система с 
формальным президентом (with fi gure 
head presidents)1.

Отличительной чертой президент-
ской формы правления является избра-
ние главы государства всенародно или 
опосредованно, через коллегию выбор-
щиков, на определенный Конституци-
ей срок, в течение которого его полно-
мочия не могут быть прерваны по воле 
законодательного собрания. Президент, 
избранный непосредственно народом, 
зависит от избирателей, которые лишь 
санкционируют его поведение, не имея 
реального механизма контроля и пере-
избрания.

Еще одним критерием, определяю-
щим систему в качестве президентской, 
принято считать независимость испол-
нительной власти от законодательного 
органа. Назначение и смещение прави-
тельства является прерогативой прези-

дента. При этом президент фактически 
возглавляет и направляет его деятель-
ность. В случае если все вышеуказанные 
условия присутствуют, форму правле-
ния можно определить в качестве пре-
зидентской.

Некоторые авторы дополняют этот 
перечень, вводя иные критерии. Так, 
М.С. Шугарт и Дж. Керн в своем иссле-
довании, озаглавленном «Президенты и 
ассамблеи: конституционный дизайн и 
динамика выборов», предлагают допол-
нить перечень четвертым признаком — 
наличием у президента вверенной ему 
Конституцией функции законотворче-
ства.

Еще ряд отличительных черт, харак-
терных для президентской системы, 
приводит А. Лейпхарт в статье «Пре-
зидентализм и мажоритарная демокра-
тия». В  частности, он отмечает право 
президента налагать вето на решения за-
конодательного органа, который в свою 
очередь, может его преодолеть лишь при 
наличии экстраординарного/квалифи-
цированного (обычно в 2/3) большин-
ства2. Подобное право вето позволило 
В. Рикеру назвать президента «третьей 
палатой» законодательного органа США. 
Однако необходимо отметить, что по-
добным правом вето, которое может 
быть преодолено, обладают не все пре-
зиденты.

Еще одним, частым атрибутом прези-
дентской системы А. Лейпхарт считает 
то, что президент не может исполнять 
свои обязанности более двух сроков, а в 
ряде стран (Коста-Рика, Чили, Эквадор, 
Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Мек-
сика) президент имеет право занимать 
своп пост лишь в течение одного срока, 
предусмотренного конституцией (от 
4 до 6 лет).

В целом, анализируя основные харак-
теристики, определяющие форму прав-
ления в качестве президентской, можно 
выделить следующие базовые элементы:

➢ во-первых, это избранный всена-
родным голосованием (непосред-

ственно либо опосредованно, чле-
нами коллегии выборщиков) глава 
государства — президент;

 ➢ во-вторых, избранный всенарод-
ным голосованием на определен-
ный и закрепленный в Конститу-
ции срок президент в обычных ус-
ловиях не может быть смещен или 
вынужден подать в отставку под 
давлением законодательной власти, 
(кроме довольно редко используе-
мой процедуры импичмента);

 ➢ и, в третьих, правительство, назна-
чаемое президентом, возглавляется 
и направляется им же.

Анализируя функционирование пре-
зидентских систем, можно отметить, что 
в них, по сравнению с парламентскими 
системами, принцип подотчетности вы-
ражен более ярко. Так, исполнительной 
власти сложнее избежать ответственно-
сти за провалы в политике и попытаться 
скрыться за спиной партнеров по коали-
ции. Более того, поскольку президент, 
как глава исполнительной власти, изби-
рается гражданами прямым голосовани-
ем, электорат имеет непосредственную 
возможность наложить санкции  — не 
переизбрав его, что практически невоз-
можно сделать в случае с опосредованно 
назначаемым премьер-министром  — 
главой исполнительной власти в парла-
ментских системах.

Согласно С. Мейнварингу и М.С. Шу-
гарту, президентализм, кроме того, спо-
собен ослабить потенциальный полити-
ческий конфликт, так как его централь-
ный институт обладает самостоятельно-
стью, делегированной процедурой неза-
висимых от парламента выборов. Вместе 
с тем в относительной самостоятель-
ности макроинститутов (парламента и 
президента), по мнению исследователей, 
сохраняется опасность конфликта, так 
как у центральных акторов отсутствует 
формальный повод к компромиссу.

Однако, на взгляд С. Мейнваринга и 
М.С.  Шугарта, поскольку президент и 
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законодатели независимы друг от дру-
га, последние будут более склонны рас-
сматривать законопроекты на основе их 
полезности и качества, нежели в зави-
симости от того, как принятие или не-
принятие законопроектов отразится на 
судьбе премьера и правительства. Вме-
сте с тем, данный аргумент может быть 
оспорен: во-первых, поскольку нельзя 
предполагать, что в парламентских стра-
нах законопроекты принимаются лишь с 
учетом их влияния на судьбу кабинета и 
без оценки их полезности, а во-вторых, 
поскольку и в случае президентализма 
законодателей может (и будет) интересо-
вать как собственное переизбрание, так 
и сохранение, либо получение, большин-
ства для «своей партии» на следующих 
президентских, либо парламентских вы-
борах. Учитывая все аргументы, Мейн-
варинг и Шугарт считают, что незави-
симость институтов делает конфликты 
в рамках системы более управляемыми.

В парламентской форме правления 
именно парламент является сувереном, 
верховным органом власти (несмотря 
на наличие демократического принципа 
разделения властей). При этом, если пре-
зидентские системы, берущие начало, и, 
во многом подражающие, существую-
щей в Соединенных Штатах Америки, 
похожи друг на друга, то парламентские 
имеют некоторые отличия.

В парламентской системе единствен-
ным демократически легитимным ин-
ститутом является парламент. Прави-
тельство черпает свою власть благодаря 
доверию в легислатуре, либо благодаря 
наличию парламентского большинства 
или терпимости законодателей к прави-
тельству меньшинства. Исполнительная 
власть сохраняет свои позиции только 
в течение времени, пока законодатель-
ный орган поддерживает правительство 
в период между выборами, либо, в виде 
исключения, пока парламент не в состо-
янии выдвинуть альтернативное пра-
вительство. Леон Эпштейн определяет 
парламентское правление, как «форму 

конституционной демократии, в кото-
рой исполнительная власть возникает 
из, и ответственна перед, законодатель-
ной властью»3.

Таким образом, две наиболее важные 
черты, характеризующие парламент-
скую систему, состоят в следующем:

 ➢ во-первых, глава исполнительной 
власти, именуемый по-разному 
в разных странах (премьер-ми-
нистр, премьер, канцлер либо ми-
нистр-президент), и его кабинет 
ответственны перед органом зако-
нодательной власти в том смысле, 
что они зависимы от доверия с его 
стороны и могут быть смещены с 
занимаемой должности путем вы-
несения вотума недоверия;

 ➢ во-вторых, в парламентской систе-
ме глава исполнительной власти 
избирается, а само правительство 
в целом формируется со стороны 
законодательного органа. Сам про-
цесс избрания главы кабинета мо-
жет варьироваться по форме.

Еще два признака характеризуют все 
без исключения парламентские системы, 
по выражению А. Лейпхарта, являясь 
«лишь необходимыми атрибутами» дан-
ного типа правления:

 ➢ это разделенная исполнительная 
власть, представленная символиче-
ским и церемониальным главой го-
сударства — монархом либо прези-
дентом, имеющими весьма ограни-
ченную власть, и наличие премьер-
министра  — главы правительства, 
который совместно с кабинетом 
обладает и реально осуществляет 
исполнительную власть;

 ➢ премьер-министр и кабинет пред-
ставляют собой коллективный ор-
ган с различной конфигурацией 
статуса премьера.

Парламентские системы можно клас-
сифицировать по признаку взаимоот-
ношения законодательной и исполни-

тельной властей. А. Сиарофф выделяет 
следующие типы парламентаризма: пар-
ламентские системы с доминированием 
кабинета; поляризованные парламент-
ские системы, в которых центральная 
роль принадлежит фрагментированно-
му парламенту; парламентские системы 
с работающими (функционирующими 
и функциональными) законодательны-
ми органами, когда в рамках системы 
наличествует сотрудничество между 
акторами по поводу формулирования 
и осуществления политики4. Первый и 
третий типы диаметрально противопо-
ложны, однако при этом они демонстри-
руют большую стабильность кабинета 
по сравнению с поляризованными си-
стемами.

Еще одной формой правления явля-
ется полупрезидентская республика. 
В научный оборот понятие «полупрези-
дентализм» было введено М. Дюверже, 
использовавшим его в начале в 1970г. 
в  работе, посвященной исследованию 
политических институтов и конститу-
ционному праву, а затем предложив-
шим более разработанную концепцию в 
1974 и 1978гг. На сегодняшний день по-
нятие полупрезидентализма вошло как в 
научный, так и в публицистический обо-
рот, однако его определение, содержа-
ние, особенности, а порой и базовые ха-
рактеристики являются предметом дис-
куссии. Причины подобной ситуации, 
отношения к концепции и ее примене-
нию в значительной мере скрыты как в 
неопределенности и размытости дефи-
ниции в работах самого Дюверже, кото-
рый неоднократно подвергал изменени-
ям определение полупрезидентализма (в 
1970, 1974 н 1978гг.), так и в дальнейшей 
разнородной интерпретации понятия со 
стороны различных авторов.

Первоначально было предложено 
определение полупрезидентализма в 
качестве системы, в которой глава го-
сударства избирается непосредствен-
но на основе всеобщего голосования и 
обладает определенной властью, пре-

восходящей власть главы государства 
в обычной парламентской республике. 
«При этом правительство, по-прежнему, 
состоит из кабинета, сформированного 
премьер-министром, а министры могут 
быть смещены путем парламентского го-
лосования»5

В дальнейшем определение было пе-
реформулировано, и Дюверже были вы-
делены следующие основные элементы 
полупрезидентализма:

 ➢ президент должен быть избран на 
основе всеобщего избирательного 
права;

 ➢ в противовес ему существует пре-
мьер-министр и министры, кото-
рые могут править лишь при нали-
чии парламентского доверия;

 ➢ президент может распустить парла-
мент6

Еще одна попытка определения де-
финиции принадлежит мэтру западной 
политологии Хуану Линцу, ограничив-
шемуся следующими двумя критериями:

 ➢ наличием президента, избранного 
гражданами непосредственно, либо 
путем косвенных выборов, однако 
не номинированного парламентом;

 ➢ второй  — наличие премьера, нуж-
дающегося в доверии со стороны 
парламента.

Предложенные Х. Линцом характери-
стики, как и предыдущие, вряд ли воз-
можно считать исчерпывающими поня-
тие полупрезидентализма, так как они 
оставляют без ответа главные вопросы: 
о полномочиях президента, премьера и 
парламента.

Наиболее часто встречающееся в по-
литологической литературе определение 
полупрезидентализма заключается в его 
характеристике в качестве республикан-
ской формы правления, при которой 
всенародно избранный на определен-
ный срок глава государства  — прези-
дент, — обладает полномочиями в сфере 
законотворчества, а также по непосред-
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ственному либо косвенному назначению 
правительства во главе с премьер-ми-
нистром, которые являются субъекта-
ми парламентского доверия. В  качестве 
возможного дополнительного атрибута 
президентских полномочий может вы-
ступить право главы государства на ро-
спуск законодательного органа.

Сущность полупрезидентализма во 
многом определена дуалистической от-
ветственностью правительства: в одном 
случае назначаемого президентом (едино-
лично либо совместно с парламентом) и 
ответственного перед ними, либо — ответ-
ственного лишь перед парламентом, кото-
рый может лишить членов кабинета и его 
главу их полномочий посредством вынесе-
ния вотума недоверия. Именно двойствен-
ность исполнительной власти и ее двойная 
подотчетность является исключительно 
свойством полупрезидентализма.

С другой стороны, полупрезидента-
лизм, как и другие формы правления, 
отнюдь не единообразен. Его разнообра-
зие во многом определено полномочия-
ми различных институтов, в частности, 
президента и парламента. Именно ха-
рактер и содержание полномочий пре-
зидента и законодательного органа во 
многом определяют тип полупрезиден-
тализма. Одновременно, на что в свое 
время указывал и Дюверже, в рамках 
полупрезидентализма возможно, что 
конституционно закрепленные полно-
мочия главы государства и его реальные 
действия на политической арене будут 
несколько разниться. Так можно постро-
ить типологию полупрезидентализма с 
учетом следующих двух критериев, либо 
характеристик: формальные полномо-
чия президента и неформальная поли-
тическая практика.

При этом возможно построение четы-
рех эвристических моделей:

 ➢ широкие конституционные полно-
мочия и их широкое применение;

 ➢ широкие конституционные полно-
мочия с их достаточно узким при-
менением;

 ➢ более ограниченные полномочия, 
однако с максимальным влиянием 
на политический процесс;

 ➢ ограниченное влияние при ограни-
ченных полномочиях.

Сравнительный анализ полномочий 
политических акторов позволяет вы-
делить несколько тенденции касатель-
но функционирования постсоветских 
полупрезидентских систем на примере 
Республики Армении и Российской Фе-
дерации в плане динамики и вектора их 
возможного развития.

В рамках, существовавших до 2005г., 
конституционных норм в Республике 
Армения и существующих конституци-
онных норм, закрепленных в Конститу-
ции Российской Федерации 1993г., роль 
и полномочия президента существенно 
превалируют в рамках политической 
системы. При этом превалирование, а 
в РФ можно говорить и о доминирова-
нии, президента проявляется не только в 
плане его полномочий de jure, но, что су-
щественно, в плане полномочий de facto. 
Характер взаимоотношений позволяет 
президенту пользоваться существенным 
влиянием даже в тех сферах, где de jure 
он ограничен в своих действиях. Наи-
более ярким примером является роль 
президента в процессе формирования 
кабинета, где, несмотря на определенные 
ограничения, налагаемые полномочия-
ми законодательного органа, реальным 
политическим влиянием при назначе-
нии главы правительства и членов каби-
нета обладает именно президент. В рос-
сийской практике полупрезидентализма 
присутствует влияние неформальных 
практик, когда характер функциониро-
вания систем подвергается определен-
ной трансформации под влиянием сти-
ля руководства Б.Н.  Ельцина, а затем и 
В.В.  Путина. Развитие полупрезидента-
лизма в РФ показательно и в плане воз-
можности изменения его функциониро-
вания в условиях сохранения конститу-
ционных норм и полномочий акторов.

Иная тенденция развития в сложив-
шейся российской конфигурации власт-
ных отношений характеризует эволю-
цию роли и места законодательного ор-
гана.

Анализ политической практики убеж-
дает в том, что в условиях превалиро-
вания президента, парламент лишается 
возможности осуществления ряда пол-
номочий и de facto, что потенциально ве-
дет к уменьшению институциональных 
и практических возможностей контроля 
над функционированием президентско-
го института, который становится и ме-
нее подотчетен в плане горизонтальной 
подконтрольности в рамках взаимоот-
ношений ветвей власти.

Таким образом, если первая тенден-
ция касается президентализации систе-
мы, вторая указывает на уменьшение 
роли законодательной власти и некото-
рой маргинализации легислатуры.

Тенденция президентализации полу-
президентализма еще более отчетливо, 
чем в России, проявляется в политиче-
ской конфигурации власти Узбекистана 
и Туркмении.

Анализ политической практики, по-
влекший изменения полномочий цен-
тральных акторов власти, на примере 
Республики Армения, позволяет указать 
на возможность противоположной тен-
денции развития системы полупрези-
дентализма.

В результате происшедших измене-
ний конфигурации властных отноше-
ний Республики Армения, наблюдается 
формирование более сбалансированной 
системы с тенденцией в сторону опреде-
ленной парламентаризации и усиления 
роли и полномочий законодательной 
власти. В плане изменения роли и полно-
мочий президента данная тенденция ре-
ализуется в тех аспектах его функциони-
рования, которые касаются назначения 
премьера и правительства, в порядке 
взаимоотношений президента с законо-
дательной властью (в части возможно-
стей в сфере роспуска Национального 

Собрания). Усиление же роли законо-
дательной власти проявляются в его бо-
лее существенной роли при назначении 
правительства и эксклюзивной роли при 
смещении последнего, что делает прави-
тельство субъектом сугубо парламент-
ского доверия.

Трансформация и изменения в рам-
ках полупрезидентской системы в Ар-
мении были определены как консти-
туционными процессами, так и скла-
дывавшейся политической практикой. 
Внесение изменений в Конституцию в 
2005  г. позволило прийти к определен-
ному эквилибриуму, который удовлет-
ворял основных политических акторов. 
В других странах, например, на Украине 
и в Киргизии, развитие полупрезиден-
тализма имеет определенные признаки 
нестабильности и контекстуальности в 
процессе трансформации системы. По 
сравнению с Российской Федерацией в 
Киргизии и на Украине имеют место не-
которые признаки парламентаризации 
системы, усиления роли легислатуры 
(даже несмотря на наличие на Украи-
не серьезных признаков политической 
нестабильности и постоянной борьбы 
между президентом, парламентом и пре-
мьером).

Все это одновременно указывает на 
тот факт, что в условиях различных ти-
пов полупрезидентализма, роли прези-
дента, парламента и премьер-министра 
могут отличаться, что объясняется не 
только формальными полномочиями 
акторов, но и формируемыми либо уста-
новившимися традициями и практика-
ми политического поведения.

Выявленная динамика развития полу-
президентализма в постсоветских стра-
нах позволяет рассматривать особенно-
сти функционирования и объем полно-
мочий президентского института в ка-
честве фактора, определяющего, наряду 
с соотношением парламентских сил, 
характер полупрезидентализма и осо-
бенности его функционирования. На ос-
нове сравнительного анализа становле-
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ния и особенностей функционирования 
полупрезидентализма можно указать на 
различные тенденции в эволюции полу-
президентализма — в сторону его прези-
дентализации либо парламентаризации.

Особенности эволюции полупрези-
дентализма в новых независимых го-
сударствах обусловлены целым рядом 
внутренних и внешних факторов, одна-
ко важнее отметить другую сущностную 
черту этой формы правления, а именно, 
низкую эффективность в реализации 
общественной потребности достижения 
реальных результатов постсоветских 
преобразований, придающей последней 
характер нестабильной системы. Бифур-
кация ответственности за реформы в 
обществе препятствует выработке эф-
фективной социально-экономической 
стратегии общественного развития.

Усилия макроинститутов отвлека-
ются на имиджевые экспоненциальные 
мероприятия и политическую деятель-
ность, несовместимые с принятием ра-
циональных управленческих решений.

Направление эволюции полупрези-
дентализма на когнитивном уровне и в 
плане определения стратегии политиче-
ской модернизации связано с незавер-
шенностью дискуссии о функциональ-
ности системообразующих форм прав-
ления: президентской и парламентской, 
в условиях «постсоветского транзита».

В политологической литературе про-
должается полемика по поводу пре-
имуществ и недостатков той или иной 
формы правления. Касательно прези-
дентализма и парламентаризма можно 
отметить, что, в сущности, полемику об 
их достоинствах и недостатках можно 
свести к следующим основным пунктам. 
Президентская форма правления имеет 
в своем активе такие преимущества, как 
стабильность исполнительной власти, 
персонификацию ответственности за 
положение дел в стране, и, в определен-
ной мере, большую демократичность. 
Однако ей присущи и некоторые недо-
статки: возможность возникновения 

патовой ситуации во взаимоотношени-
ях исполнительной и законодательной 
властей7.

В противоположность президентской 
форме правления парламентаризму по-
тенциально присуща нестабильность 
исполнительной власти, что является 
следствием возможного использования 
и выражения вотума недоверия парла-
ментом, либо следствием потери прави-
тельством поддержки большинства в за-
конодательном органе.

С другой стороны, право смещать 
кабинет в парламентской республике 
делает возможным оперативное реаги-
рование системы в случае, если прави-
тельством допущены серьезные просче-
ты, тогда как президентализм характе-
ризуется почти полной невозможностью 
смещения главы исполнительной власти 
в подобных случаях.

Среди преимуществ президентской 
формы правления необходимо отметить 
факт непосредственных выборов пре-
зидента  — главы исполнительной вла-
сти. Это процедура рассматривается как 
более демократическая по сравнению с 
выборами либо назначением премьер-
министра со стороны парламента. Де-
мократия не требует всеобщих выборов 
для всех без исключения общественных, 
административных должностей, однако 
выборы президента  — наиболее влия-
тельного должностного лица в государ-
стве — имеют большую важность. Аргу-
мент в пользу непосредственных выбо-
ров президента может служить основа-
нием для предоставления ему функций, 
больших, нежели простое церемониаль-
ное представительство в качестве главы 
государства. Один из наиболее ярких 
критиков президентской формы правле-
ния Х. Линц признает демократическую 
значимость всеобщих выборов прези-
дента в качестве главы исполнительной 
власти. Еще одним аргументом в пользу 
президентской формы правления можно 
считать отсутствие в парламентских ре-
спубликах четкой дифференциации за-

конодательной и исполнительной ветвей 
власти.

Законодательный орган в государ-
ствах с парламентской формой правле-
ния осуществляет две несовместимые 
функции: законотворческую и под-
держку кабинета. Таким образом, голо-
суя против законодательных инициатив 
правительства, парламент способен вы-
звать правительственный кризис; пра-
вительство, в свою очередь, способно 
«шантажировать» парламент, настаивая 
на принятии выдвинутых законодатель-
ных актов, в противном случае — угро-
жая поднять вопрос о роспуске парла-
мента и внеочередных выборах. По сло-
вам А. Шлезиджера, парадокс доверия 
со стороны законодательного органа за-
ключается в том, что в странах с парла-
ментской формой правления формально 
признается главенство законодательно-
го органа, на самом же деле доминирует 
исполнительная ветвь власти8.

Лишь в странах с президентской 
формой правления высший законода-
тельный орган осуществляет функцию, 
предписанную принципом разделения 
властей  — функцию законотворчества, 
при условии наличия у президента огра-
ниченных полномочий влияния на этот 
процесс. С другой стороны, существуют 
контраргументы оппонентов президен-
тализма:

Во-первых, разделение властей озна-
чает в то же время и разделение ответ-
ственности, что может привести к си-
туации, когда ответственного просто не 
найти. Для В. Бейджхота и В. Вильсона, 
при условии, когда выборщики не в со-
стоянии определить, кто ответственен за 
осуществление политики  — президент 
или парламент, теряется один из основ-
ных принципов демократии — принцип 
подотчетности9.

Во-вторых, концентрация власти в 
руках одного человека — президента — 
рассматривается как не соответствую-
щая демократии (хотя здесь приводится 
и оговорка, что подобное возможно в 

преддемократическом обществе и впо-
следствии исчезнет).

Рассматривая проблему «тупиковой 
ситуации», возникающую из дуалисти-
ческой легитимности двух всенародно 
избранных независимых органов, Х. 
Линц подчеркивает «плебисцитарную 
легитимность президентства», имею-
щую в своей основе всеобщий характер 
выборов президента, что зачастую дает 
повод использовать это обстоятельство 
для обоснования притязаний президен-
та главенствовать над законодательным 
органом10.

Если сильную президентскую власть 
рассматривать в контексте решения про-
блемы взаимоотношений исполнитель-
ной и законодательной властей, то реше-
ние ее лежит в плоскости ограничения 
власти президента. В частности, посред-
ством ограничения сроков пребывания 
в должности: в течение одного срока, 
предусмотренного Конституцией, не до-
пуская переизбрания вообще, либо сра-
зу же на второй срок. Однако при про-
чих равных условиях подобные действия 
могут в какой-то мере ограничить права 
президента, вплоть до того, что превра-
тить президентство в неэффективную 
систему, вновь репродуцируя проблему 
тупика. Иное решение проблемы пред-
лагает Х. Кантор, указывая на целесоо-
бразность введения коллегиальной фор-
мы исполнительной власти. Однако пока 
президент единолично остается главой 
исполнительной власти, а его министры 
остаются лишь подчиненными ему и/
или президент обладает властью назна-
чения и смещения министров, подобные 
меры вряд ли могут считаться продук-
тивными11.

Рецепт от чрезмерного усиления ин-
ститута президента и возможных ту-
пиковых ситуаций с законодательным 
органом Х. Линц видит в сокращении 
срока президентских полномочий12. 
С другой стороны С. Мейнваринг пред-
упреждает, что «временная жесткость», 
не исключая возможность конфликта 
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между главой государства и законода-
тельным органом, добавляет опасность 
провала в разработке и осуществлении 
управленческих решений, снижения эф-
фективности исполнительной власти13.

В связи с обсуждением проблемы де-
мократической трансформации стран 
«третьей волны», ряд авторов выска-
зывает свою обеспокоенность ввиду 
возможного усиления авторитарных 
тенденций и потенциально возможной 
концентрации власти в руках главы го-
сударства. В условиях продолжающегося 
поиска путей реформирования полити-
ческой системы и определенного эмо-
ционального подъема со стороны масс, 
последние, на взгляд С. Моисеева, могут 
начать воспринимать президента не про-
сто как политического лидера, но в опре-
деленном смысле как мессию, воплоще-
ние духа и лидера нации, воплощение 
государства и государственности14, что в 
итоге может привести (в лучшем случае) 
к формированию делегативной демокра-
тии, либо, в случае более экстремальных 
проявлений, к новому культу, примером 
чему мог служить Туркменистан в пери-
од президентства Туркменбаши  — Са-
пармурата Ниязова.

Предположения относительно того, 
что президентализм менее способствует 
демократической консолидации, наш-
ли свое отражение в работах А. Степа-
на и С. Скач15. В их работе, в частности, 
указывалось, что ни одна из стран, до-
бившихся независимости после 1945г. 
и  имевших президентскую систему, не 
являлась стабильной демократией на 
протяжении периода до 1989г. Тогда 
как 15  из 41  страны с парламентской 
системой являлись стабильными демо-
кратиями. В  последующих работах С. 
Мейнваринг, П. Норрис, А. Пшеворский, 
Х.А.Чейбаб и Ф. Лимонжи указывали на 
то, что парламентаризм в большей мере 
способствует демократизации16. Более 
того, исследование А. Пшеворского и 
его коллег указало на то, что при прочих 
равных условиях президентские систе-

мы менее стабильны, нежели парламент-
ские17. Дж. Хеллман, а в дальнейшем Л. 
Йоханнсен и О. Норгаард указывали и на 
тот факт, что в условиях демократизации 
и трансформации политики, президен-
тализм менее способствует проведению 
неотложных реформ18.

Приведенные аргументы, указыва-
ющие на недостатки президентализма, 
в то же время демонстрируют опреде-
ленные логические противоречия. По 
мнению высказавших опасения в связи 
с усилением института президента, су-
ществует непосредственная связь между 
его слабостью и повышением вероят-
ности «тупика» во взаимоотношениях с 
законодателями. Кроме того, постсовет-
ская общественно-политическая прак-
тика не дает оснований с уверенностью 
утверждать о преимуществе парламен-
таризма над президентализмом. Напри-
мер, многие политики и эксперты оцени-
вали поправки в Конституцию Молдовы 
(5 июля 2000г.), знаменовавшие переход 
к парламентской форме правления, как 
шаг к укреплению противостояния меж-
ду всенародно избранным президентом 
и парламентом. Однако на самом деле 
продавливание поправок сторонника-
ми, потерявшего поддержку электората, 
президента П. Лучинского преследова-
ло цель противодействия росту попу-
лярности коммунистов, являвшегося 
естественной реакцией населения на 
неспособность власти обеспечить доре-
форменный уровень жизни. Надежды 
советников президента, не учитываю-
щие ностальгию населения по временам, 
когда правили коммунисты, не оправда-
лись: на выборах в парламент победили 
сторонники В. Воронина, обеспечив себе 
71 мандат против 40 в прежнем составе19.

Изменение формы правления не дало 
ощутимых результатов в продвижении 
демократических ценностей, напротив, 
лишило граждан права избрания прези-
дента, таким образом, значительно сузив 
реальную возможность их участия в по-
литическом процессе страны.

Выступая после принятия поправок в 
Конституцию, П. Лучинский справедли-
во отмечал, что молдавский парламент 
через изменение процедуры избрания 
президента если и реализовал европей-
скую модель демократии, то только те-
оретически и сможет воплотить ее на 
практике, лишь сформировав твердое 
парламентское большинство, иначе мо-
дель не будет работать.

Правление Воронина подтвердило 
опасения предшественника. Пока удава-
лось сохранять твердое большинство в 
первый срок пребывания на посту пре-
зидента, разногласий с законодательной 
властью у него не было, да и не могло 
быть. И во второй срок серьезных стол-
кновений президента с депутатами не 
наблюдалось. С одной стороны, это объ-
яснялось личной харизмой политическо-
го лидера, а с другой, тем, что после ноя-
бря 2003г. В. Воронин, «рассорившись» с 
Москвой по вопросу приднестровского 
урегулирования, резко изменил внеш-
неполитический вектор страны на про-
западный.

После ухода коммунистов в оппози-
цию, вследствие поражения на выборах 
2009 и 2010гг., нарушения демократиче-
ских норм стали обычными для нового 
парламентского либерально-демокра-
тического большинства. Завладев «ко-
мандными высотами» в Центризбирко-
ме, Счетной палате, Телерадиосовете, 
представители Альянса за европейскую 
интеграцию (АЕИ) практически закры-
ли туда доступ оппозиции.

После двух неудачных попыток из-
брать в декабре 2009г. президента, парла-
мент не был распущен, как того требует 
Конституция. Юристы из правящих пар-
тий стали усиленно проповедовать идею 
о несовершенстве Основного закона и 
о необходимости его замены. Делалось 
все, чтобы избежать выборов и остаться 
у власти.

Вопреки Конституции и рекоменда-
циям Венецианской комиссии был про-
веден конституционный референдум в 

сентябре 2010г. по изменению способа 
избрания президента, который, однако, 
не состоялся по причине недостаточной 
явки избирателей.

Только после его провала АЕИ объ-
явил досрочные выборы, но в течение 
всего 2010г. власти активно подстраива-
ли законодательство под свои интересы, 
меняя «правила игры во время игры». 
Был изменен Закон об избрании прези-
дента, претерпел большие изменения и 
Кодекс о выборах, а также другие зако-
нодательные акты.

Изменилась процедура избрания чле-
нов Координационного совета по теле-
радиовещанию, членов Высшего совета 
магистратуры, а также членов Централь-
ной избирательной комиссии, таким об-
разом, чтобы власть могла всегда иметь в 
этих органах большинство.

Вопреки официальной риторике ан-
тидемократические акции альянса под-
держивались Европейским Союзом и 
Советом Европы. Только Венецианская 
комиссия изредка и не очень настойчи-
во обращала внимание депутатов на их 
действия, противоречащие европейским 
ценностям.

После досрочных выборов 2010г. 
картина повторилась. Благодаря адми-
нистративному ресурсу перед комму-
нистами, представлявшими значитель-
ную часть электората, было выстроено 
непреодолимое препятствие на пути к 
властным структурам. Вместе с тем и 
альянс оказался не способным консо-
лидировать своих сторонников. На про-
тяжении полутора лет было сформи-
ровано необходимое (61  мандат) боль-
шинство в парламенте для избрания 
президента. В  этих условиях, несмотря 
на явное нарушение конституционных 
норм, не было объявлено о назначении 
досрочных выборов в законодательное 
собрание.

Прошли все необходимые конститу-
ционные сроки избрания главы госу-
дарства. Наконец, массовое недоволь-
ство граждан, вышедших на иниции-
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рованные коммунистами и другими 
левыми организациями уличные мани-
фестации протеста, видимо, вынудили 
альянс решить проблему с избранием 
президента. С  нарушением конститу-
ционных норм (выборы были безаль-
тернативными) 16 марта 2012г. при под-
держке социалистов из парламентской 
группы бывшего коммуниста И. Додона 
глава государства все же был избран. 
Им стал, формально беспартийный, 
председатель Высшего совета магистра-
туры Николай Тимофти.

Вопреки декларируемой привержен-
ности демократии сторонниками пра-
вящего режима, кандидатура главы го-
сударства держалась в тайне до самых 
выборов. Сразу после избрания Тимоф-
ти лидеры альянса заявили, «что избран-
ный президент не должен заниматься 
политикой, пытаться создать свою поли-
тическую партию». Однако в периодиче-
ски возникающих разногласиях партий, 
входящих в альянс, глава государства 
вынужден выполнять роль арбитра и 
миротворца. Несмотря на его усилия и 
поддержку представителей Евросоюза, 
спасти альянс не удалось.

Под беспримерным давлением вы-
соких чиновников из ЕС был образо-
ван новый/старый альянс, получивший 
название Коалиции проевропейского 
правления (КПП), куда вошли те же де-
мократы, либерал-демократы и отколов-
шиеся от либерала М. Гимпу так назы-
ваемые либералы-реформисты. Прави-
тельство и парламент возглавили также 
представители ДПМ и ЛДПМ, но рангом 
поменьше в партийной номенклатуре.

Под контроль ДПМ попали проку-
ратура, центр по борьбе с коррупцией, 
высшая судебная палата, координацион-
ный совет по телерадиовещанию, агент-
ство по регулированию в энергетике и 
т.д. Со своей стороны ЛДПМ контроли-
ровала таможенную и налоговую служ-
бы. Либералам достались экологический 
и дорожный фонды, а также служба гос-
безопасности.

Ситуация в стране не позволяет го-
ворить о каких-либо успехах в демо-
кратизации. Новые власти продолжают 
игнорировать коммунистов. По крайней 
мере, политика парламентского боль-
шинства по отношению к коммунистам 
не изменилась, а в правительственных 
и других государственных ведомствах 
представители ПКРМ так и не представ-
лены, потому необъяснимой выглядит 
позиция Европейского Союза, чиновни-
ки которого заявляют об успехе демокра-
тических реформ в Молдове и называют 
ее «лидером Восточного партнерства».

Таков молдавский опыт демократии 
парламентаризма. В  то же время, менее 
привлекательная, по мнению западных 
аналитиков, президентская форма прав-
ления проявила себя в постсоветский 
реальности не только эффективной 
управленческой системой, но и более 
предпочтительной организацией, обе-
спечивающей стабильные условия для 
роста материального благосостояния 
человека.

По мнению российских специали-
стов, из всех стран СНГ лучшая прави-
тельственная программа по противо-
действию финансовому кризису была 
разработана и реализована в Казахста-
не, также являющимся президентской 
республикой. Начиная со второй поло-
вины 2009г. и до конца 2010г., казахстан-
ская антикризисная программа обеспе-
чила выход экономики на докризисные 
темпы развития.

Успех экономической политики ка-
захстанского государства был обеспечен 
сочетанием мер, направленных на под-
держку финансового и реального секто-
ров казахстанской экономики. С  одной 
стороны, из Национального Фонда было 
выделено около 60 млрд. долл. США ва-
лютных резервов на поддержку банков 
(за счет этих средств была осуществлена 
их докапитализация). Для обеспечения 
дополнительного объема ликвидности 
был снижен порог минимальных резерв-
ных требований, а привлекательность 

банковского сектора была дополнитель-
но обеспечена увеличением гарантиро-
ванного государственного возмещения 
по вкладам физических лиц с 700 тысяч 
до 5  миллионов тенге. С  другой сторо-
ны, в целях финансовой стабильности 
предпринимателей были предоставлены 
и рефинансированы кредиты малому и 
среднему бизнесу на сумму 184,5  млрд. 
тенге.

В рамках программы «Даму-Ондipic» 
предоставлены кредиты на реализацию 
207 проектов обрабатывающей промыш-
ленности на общую сумму 34,7  млрд. 
тенге.

В целом благодаря своевременности и 
эффективности антикризисных мер уда-
лось не допустить рецессии экономики 
в 2009г. и обеспечить ее уверенный рост 
в 2010г. Прирост ВВП в 2009г. составил 
1,2 %. в 2010г. — уже 7%, а за 9 месяцев 
2011г. — на 6,5%. Таким образом, можно 
констатировать, что к концу 2010г. был 
преодолен кризисный спад экономики 
Казахстана20.

Нет никакого смысла дискутировать 
о механизме ротации правящих элит 
как инструменте демократизации, если 
вновь инкорпорированная во власть 
политическая сила, благодаря наличию 
такового, пользуется «испытанными» 
средствами подавления инакомыслия, 
воспроизводя с точностью до деталей 
политический режим своих «недемокра-
тических» предшественников. Тем более 
малопродуктивным представляется об-
суждение результативности «демокра-
тических подвижек» в политико-право-
вом основании новых независимых 
государств, если превалирующая доля 
практик функционирования властных 
структур лежит вне легальной сферы, 
при чем, в зависимости от степени при-
ближенности субъекта власти к вершине 
ее «пирамиды», диапазон полномочий, 
не имеющих правовой институционали-
зации, расширяется.

Сказанное не вызывает сомнений еще 
и потому, что сама смена форм правле-

ния в новых независимых государствах 
не отражает закономерной эволюции 
социума по пути демократизации, а слу-
жит механизмом удержания власти или 
инструментом политической конкурен-
ции.

Например, рассчитывая на победу 
своей партии на парламентских выбо-
рах, президент Грузии М. Саакашвили 
подписал в ноябре 2010г. законопроект 
«О внесении изменений и дополнений 
в Конституцию Грузии», в соответствии 
с которым в стране вводилась смешан-
ная форма правления. Нововведения 
предусматривали сокращение полно-
мочий президента и их перераспреде-
ление между парламентом и правитель-
ством. В новой модели государственного 
устройства была усилена независимость 
судебной власти21.

Введением конституционных измене-
ний М. Саакашвили пытался сохранить 
за собой и своими единомышленниками 
значительную долю властных полно-
мочий после ухода с поста президента. 
Однако его надежды не оправдались. 
Парламентские выборы 2012г. оберну-
лись вынужденной «демократической 
сменой» правящей элиты. Нет основа-
ний полагать, что на этом иницииро-
ванная модернизация государственного 
устройства Грузии завершилась. Сразу 
после прихода к власти в рядах коали-
ции, возглавляемой Б. Иванишвили, 
стал обсуждаться вопрос о возвращении 
президентской формы правления22.

Постсоветский опыт всех независи-
мых государств (кроме прибалтийских, 
с ограниченным внешней средой суве-
ренитетом) свидетельствует о том, что 
выстраивание жизнеспособной модели 
(конечно не универсальной) государ-
ственного строя лежит в плоскости со-
циетальных, политических, культурных 
традиций народов, избравших путь 
строительства демократического обще-
ства. Исследования «совместимости 
различных типов конституционного 
дизайна и стабильного демократическо-
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го развития» постсоветских государств 
показывает, «что ведущую роль в поли-
тическом процессе государств третьей 
волны демократизации, особенно в тех 
сферах, которые оцениваются в широ-
ких и трудно определимых рамках по-
литической консолидации, играют не 
формальные институциональные огра-
ничения, а совершенно другие, вероят-
нее всего самобытные для большинства 
стран, практики»23.

Традиции российской государствен-
ности и большинства стран, входящих в 
бывшую империю, укоренявшиеся века-
ми, имеют не только общие семантиче-
ские, но и фактические истоки.

Сильная персонифицированная цен-
тральная власть, уходящая корнями в 
древние традиции кочевого патриар-
хального общества, возведенная в прин-
цип государственного устройства в им-
перии Чингизидов, сублимированная в 
центральной княжеской власти Москов-
ской Руси, на протяжении многовековой 
истории евразийского пространства яв-
лялась системообразующим конструк-
том политической организации.

Видимо имея в виду эту особенность 
становления и развития российской го-
сударственности, участники круглого 
стола, посвященного проекту «новой» 
Конституции, указывали, что «тради-
ционно в России президент восприни-
мается как царь, возвышающийся над 
остальными властями», а оптимальной 
формой правления в России являлась 
бы «конституционно-парламентская мо-
нархия»24.

Исследования государственного 
устройства стран «третей волны демо-
кратии» свидетельствуют о функцио-
нальности персонифицированной пре-
зидентской власти в современной по-
литической реальности постсоветских 
независимых государств. Так, например, 
Б.А. Мухамеджанов относительно казах-
станского президентализма пишет: «В 
сложных политических условиях имен-
но единоличная власть и, как следствие, 

единоличная ответственность за разви-
тие государства более предпочтительны 
и в большей мере позволяют стабили-
зировать состояние страны. Таким го-
сударственным институтом выступает 
президент страны как глава государства, 
который персонифицирует государ-
ственную власть и ответственность за 
состояние дел»25.

Однако доминанта центральной пер-
сонифицированной власти не исчерпы-
вает евразийской традиции политиче-
ской организации, включавшей другого, 
не менее важного, актора — народ.

В социуме номадов, чья историческая 
судьба надолго объединила судьбы на-
родов евразийского континента, участие 
рядовых соплеменников в управлении 
ограничивалось форматом отношений 
патриархальной семьи, руководимой 
«мудрым отцом». Суть таковых хорошо 
иллюстрирует высказывание Чингисха-
на: «Став опорой [государства], я принял 
на себя трудное дело охраны народа»26.

Иначе складывалась традиция го-
сударственности средневековой Руси. 
Начиная, приблизительно, со второй 
четверти XI в. парадигма политическо-
го устройства характеризовалась дуали-
стично проявляющимися направления-
ми развития. Одно из направлений про-
должало традицию княжеско-дружин-
ной организации Древнерусского госу-
дарства и являлось имплицитной потен-
цией будущей доминанты центральной 
власти. Другое, и в то время главное, 
направление развития государственно-
сти консолидировалось земско-вечевым 
началом. Центральное место народного 
собрания (кстати, собираемого для ре-
шения важных политических вопросов 
и делегирующего функции текущего 
управления «земским чиновникам»: по-
садникам, воеводам, тысячникам, сот-
никам и т.д.) стало основанием для ха-
рактеристики строя домонгольской Руси 
как строя народной демократии.

Однако в результате монголо-татар-
ского нашествия исход исторического 

противоборства княжеско-дружинного 
централизма и вечевой составляющей 
отечественного политического процесса 
был предопределен не в пользу послед-
ней.

Определение, в силу комплекса объ-
ективных и субъективных факторов, 
центра формирования подкиевской 
государственности северо-восточной 
Руси окончательно устранило альтер-
нативный самодержавию путь поли-
тического развития страны. Вместе с 
тем земско-вечевое начало продолжа-
ло фундировать центральную власть 
вплоть до второй половины XVIIв. Зем-
ские соборы, ошибочно оцениваемые 
отдельными историками как органы со-
словного представительства, на самом 
деле таковыми не являлись, а, лишь 
продолжая (конечно в значительно ре-
дуцированном виде) вечевую традицию 
народного одобрения, придавали реше-
нию самодержца недостающую основа-
тельность.

Попытка самодержавия опереться 
на народ очевидно прослеживалась на 
протяжении всего последующего исто-
рического пути российской монархии. 
Живая связь центральной власти само-
держца с народом являлась стержнем 
формулы С.С.  Уварова: «Православие. 
Самодержавие. Народность»,  — чутко 
уловившего системообразующие смыс-
лы российской цивилизации. Глубоко 
осмысливший теорию официальной 
народности, Д.А.  Хомяков об «органи-
ческом строе государства, в котором 
Царь  — глава, народ  — члены, требу-
ющие для правильного действия свое-
го «взаи модействия» и «органической» 
связи, при наличности которых «сво-
бода» власти не исключает зависимо-
сти своей от общих всему народному 
организму начал; при ней же свобода 
власти  — не произвол, а зависимость 
народа — не рабство».

В концепте Д.А. Хомякова народность 
«служит той рамой, в пределах коей 
власть может и должна почитать себя 

свободной», а «совместное думание есть 
условие правильного течения государ-
ственно-земских дел; а когда и как Царь 
будет одумываться с народом — это дело 
царское, — на то он Царь, чтобы знать и 
ведать, когда это нужно»27.

Нарушение народности, объединяю-
щей власть и массы в результате транс-
формации самодержавия в «абсолютизм 
западно-кесарского пошиба» при Петре I 
привели к дифференциации государства 
и общественных интересов, приведшее в 
конечном счете к падению режима.

Замещение в политической системе 
абсолютизма участия народа в государ-
ственных делах опорой на чиновничий 
аппарат и, затем, попыткой обеспечить 
политическую стабильность внедрением 
трансцендентного института представи-
тельной демократии — Государственной 
Думой, не предотвратило краха цариз-
ма28.

С момента своей инкарнации пар-
ламентаризм, как институт представи-
тельной демократии, не был ориенти-
рован на реализацию народовластия, 
но являлся механизмом, отражавшим и 
представляющим, в лучшем случае, пар-
тикулярные предпочтения социальных 
сил, агрегирующих восходящий истори-
ческий тренд.

Жизнеспособность парламентаризма 
напрямую связана с функционирова-
нием другого института  — политиче-
ских партий, играющих в его механизме 
важнейшую роль29. Однако депривация 
партийной системы в современном ми-
ровом устройстве ставит под сомнение 
адекватность центрального института 
представительной демократии стратеги-
ческой перспективе развития планетар-
ной цивилизации.

Парламентаризм миновал вершину 
своего исторического «максимума» и 
служит сегодня интересам финансовых 
и политических корпораций, не олице-
творяющих социальный прогресс.

Видимо, имея в виду дистанцию 
между представительной демократией 
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и народовластием, У. Черчилль говорил, 
«что у демократии много недостатков» 
при одном безусловном преимуществе, 
«что до сих пор никто не изобрел ничего 
лучшего». В  условиях разрыва «живой 
связи» с народом власть стремится вос-
полнить дефицит легитимности за счет 
опоры на правящую элиту и «управляе-
мый» законодательный орган.

Зазор, образовавшийся в диалоге с на-
родом, активно заполняют самовоспро-
изводимые элитные сообщества (кор-
порации), иерархизованные по степени 
близости к власти и контролирующие 
политические институты. На самом деле, 
являясь главным препятствием на пути 
внедрения демократических практик в 
политический процесс, правящая элита 
только имитирует диалог с гражданами. 
Заметив увеличивающееся дистанциро-
вание «послепетровского абсолютизма» 
от «земства», В.О. Ключевский отметил, 
что российская монархия переродилась 
в «дворцовое государство», имеющее в 
качестве целеполагания не благо народа, 
а собственные интересы правящей кор-
порации.

С этого момента существовавшая, по 
мнению историка, возможность постро-
ения русского правового государства 
на основе уравнения в правах «равных 
в обязательствах перед государством 
«граждан»», утратила практическую зна-
чимость.

Таким образом, традиции государ-
ственного строительства на евразий-
ском пространстве, по объективным 
причинам имеющие много с россий-
скими, обуславливают два главных 
направления стратегии модернизации 
политического строя новых независи-
мых государств: наделение институ-
та президента широкими властными 
полномочиями, предполагающее пол-
ную ответственность за происходящее 
в стране и регенерацию механизма на-
родовластия.

Характеристика такого «модельного 
проекта» позитивно соотносится с од-

ной из сущностных черт феномена «де-
легативной демократии», описанного 
Г. О’Доннэллом30, а именно института 
президента, избираемого народом и на-
деленного делегированными властными 
функциями. Такое прочтение президен-
тализма фактически отражает совре-
менное положение главы государства 
в большинстве постсоветских незави-
симых стран, а имитация институтов и 
механизмов, обеспечивающих контроль 
по горизонтали, в условиях, заимство-
ванных западных общественно-полити-
ческих практик, обращается прямо про-
тивоположным эффектом- дезавуирова-
ния ответственности за осуществление 
политического курса.

Существо критики делегативной де-
мократии хорошо передает высказы-
вание замечательного мыслителя М. 
Вебера: «Это такая политическая си-
стема, — говорит он, — где люди сами 
избирают себе лидера, который потом 
говорит: «А теперь заткнитесь и слу-
шайте меня»»31.

Действительно, политическое 
устройство, критикуемое М. Вебером 
в эпоху представительной демократии, 
исключало реальную возможность 
влияния народа на власть и несло в 
себе риски перерождения в диктату-
ру. Однако грядущая трансформация 
архитектуры мироздания, обусловлен-
ная вступлением цивилизации в новое 
постиндустриальное качественное со-
стояние, помимо прочих последствий, 
несет в себе постепенно возрастающий 
потенциал замены представительной 
демократии прямой, технические кон-
туры которой (электронные коммуни-
кации) становятся, в наши дни, вполне 
осязаемыми.

Таким образом, выработка процеду-
ры и механизма участия народа в реше-
нии основополагающих политических 
проблем в постсоветских республиках 
становится задачей значительно более 
актуальной, чем перспектива внедрения 
западного опыта демократии.
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В статье рассматривается понятие публичной дипломатии и основные подходы к ее опре-
делению. Особое внимание уделяется публичной дипломатии как составляющей стратегии 
«мягкой силы» современного государства. Анализируются возможности влияния универси-
тетов на международные отношения и мировую политику с помощью таких инструментов, 
как формирование дискурсов, элитообразование, научно-информационные кампании. Под-
робно исследуются политические аспекты позиционирования высших учебных заведений в 
международных рейтингах как фактор повышения престижа государства, продвижения его 
позитивного образа. Рассматривается роль университетов в формировании социально-эко-
номической и внешнеполитической стратегий государств. Авторы приходят к выводу, что 
все более активное участие университетов в публично-дипломатической деятельности и все 
большее их влияние на мировые политические процессы выписывается в тренды трансфор-
мации власти в современной мировой политике, актуализации информационно-интеллекту-
альных инструментов и так называемой «разумной силы» (smart power).

Ключевые слова: публичная дипломатия, университеты, «мягкая сила», «разумная 
сила».

ПОНЯТИЕ ПУБЛИЧНОЙ ДИПЛОМАТИИ.

Понятие публичной дипломатии 
(«public diplomacy») впервые сформулиро-
вал декан Флетчеровской Школы права и 
дипломатии при Университете Тафта Эд-
мунд Галлион в 1965 году. Согласно став-
шему классическим определению Галлио-
на, публичная дипломатия включает в себя 
«программы, финансируемые правитель-
ством, направленные на информирование 
и оказание воздействия на общественное 
мнение в других странах»1.

Исследователи отмечают, что в 1990-е 
годы интерес к исследованию публичной 
дипломатии как инструменту междуна-
родно-политического влияния значи-
тельно снизился.

Подъем в исследованиях публич-
ной дипломатии начался после теракта 
11 сентября 2001 года. При университе-
тах начали создаваться исследователь-
ские центры публичной дипломатии2. 
Соединенные Штаты позиционировали 
публичную дипломатию как важнейший 
инструмент объяснения мусульманам 
всего мира целей войны против между-
народного терроризма3. Впоследствии 
исследователи стали рассматривать пу-
бличную дипломатию в значительно 
более широком контексте. Ссегодня пу-
бличная дипломатия является одним из 
наиболее изучаемых феноменов в миро-
вой политике.
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ПОНЯТИЮ ПУБЛИЧНОЙ ДИПЛОМАТИИ .

В исследовательской литературе 
встречаются концептуальные разли-
чия в определении термина «публичная 
дипломатия». В  рамках одного из под-
ходов под публичной дипломатией по-
нимается некий внешний PR («external 
public relations activities»). Данный внеш-
ний PR, продвигающий определенные 
бренды, может быть ориентирован на 
региональную либо глобальную между-
народную аудиторию4. При этом объек-
том воздействия публичной дипломатии 
преимущественно являются не органы 
государственной власти, а структуры 
гражданского общества5. Другие авторы 
ассоциируют публичную дипломатию 
исключительно с пропагандой. Извест-
ный американский исследователь пу-
бличной дипломатии Дж. Най говорит о 
том, что публичная дипломатия, в отли-
чие от пиар-кампаний, ориентирована 
на выстраивание долгосрочных отноше-
ний с субъектами гражданского обще-
ства государства-контрагента6. Дж. Най 
в рамках своих исследований выделял 
три измерения публичной дипломатии. 
К  публичной дипломатии университе-
тов наиболее близким является третье, 
в рамках которого происходит реализа-
ция стипендиальных, обменных, образо-
вательных программ, проводятся конфе-
ренции и семинары. Следует отметить, 
что сегодня в политологической литера-
туре публичную дипломатию зачастую 
рассматривают именно как инструмент 
в рамках стратегии «мягкой силы».

Публичная дипломатия может быть на-
правлена не только на негосударственных 
субъектов, но также и государственные ин-
ституты зарубежных стран. Такое влияние 
может быть как косвенным, так и прямым. 
Специфика такого понимания публичной 
дипломатии обусловлена тем, что сегодня 
происходит усложнение публично-дипло-
матической деятельности.

Один аспект этого усложнения свя-
зан с появлением так называемой «но-

вой публичной дипломатии». Новая 
публичная дипломатия предполагает 
двустороннюю коммуникацию с зару-
бежной аудиторией. Важное место за-
нимает вовлечение зарубежных акторов 
во взаимодействие с собой7. При этом 
активно используются самые современ-
ные информационно-коммуникативные 
средства8. Таким образом, современная 
публичная дипломатия может реализо-
вываться как в реальном, так и в вирту-
альном пространстве.

Еще один аспект усложнения публич-
ной дипломатии связан с ее интеллек-
туализацией. Публичная дипломатия 
рассматривается как более широкое по-
нятие, по сравнению с такими понятия-
ми как «культурная дипломатия», «об-
щественная дипломатия». Публичная 
дипломатия может концентрироваться 
не только на продвижении националь-
ного языка и культуры, национальных 
жизненных стандартов, но также на 
продвижении научных концепций, ал-
горитмов мышления. Учитывая этот 
феномен, мы обращаем внимание на то, 
что, трансформируясь, публичная ди-
пломатия постепенно превращается из 
инструмента стратегии «мягкой силы» 
в инструмент стратегии «разумной 
силы».

Публичная дипломатия имеет, как ни 
парадоксально, и теневую составляю-
щую. В данном случае речь может идти о 
скрытой поддержке тех или иных неком-
мерческих организаций, политических 
партий, иных общественно-политиче-
ских организаций и групп интересов. 
Данное измерение публичной дипло-
матии не является предметом нашей 
статьи, тем не менее, инструмент пу-
бличной дипломатии может быть задей-
ствован в различных мирополитических 
стратегиях, в том числе и в стратегиях, 
ориентированных на манипулирование 
международными политическими про-
цессами.

АКТОРЫ ПУБЛИЧНОЙ ДИПЛОМАТИИ .

Существуют различные подходы к 
определению акторов публичной дипло-
матии. Иногда публичную дипломатию 
определяют как коммуникацию опреде-
ленного государства с зарубежной ауди-
торией другого государства. В  данном 
случае актором публичной дипломатии 
выступает непосредственно государ-
ство, а составные элементы государства 
(государственные агентства, неправи-
тельственные организации, университе-
ты и т.п.) рассматриваются лишь как про-
водники публично-дипломатической 
деятельности. В рамках данного подхода 
университеты в системе стратегии «мяг-
кой силы» будут рассматриваться как 
ресурс этой стратегии. Соответственно 
реализуемые вузами конкретные на-
правления работы в рамках публичной 
дипломатии будут рассматриваться как 
некие субинструменты (инструменты 
второго уровня). Другой подход говорит 
о том, что в условиях современных гло-
бализацонных процессов в число субъ-
ектов публичной дипломатии, наряду с 
собственно государствами, могут быть 
включены и иные негосударственные ак-
торы. При этом эти негосударственные 
акторы, хотя и действуют самостоятель-
но, призваны оказывать поддержку сво-
им государствам. Действуя в интересах 
своих государств, негосударственные 

акторы участвуют в реализации страте-
гии «мягкой силы». В  том случае, если 
эти негосударственные акторы действу-
ют вопреки интересам своих государств, 
они тем самым выпадают из стратегии 
«мягкой силы».

В современных условиях нам пред-
ставляется более адекватным подход, ко-
торый придерживается широкой трак-
товки понятия «актор публичной дипло-
матии». В  современной мировой поли-
тике, наряду с государствами, в качестве 
субъектов публичной дипломатии могут 
выступать неправительственные орга-
низации, университеты, иные негосу-
дарственные акторы9. В рамках данного 
подхода университеты рассматриваются 
в качестве самостоятельных участников 
мирополитических процессов, которые 
оказывают значительную поддержку 
своим государствам в реализации пу-
бличной дипломатии. Осуществляя пу-
бличную дипломатию на мирополити-
ческом уровне, университеты, конечно, 
действуют не полностью автономно от 
государственных структур. Однако го-
сударственные структуры оказывают 
здесь преимущественно координирую-
щие функции. Непосредственная содер-
жательная составляющая публично-ди-
пломатической деятельности остается за 
университетами.

ПУБЛИЧНАЯ ДИПЛОМАТИЯ УНИВЕРСИТЕТОВ.

Публичная дипломатия университе-
тов ориентирована одновременного на 
следующие целевые аудитории: абиту-
риенты и студенты зарубежных стран, 
профессорско-преподавательский со-
став иностранных государств, предста-
вителей политической и экономической 
зарубежной элиты, журналисты, пред-
ставители СМИ, заинтересованная об-
щественность10.

Публичная дипломатия высших учеб-
ных заведений, несомненно, имеет свою 

специфику. Она, проявляется, в частно-
сти, в том, что возможности университе-
тов выходят за пределы собственно стра-
тегии «мягкой силы». Вузы имеют воз-
можность использовать свой потенциал 
для реализации стратегии «разумной 
силы». Университеты достаточно эффек-
тивны как субъекты новой публичной 
дипломатии, так как способны к участию 
в конструктивной научной дискуссии.

Публичная дипломатия университе-
тов не только позволяет наращивать их 
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государствам международно-политиче-
ское влияние, но также способствует со-
вершенствованию самих университетов, 
превращению их во все более влиятель-
ных акторов. Например, активизация 
профессорско-преподавательской мо-
бильности стимулирует университеты к 
совершенствованию и разработке новых 
образовательных программ, совершен-
ствованию и разработке новых учебных 
курсов. Выступление ученых перед раз-
ными аудиториями способствует повы-
шению профессионализма сотрудников 
университетов.

Развитию потенциала публичной ди-
пломатии университетов способствует 
интернационализация. Благодаря ука-
занной тенденции происходит возрас-
тание самостоятельности университетов 
в развивающих странах, возникают но-
вые университеты на базе международ-
ных организаций (университет ШОС). 
Возрастанию роли университетов спо-
собствует также переход значительной 
части международного сообщества к 
формированию системы непрерывного 
образования.

Повышению значения университетов 
в международной конкуренции в сфере 
публичной дипломатии способствует то, 
что университеты находятся вне жест-
ких идеологических ориентаций. Если, 
например, межпартийные международ-
ные структуры, международные НПО 
ограничены определенным идеологи-

ческим вектором, университеты такого 
идеологического ограничителя не име-
ют.

Технологические сдвиги, произошед-
шие в мире в последние 20  лет, значи-
тельно усовершенствовали возможно-
сти вузов по осуществлению публичной 
дипломатии.

Университеты находятся на стыке 
фундаментальных и прикладных иссле-
дований. Это делает университеты клю-
чевым связующим субъектом, который 
не просто существует в мирополитиче-
ском коммуникативном пространстве, 
но находится в центре международных 
коммуникаций в сфере образовательно-
го, научного, интеллектуального и ин-
новационного развития. Обеспечивая 
функционирование системы взаимос-
вязей между национальным и междуна-
родным научным сектором, а также на-
циональным и международным бизне-
сом, университет играет ключевую роль 
участвующего в процессе коммуникации 
модератора.

Университеты способны осущест-
влять публичную дипломатию как в гло-
бальном, так и региональном измерении.

К основным ресурсам публичной ди-
пломатии университетов можно отнести 
образовательные ресурсы, дискурсив-
ные ресурсы, конференц-ресурсы, пред-
ставительские возможности универси-
тета, медиа-ресурсы, веб-технологии, 
контент университетских библиотек.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ И СОЦИАЛИЗАЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ.

Международно-политическое значе-
ние образовательных ресурсов универ-
ситетов проявляется в том, что именно 
университеты в рамках своей образова-
тельной и научной деятельности при-
нимают наиболее активное участие в 
подготовке мировой экономической 
и политической элиты. Потенциал тех 
или иных университетов в сфере данной 
деятельности могут измеряться посред-
ством выявления количества иностран-

ных студентов, обучающихся в данном 
университете.

Первая составляющая деятельности 
университетов в рамках подготовки за-
рубежной элиты связана собственно с 
тем образованием, которое эти студенты 
получают в вузе.

Вторая составляющая связана с тем, 
что университеты, являясь центра-
ми социализации, позволяют одному 
и тому же человеку выполнять на от-

дельных жизненных этапах различные 
функции: абитуриент, студент, аспи-
рант, преподаватель, ученый, руково-
дитель. Подобная смена ролей обуслов-
ливает то, что, выходя из университета, 
выпускник оказывается подготовлен к 
тому, чтобы выступать в самых различ-
ных ролях и выполнять самые различ-
ные функции.

Еще один аспект участия универси-
тетов в формировании международной 
элиты связан с тем, что ведущие вузы 
мира привлекают, как правило, наибо-
лее амбициозных молодых людей, гото-
вых творчески использовать получен-
ные ими знания в прикладной сфере11. 
В  этом смысле функция социального 
отбора, которую выполняют универси-
теты, чрезвычайно важна.

Вузы являются центрами подготовки 
кадров не только для иностранных госу-
дарств, но также кадров для других не-
правительственных акторов, играющих 
активную роль в реализации публичной 
дипломатии. Это могут быть междуна-
родные НПО, СМИ, осуществляющие 
международное телевещание.

Конкуренция университетов за об-
разовательные ресурсы наиболее остро 
проявляется на уровне регионального 
образовательного пространства. Де фак-
то можно говорить о нескольких кон-
центрических кругах университетского 
охвата зарубежной аудитории.

Сегодня университеты не только го-
товят кадры для международной по-
литической и экономической элиты, 
но также непосредственно делегируют 
своих студентов на международные ме-
роприятия. Например, «Молодежная 
«Большая восьмерка» формируется из 
представителей восьми ведущих уни-
верситетов каждой страны, входящей 
в G-8. Необходимо заметить, что сама 
идея такого представительства была 
сформулирована Россией и реализована 
во время первого молодежного саммита 
«Большой восьмерки», который прохо-
дил в 2006 году.

Элитообразующая функция универ-
ситетов проявляется в том, что универ-
ситеты достаточно часто создают опре-
деленные форматы внутривузовской ко-
операции учащихся. Это могут быть со-
веты молодых ученых, студенческие ор-
ганизации («братства», «сестричества», 
студенческие корпорации, студенческие 
союзы). Кроме того, все больше вузов 
сегодня создают ассоциации выпускни-
ков. В результате даже после окончания 
университетов многие их выпускники 
не утрачивают связей с людьми, которые 
учились вместе с ними.

Сегодня университеты многих дина-
мично развивающихся стран стремятся 
расширить свои возможности по при-
влечению иностранных студентов. Это 
является основным объяснением того, 
что университеты все большего коли-
чества стран переходят на Болонскую 
систему. Университеты в данном случае 
стремятся повысить международную 
конкурентоспособность своих дипло-
мов.

Важным инструментом публичной 
дипломатии университетов при подго-
товке международной элиты является 
открытие своих филиалов и кампусов в 
иностранных государствах.

Университеты осуществляют под-
готовку международной элиты в са-
мых различных отраслях: политике, 
экономике, технике, спорте. Сегодня 
значительное внимание уделяется под-
готовке гуманитарной элиты, которая 
играет ключевую роль в воздействии 
на общественное мнение в различных 
странах.

В целях привлечения иностранных 
абитуриентов вузы развивают меха-
низм олимпиад, в частности, дистан-
ционных олимпиад. Вузы способны 
выступать мощными центрами репа-
триации. Наибольшую важность эта 
способность университетов имеет для 
развивающихся стран. В данном случае 
университет выступает субъектом пу-
бличной дипломатии по отношению к 
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собственным гражданам, представите-
лям академической среды, оказавшимся 
за рубежом.

Университеты также могут выступать 
центрами переподготовки и повышения 
квалификации для представителей по-
литической и экономической элиты за-
рубежных стран. Наряду с этим, повы-
шение квалификации в университетах 
могут проходить представители полити-
ческой оппозиции, представляющие те 
или иные государства.

Сегодня возрастает роль университе-
тов как центров политического образо-
вания. Не случайно министр культуры 
России Владимир Мединский обращает 
внимание на необходимость увеличения 
квот приема иностранных студентов в 
университеты, дающие политологиче-
скую подготовку12. Ориентация на лю-
дей, целенаправленно стремящихся свя-
зать свою жизнь с политикой, позволит 
достичь желаемых результатов наиболее 
оптимальным образом.

МЕДИА И ВЕБ ИНСТРУМЕНТЫ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ПУБЛИЧНОЙ 
ДИПЛОМАТИИ.

Сегодня вузы стремятся продвигать 
не только свой университетский бренд, 
но также бренд своих образовательных 
программ. Передовые образовательные 
программы сегодня являются важней-
шим инструментом подготовки наибо-
лее востребованных на мировом рынке 
трудоустройства специалистов. Пози-
ционируя в конкурентном образова-
тельном пространстве образовательные 
программы, университеты все больше 
начинают использовать технологии 
брендинга.

В рамках деятельности по продви-
жению в мире своих образовательных 
программ университеты проводят спе-
циальные презентации. Также вузы, на-
ряду со средствами масс-медиа, актив-
но используют технологии 2.0: Twitter, 
Youtube, Facebook и т.д. Цифровые тех-
нологии все более привлекаются уни-
верситетами к диалогу с зарубежной 
аудиторией. Использование такого рода 
технологий позволяет также приглашен-
ным профессорам и преподавателям по 
окончании своих лекционных и лекци-
онно-семинарских курсов за рубежом, 
поддерживать научное взаимодействие 
как формальное, так и неформальное со 
студентами и аспирантами иностранных 
государств.

Потенциал медиа-ресурсов публичной 
дипломатии университетов может быть 

оценен при помощи специальных вебо-
метрических методик. Вебометрические 
исследования сегодня проводятся, на-
пример, в рамках проекта «Webometrics 
Ranking of World Universities» испанской 
исследовательской группой Cybermetrics 
Lab. Лаборатория входит в группу Цен-
тра информации и документации Наци-
онального Исследовательского Совета 
Испании13. Вебометрика позволяет оце-
нить новые возможности университетов 
для представления результатов образо-
вательной и научной деятельности по 
сравнению с традиционными бумажны-
ми носителями.

Веб-технологии сегодня могут быть 
использованы в публично-дипломати-
ческой деятельности университетов в 
самых различных ракурсах. Во-первых, 
речь может идти об организации по-
средством интернета неформальных 
научных коммуникаций ученых, рабо-
тающих в какой-то определенной об-
ласти. Во-вторых, университет, раз-
мещая определенную информацию на 
веб-сайте, экономит значительные сред-
ства, однако при этом расширяет воз-
можности ознакомления с его работой 
для внешней аудитории. Например, из-
вестные университеты западных стран 
дают возможность получить доступ к 
аудио-лекциям своих преподавателей 
за незначительные деньги14. Наряду с 

аудио-лекциями университеты могут 
предоставлять пользователям интернета 
доступ к видеозаписям дискуссий, вы-
ступлений, конференций. Сегодня очень 
часто вузы предоставляют доступ сво-
бодных интернет-доступ к отдельным 
имеющимся в их распоряжении планам 
курсов, конспектам лекций, домашним 
заданиям, экзаменационным вопросам и 
т.д. Некоторые университеты, стремясь 
снизить языковую проблему, создают 
технические возможности для ознаком-
ления с материалами своих сайтов на не-
скольких языках15.

Значение также имеет информация, 
характеризующая научно-исследова-
тельский и образовательный процесс в 
вузах, которая расположена на сайтах 
вузов. Это может быть как общая ин-
формация, так и информация, касающа-
яся результатов конкретных вузовских 
исследований. На сайты вузов сегодня 
все больше ссылаются16.

Современные университеты стре-
мятся развивать собственные медиа-
ресурсы. Например, многие вузы фор-
мируют университетское телевидение. 
Технология создания университетского 
телевидения не является новой, однако 
сегодня в условиях развития интернета 
она приобретает принципиально новые 
возможности. Представляется возмож-
ным говорить о становлении универси-
тетского интернет-телевидения. Сегодня 

вузы, обладающие эффективно работа-
ющим университетским телевидением, 
получают премии на международных 
конкурсах17.

Роботизированные технологии ак-
тивно используются университетами 
для технологической модернизации соб-
ственных библиотек. Университеты соз-
дают «умные библиотеки». Такого рода 
библиотеки оснащены специальными 
устройствами, адаптирующие эти би-
блиотеки для иностранцев.

Развитие интернета, следствием кото-
рого стало появление интернет-версий 
общественно-политических журналов, 
привело к тому, что возможности уни-
верситетского сообщества презентовать 
свою позицию увеличились. Представи-
тели академического сообщества имеют 
возможность публиковаться в таких из-
даниях. При этом возможности глобаль-
ной сети позволяют иностранной интер-
нет-аудитории осуществлять синхрон-
ный перевод.

Такие технические устройства как 
компьютеры, ридеры создают новые воз-
можности для продвижения универси-
тетами своей интеллектуальной продук-
ции во вне. Развитая транснациональная 
сеть книжных интернет-продаж также 
позволяет университетам достаточно 
эффективно продвигать научные разра-
ботки своих профессоров.

ДИСКУРСИВНЫЕ РЕСУРСЫ УНИВЕРСИТЕТОВ.

Дискурсивные ресурсы публичной 
дипломатии университетов связаны 
преимущественно с публикационной 
активностью университетов и уровнем 
цитируемости публикаций исследова-
телей, принадлежащих к соответству-
ющим университетам. В  данном случае 
речь идет о том, что вузы за счет своих 
публикаций оказываются способны осу-
ществлять воздействие на коллективную 
мысль научного сообщества, а также 
иных иностранных акторов в глобаль-

ном масштабе18. Университеты в совре-
менном мире наиболее активно комму-
ницируют с зарубежными субъектами 
мировой политики именно посредством 
своих публикаций. Представляется, что, 
говоря о дискурсивном влиянии, не сле-
дует ограничиваться исключительно гу-
манитарными исследованиями. В совре-
менной мировой науке, развивающейся 
по пути междисциплинарности, харак-
терна ситуация при которой разработ-
ки в сфере естественных и технических 
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наук начинают указывать влияние на гу-
манитарное знание и, наоборот.

Показателями, позволяющими гово-
рить о высоком уровне интеллектуаль-
но-дискурсивного влияния университе-
тов, являются данные мировых рейтин-
гов. Первый в мире рейтинг университе-
тов был представлен американским жур-
налом News&World Report в 1983 году19.

Сегодня существует несколько наи-
более авторитетных мировых рейтингов 
вузов. В их числе следует назвать: британ-
ский рейтинг Times Higher Education20, 
американский рейтинг US News and 
World Report21, французский рейтинг 
Professional Ranking of World Universities, 
академический рейтинг университетов 
мира Шанхайского университета Цзяо 
Тун (ARWU)22, Тайваньский рейтинг.

Обозначенные выше рейтинги не 
являются равнозначными с точки зре-
ния методологии ранжирования вузов. 
Шанхайский рейтинг университетов 
проводит сравнительную оценку непо-
средственно научно-исследовательской 
деятельности вузов, а не их образова-
тельных услуг. Тайваньский рейтинг 
проводит ранжирование университетов 
по осуществляемым ими конкретным 
исследованиям. Всемирный рейтинг 
Times Higher Education измеряет пози-
ции университетов по 13  индикаторам. 
Индикаторы объединены в 5 групп: пре-
подавание (образовательная среда), ис-
следование (объемы, доход, репутация), 
цитирование (влияние исследований), 
отраслевой доход (инновации), между-
народное взаимодействие (сотрудники и 
студенты)23.

Уровень цитируемости исследовате-
лей является важнейшим показателем, 
определяющим место университета в 
глобальном конкурентном пространстве 
вузов. Например, в упомянутом выше в 
британском рейтинге QS-THES данный 
показатель в совокупности определяет 
20 % позиции в общем рейтинге вузов24.

Академические журналы служат ин-
формационной базой для определения 

научного уровня, статуса и рейтинга не 
только конкретного ученого, но также и 
университета. Оценить дискурсивную 
значимость того или иного академиче-
ского журнала позволяют библиометри-
ческие данные о публикуемости и цити-
руемости исследований25. Университеты, 
в свою очередь, стремятся учитывать 
публикационную активность своих со-
трудников. Тем самым, осуществляя 
контроль научной деятельности сотруд-
ников, университеты стимулируют се-
рьезное отношение своего профессор-
ско-преподавательского состава к своей 
публикационной деятельности.

Публикуемость в высокорецензиру-
емых журналах, таким образом, стано-
вится важным критерием для оценки 
качества работы ученого руководством 
университета. Университет может при-
нимать решения о дополнительном ма-
териальном стимулировании, в частно-
сти, премировании таких сотрудников26. 
При этом университеты стремятся со 
своей стороны поддерживать продви-
жение научных работ своего профес-
сорско-преподавательского состава в 
международное пространство академи-
ческих журналов.

В этой связи университеты сегодня 
стремятся создавать собственные жур-
налы и активнейшим образом продви-
гать их в мировое научное пространство. 
Это проявляется в том, что журналы 
продвигаются в зарубежные базы, оцен-
ки цитирования журналов. Ключевыми 
базами такого рода сегодня являются 
Web of Science, Scopus.

Сегодня существуют рейтинги ака-
демических журналов определенной 
специализации. Например, одним из 
популярных рейтингов экономических 
журналов является британский ABS-
рейтинг (ABSR), составляемый Ассоци-
ацией бизнес-школ Соединенного Коро-
левства27.

Университеты активно создают также 
собственные научные книжные изда-
тельства. Это позволяет вузам повышать 

собственный международный престиж 
не только за счет собственно научно-об-
разовательной деятельности, но также за 
счет качества тех публикаций, которые 
отбираются вузами для своих собствен-
ных издательств. Сегодня в мире хорошо 
известны научные журналы издатель-
ства Cambridge University Press, Oxford 
University Press, Harvard University Press, 
Yale University Press и т.д.28.

Помимо собственно повышения ста-
туса национальных научных журналов, 
университеты стремятся к созданию 
международных научных журналов с 
участием университета и ведущих зару-
бежных издательств29.

В целях повышения рейтинга цити-
руемости профессорско-преподава-
тельского состава университеты могут 
инициировать программы повышения 
квалификации для своих преподава-
телей и научных сотрудников30. Кроме 
того, университеты могут заключать 
специальные соглашения о принципах 
взаимодействия в области оценки вузов 
с ключевыми организациями, осущест-
вляющими подготовку международных 
рейтингов вузов31. В рамках такого рода 
взаимодействия вузы могут предлагать 
свои рекомендации по совершенствова-
нию методологии составления междуна-
родных рейтингов.

Продвижению научных журналов 
национальных вузов способствует соз-
дание университетами различного рода 
межуниверситетских научных ассоци-
аций. Такого рода университетские ас-
социации могут различаться в зависи-
мости от профиля своих исследований. 
Например, при создании Ассоциации 
культурных исследований одну из клю-
чевых ролей сыграл Питтсбургский уни-
верситет32.

Повышению цитируемости универси-
тетов может служить создание лаборато-
рий, возглавляемых ведущими учеными 
в соответствующих областях.

В современных исследованиях науч-
но-публикационной активности уни-

верситетов учитывается также такой 
показатель как индекс оперативности 
(immediacy index). Данный индекс по-
казывает, насколько быстро становятся 
известны в научном мире статьи, опу-
бликованные в журнале.

Еще одним критерием эффективности 
научной работы вуза является наличие и 
количество выпускников и сотрудников 
вуза, награжденных наиболее значимы-
ми в научном мире наградами: Нобелев-
ской премией, медалью Филдса33. Напри-
мер, этот критерий используется в рей-
тинге ARWU шанхайского университета 
Цзяо Тун34.

В целях реализации своего брендо-
вого влияния университеты открывают 
новые кафедры, новые учебно-научные 
направления, создают лаборатории, за-
нимающиеся прикладными исследова-
ниями35, патентуют собственные изо-
бретения. Вузы создают инструменты 
привлечения в эти лаборатории талант-
ливых исследователей из-за рубежа. 
В  некоторых государствах научные ла-
боратории при вузах получают статус 
общегосударственного значения.

Университеты зачастую стремятся 
стать конкурентоспособными не в какой-
то одной сфере образования, а в неком 
круге ключевых образовательных сфер. 
В этом плане показательно, что наиболее 
высокие строчки в международных рей-
тингах зачастую занимают именно круп-
ные, многопрофильные университеты. 
Основная сложность для университетов 
в данном случае заключается в том, что-
бы при увеличении количества своих об-
разовательных подразделений, сохранить 
высокий уровень управляемости, мини-
мизировать внутривузовские бюрокра-
тические издержки.

В целом рассмотрение последних ре-
зультатов университетских рейтингов 
позволяет сделать вывод, что происходит 
постепенное возвышение университетов 
развивающихся государств. Например, в 
рейтинг Times Higher Education-2013 пя-
тидесяти университетов, обладающих 
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наиболее мощным потенциалом в сфе-
ре социальных наук, входят сразу три 
китайских вуза: университет Гонкон-
га (30  место), Пекинский университет 
(41 место), а также Гонконгский универ-
ситет науки и технологии (50 место)36.

МГУ имени М.В.  Ломоносова в 
2013 году занял 50-е место среди 100 ве-
дущих мировых вузов по рейтингу Times 
Higher Education. При этом в 2012  году 
ни один российских вузов в первую 
сотню данного рейтинга не попал. 
В  свою очередь, в Шанхайском рейтин-
ге-2013 МГУ оказывается только на 80-й 
позиции37. Если, например, Times Higher 
Education-2013  ранжировать универси-
теты по критерию «количество цитат на 
одного преподавателя», то МГУ не ока-
жется в числе первых пятидесяти вузов38.

В 2012 и 2013 годах ни один из универ-
ситетов Латинской Америки в первую 
сотню Times Higher Education не попал39. 
Присутствие Азии в глобальном рейтин-
ге Times Higher Education более не значи-
тельно. Например, помимо КНР, в рей-
тинге Times Higher Education-2013  при-
сутствуют Токийский университет 
(9  место), Национальный университет 
Сингапура (22 место), Киотский универ-
ситет (23 место), Сеульский националь-
ный университет (41  место). Сильные 
позиции университеты КНР и Сингапу-
ра занимают также в рейтинге US News 
and World Report: Пекинский универси-
тет (44 место), Наньянский технологиче-
ский университет (47 место), Универси-
тет Цинхуа (48 место).

В целом существующие международ-
ные университетские рейтинги показы-
вают сохраняющееся значительное до-
минирование университетов США. Это 
касается как собственно американских 
рейтингов, так и, например, китайских 
рейтингов.

Конечно, значение университетских 
рейтингов при оценке международного 
дискурсивного влияния вузов не следует 
абсолютизировать, однако учитывать их 
необходимо.

В международно-политическом аспек-
те дискурсивное влияние университе-
тов, таким образом, проявляется в том, 
что определенные международно-по-
литические концепции за счет высоких 
рейтингов цитируемости их авторов рас-
пространяются в глобальном масштабе. 
В числе западных разработок такого ох-
вата следует назвать концепцию глоба-
лизации, концепцию демократического 
мира, концепцию столкновения цивили-
заций, концепцию «мягкой силы», кон-
цепцию человеческой безопасности и 
т.д. Российские разработки такого плана 
в настоящее время не получают в полной 
мере глобального распространения. При 
этом у российских международно-поли-
тических концепций имеется значитель-
ный потенциал дискурсивного влияния. 
Это можно отнести к концепции «реаль-
ного суверенитета» А.А. Кокошина, кон-
цепции неделимости безопасности.

В современных университетах, наря-
ду с мирополитическими концепциями, 
рождаются социокультурные и фило-
софские концепции.

При этом необходимо учитывать, что 
университеты одних стран обладают 
большими возможностями по осущест-
влению дискурсивного влияния по срав-
нению с другими вузами. Именитость 
профессоров вытекает не только из их 
публикационной активности, но также 
и из их послужного списка. Например, 
работы профессоров-международников, 
которые, наряду с работой в универ-
ситете, в течение своей жизни активно 
занимались практической политикой 
в тех или иных государственных либо 
негосударственных структурах, вызы-
вают больший интерес, нежели рабо-
ты профессоров, которые всю жизнь 
проработали в университете. В  данном 
случае можно отметить, что собственно 
интеллектуальный вклад новой идеи и 
факт международной известности того 
иного профессора ведущего вуза опре-
деленным образом переплетаются, но в 
конечном счете отражаются на эффек-

тивности публично-дипломатической 
деятельности университетов.

Реализуя дискурсивное влияние, уни-
верситеты способны выступать центра-
ми защиты от внешнего интеллектуаль-
но-управленческого воздействия, а так-
же центрами разработки национальных 
и глобальных проектов развития. Говоря 

о защите от внешнего интеллектуально-
управленческого воздействия, мы имеем 
в виду, например, то, что университеты, 
осуществляя рефлексию зарубежных 
международно-политических концеп-
ций, способны вскрывать недостатки, 
какие-либо «подводные камни» таких 
концепций.

УНИВЕРСИТЕТЫ КАК ПЛОЩАДКИ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ.

Конференц-ресурсы публичной ди-
пломатии реализуются посредством 
проведения в университетах междуна-
родных конгрессов, конференций, кру-
глых столов, мастер-классов, выставок, 
лекций крупных зарубежных ученых.

В рамках университетских конферен-
ций могут обсуждаться как сугубо тео-
ретические вопросы, так и актуальные 
проблемы сегодняшнего дня. Говоря об 
участии университетов в проведении 
значимых международных выставок, 
которые привлекают большое количе-
ство не только ученых, но и экспертов, 
журналистов, представителей власти 
отдельных государств и международ-
ных организаций, представляется воз-
можным привести следующие примеры: 
Пекинская международная выставка об-
разовательных услуг40, конференция-вы-
ставка лидеров высшего образования, 
проводимая международным рейтинго-
вым агентством QS41  и т.д. Университе-
ты не только проводят различного рода 
конференционные и иные обозначенные 
выше мероприятия на своей территории, 
но и сами принимают активное участие 
в аналогичных мероприятиях, проводи-
мых другими университетами. Главным 
образом выставки, в которых принима-
ют участие университеты, посвящены 
образованию.

Университеты становятся ключевы-
ми площадками для выступлений по-
литических лидеров  — зарубежных 
глав государств и глав правительств. 
Сами эти визиты совершаются в опре-

деленные университеты и, как правило, 
носят символический характер. Напри-
мер, в 2009  году тогдашний президент 
России Д.А.  Медведев посетил Питт-
сбургский университет, а в 2010 году — 
Стэнфордский. Выбор площадки, как 
представляется, в значительной степени 
был обусловлен модернизационной по-
весткой дня, характерной для России. 
Питтсбургский университет знаменит 
своими достижениями в сфере медици-
ны. Предоставляя свои площадки для 
выступлений российского президента, 
указанные университеты продемонстри-
ровали свой ответ на российские внеш-
неполитические инициативы.

В целом следует отметить, что универ-
ситеты, предоставляя возможность за-
рубежным лидерам выступить на своих 
площадках, де факто взаимодействуют с 
ними не как с официальными лидерами, 
но как с субъектами публичной диплома-
тии. Следует заметить, что, как правило, 
такого рода встречи президентов с зару-
бежной студенческой аудиторией носят 
неформальный характер и отличаются 
от официальных пресс-конференций, 
проходящих по итогам традиционных 
международных переговоров.

Представительские возможности 
университетов могут быть реализованы 
в формате участия вузов в международ-
ных межвузовских организациях. Уни-
верситеты также могут развивать взаи-
модействие с зарубежными торговыми 
корпорациями, например, в рамках соз-
дания совместных технопарков. Зару-
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бежные компании могут обращаться к 
университетам с целью заказа выпол-
нения научных исследований либо про-
ведения НИОКР. Вузы и иностранные 
корпорации могут создавать совместные 
лаборатории42.

Обучая иностранных студентов, а 
также принимая иностранных про-
фессоров, университеты осуществляют 
их знакомство с цивилизационными 
(историко-культурными, ценностными) 
особенностями принимающей страны. 
Важнейшая функция университетов 
проявляется в том, что осуществляя пре-
подавание на национальном языке своей 
страны, они тем самым способствуют 
продвижению этого языка вовне.

Благодаря взаимодействию универ-
ситетов в пространстве международных 

научных мероприятий у представителей 
академического сообщества различных 
университетов завязываются личные 
отношения. Такого рода отношения в 
дальнейшем становятся основой для за-
ключения межвузовских и межфакуль-
тетских соглашений.

Осуществляя публичную диплома-
тию, университеты находятся в весьма 
конкурентном пространстве. В  связи 
с этим университеты могут заимство-
вать наиболее оптимальные алгоритмы 
действий у других вузов, однако в опре-
деленной мере возможности для таких 
заимствований ограничены. Каждый 
университет представляет собой само-
стоятельный организм, для которого 
простое заимствование чуждого опыта 
может оказаться не слишком полезным.

ВОЗМОЖНОСТИ УНИВЕРСИТЕТОВ В РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 
РАЗУМНОЙ СИЛЫ .

Потенциал университетов не исчер-
пывается исключительно публичной 
дипломатией. Например, вузы могут 
осуществлять исследования в сфере 
разработки технологий двойного назна-
чения. Например, сегодня говорится о 
том, что технические вузы России будут 
активным образом взаимодействовать 
с создаваемыми специализированными 
«научными ротами». В  частности, ста-
вится задача разработки технических 
университетов и «научных рот» военных 
роботов. Таким образом, университеты 
сегодня  — это не только участник реа-
лизации мирополитичесокой стратегии 
«разумной силы», но и участник реа-
лизации мирополитической стратегии 
«жесткой силы».

В рамках государствами стратегии 
«жесткой силы» университеты можно 
рассматривать в качестве центров, с ко-
торыми активным образом взаимодей-
ствуют спецслужбы.

О значении университетской публич-
ной дипломатии говорит следующий 
факт. Соединенные Штаты сегодня не-

сут значительные издержки в сфере 
международного престижа. Однако ли-
дирующие позиции американских уни-
верситетов позволяют США сохранять 
достаточно прочное положение.

Публичная дипломатия университе-
тов способствует развитию процессов 
регионализации. В  частности, государ-
ства, развивая связи в сфере образова-
ния, зачастую опираются на ту систему 
взаимных контактов, которые ранее 
были наработаны в рамках межвузов-
ского взаимодействия. Такого рода меж-
вузовское взаимодействие на региональ-
ном уровне может проявляться не толь-
ко в формате двусторонних договоров, 
но и в форме создания региональных 
межвузовских ассоциаций. В  качестве 
примера можно назвать Ассоциацию 
азиатских университетов, первый учре-
дительный съезд которой состоялся в 
мае 2013  года и собрал представителей 
27 вузов из 8 стран43.

Другим примером может являться 
университет РУДН, мощные связи кото-
рого с университетами государств СНГ 

позволили создать на его базе Сетевой 
университет СНГ. Объединения уни-
верситетов могут также создаваться по 
принципу объединения вокруг неких 
общих целей. Например, университета-
ми ряда стран была создана организация 
«Лидеры университетов для устойчиво-
го развития».

Университеты сегодня могут стано-
виться членами публично-дипломати-
ческих структур. Например, членами 
Российского совета по международным 
делам являются следующие российские 
университеты: Балтийский федераль-
ный университет имени Иммануила 
Канта, Северный (Арктический) Феде-
ральный университет имени М.В. Ломо-
носова, МГИМО (У) МИД России, Рос-
сийский государственный гуманитар-
ный университет, Санкт-Петербургский 
государственный университет, Ураль-
ский Федеральный университет.

Проведенный анализ показывает, что 
университеты становятся значимыми 
субъектами публичной дипломатии. 
Чрезвычайно актуальным является для 
современной России изучение инстру-
ментов публичной дипломатии универ-
ситетов. Потенциально совершенство-
вание этого аспекта публичной дипло-
матии способно принести России значи-
тельные внешнеполитические выгоды. 
Учитывая хорошие позиции МГУ имени 

М.В. Ломоносова в международных рей-
тингах, представляется, что МГУ следует 
последовательно развивать потенциал 
своей публично-дипломатической дея-
тельности.

Специфика университетов в качестве 
субъектов публичной дипломатии со-
стоит в том, что они способны высту-
пать не просто внешнеполитическими 
трансляторами каких-либо установок 
государства, но обладают возможностя-
ми для самостоятельного продуцирова-
ния нового знания, новых форматов пу-
бличной дипломатии.

Проведенный анализ показал, что 
интеллектуальному влиянию универси-
тетов сегодня уделяется все больше вни-
мания. В  значительной степени в целях 
оценки такого влияния создаются уни-
верситетские рейтинги. При этом актив-
ную роль в создании такого рода рейтин-
гов играют сами университеты. Исходя 
из этого, можно сказать, что активность 
университетов увеличивает динамику 
трансформации публичной дипломатии 
из инструмента «мягкой силы» в инстру-
мент «разумной силы».

Проведение полноценного исследова-
ния потенциала публичной дипломатии 
современных университетов на глобаль-
ном уровне может внести позитивный 
вклад в политическую науку.
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В статье рассматривается репатриация советских военнопленных и интернированных 
гражданских лиц с использованием ранее закрытых источников, среди которых особое 
место занимает документация образованного в октябре 1944 г. Управления Уполномо-
ченного Совета Народных Комиссаров (Совета Министров) СССР по делам репатриа-
ции (это ведомство возглавлял генерал-полковник Ф.И. Голиков, бывший руководитель 
военной разведки). Эти материалы и послужили основным источником для автора при 
подготовке настоящей статьи. Кроме того, использованы документы Государственного 
Комитета Обороны (ГКО), Управления делами СНК (Совета Министров) СССР, Секре-
тариата НКВД/МВД СССР, Отдела спецлагерей (проверочно-фильтрационных лагерей) 
НКВД СССР.

Ключевые слова: военнопленные, союзники, советские граждане, немецкая оккупация, 
преступление.

Вопрос о возвращении на Родину со-
ветских военнопленных, насильно уг-
нанных в Германию граждан СССР и 
беженцев является одним из наименее 
изученных в исторической литературе. 
Вплоть до конца 1980-х годов докумен-
тация по этому вопросу в нашей стране 
была засекречена. Отсутствие источни-
ковой базы и, соответственно, объек-
тивной информации породило вокруг 
него много мифов. Это относится к ряду 
публикаций, издававшихся как на Запа-
де, так и в нашей стране. Нередко можно 
встретить тенденциозный подбор фак-
тов и предвзятое их толкование.

В 1944 г. сотрудники органов репатри-
ации еще не имели представления о том, 
сколько же из уведенных противником 
за пределы СССР советских граждан 
осталось в живых и подлежит репатриа-
ции, хотя и присутствовало правильное 
понимание того, что речь, скорее всего, 
идет о многих миллионах людей. По на-

шим расчетам, опирающимся на ито-
говые данные ведомства Ф.И.Голикова 
на 1952  г. относительно количества как 
репатриантов, так и «невозвращенцев», 
получается, что к концу войны осталось 
в живых около 5 млн советских граждан, 
оказавшихся за пределами Родины, из 
них свыше 3 млн находились в зоне дей-
ствия союзников (Западная Германия, 
Франция, Италия и др.) и менее 2 млн — 
в зоне действия Красной Армии за гра-
ницей (Восточная Германия, Польша, 
Чехословакия и другие страны). Боль-
шинство из них составляли “восточные 
рабочие” (“остарбайтер”), то есть совет-
ское гражданское население, угнанное на 
принудительные работы в Германию и 
другие страны. Уцелело также примерно 
1,7 млн военнопленных, включая посту-
пивших на военную или полицейскую 
службу к противнику. Сюда же входили 
сотни тысяч отступивших с немцами с 
территории СССР их пособников и вся-
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кого рода беженцев (часто с семьями). 
Всю эту массу людей принято называть 
“перемещенными лицами”.

Подавляющее большинство советских 
перемещенных лиц находилось на тер-
ритории тогдашней Германии (рейха), 
и в рассматриваемый период, то есть во 
второй половине 1944  г., они еще были 
недосягаемы для репатриации. Факти-
чески советские перемещенные лица 
находились во всех европейских стра-
нах, подвластных или союзных Герма-
нии. Даже в нейтральные Швейцарию 
и Швецию сумели просочиться тысячи 
беглых военнопленных и «восточных 
рабочих». Реально же тогда, в последние 
месяцы 1944 г., можно было репатрииро-
вать советских граждан (военнопленных 
и гражданских лиц) из Финляндии, Ру-
мынии, Болгарии, Швеции, а также с ча-
сти территории Польши, Чехословакии, 
Югославии. В  зоне действия союзников 
десятки тысяч советских перемещенных 
лиц выявились во Франции, Италии и 
некоторых других странах.

Из документов ведомства Ф.И.  Голи-
кова можно заключить, что хотя высшее 
советское руководство осенью 1944  г. 
и  было обеспокоено сообщениями из 
англо-американских источников о том, 
что большинство советских военно-
пленных будто бы враждебно настроено 
к Советскому правительству и не жела-
ет возвращаться в СССР, достоверность 
этой информации подвергалась силь-
ному сомнению. Исходили из того, что 
советские военнопленные, как правило, 
являлись лицами не буржуазно-поме-
щичье-кулацкого происхождения, а вы-
ходцами из простых рабочих и крестьян, 
и у них вроде бы не должно было быть 
серьезных объективных причин для не-
нависти к Советскому правительству.

В дальнейшем из различных источ-
ников, в том числе по линии внешней 
и военной разведок, были получены 
подтверждения, что основная масса со-
ветских военнопленных и интерниро-
ванных гражданских лиц желает воз-

вратиться на Родину и остается про-
советски настроенной. Вот, например, 
выдержка из письма начальника Глав-
ного Разведывательного Управления 
Красной Армии И.И.  Ильичева на имя 
Ф.И. Голикова от 26 октября 1944 г.: «…
Среди английских офицеров, работаю-
щих с русскими военнопленными в ла-
гере Кэмптон Парк (пригород Лондона), 
имеется некий капитан Филипсон  — 
русский белогвардеец, настоящая фа-
милия которого Солдатенков. Филип-
сон-Солдатенков производил большое 
количество допросов советских воен-
нопленных с целью получения сведений 
о Красной Армии… Филипсон-Солда-
тенков утверждает, что основная масса 
русских пленных желает возвратиться в 
СССР и не является враждебно настро-
енной к Советскому правительству, хотя 
и опасается расследований, ожидающих 
их по возращении домой»1. Здесь речь 
идет о тех советских пленных, которых 
англичане взяли в плен в бою, в немец-
кой военной форме.

Относительно последних официаль-
ные советские представители обраща-
лись к союзникам с просьбами отделить 
их от немецких военнопленных и обе-
спечить им лучшие условия существо-
вания в плену по сравнению с немцами, 
неизменно подчеркивая при этом, что 
это советские граждане. В мотивации та-
ких просьб не последнее место занимали 
соображения о поддержании соответ-
ствующего престижа Советского госу-
дарства. Фактически советское руковод-
ство взяло под защиту подданных СССР, 
попавших в английский и американский 
плен в немецкой военной форме.

Глава американской военной миссии 
при посольстве США в Москве Д.Дин в 
письме от 8 ноября 1944 г. на имя помощ-
ника начальника Генштаба Красной Ар-
мии по внешним сношениям Н.Славина 
отмечал: «Когда Вы сообщили мне о том, 
что советские военнопленные жалова-
лись на плохое к ним отношение со сто-
роны американских войск во Франции, 

я немедленно запросил об этом генерала 
ЭЙЗЕНХАУЭРА. Сегодня утром я полу-
чил следующую информацию:

Генерал ЭЙЗЕНХАУЭР заявляет, что 
до 6  июня, дня нашего вторжения, со-
ветским властям был предложен вопрос, 
какой дадут они ответ генералу ЭЙЗЕН-
ХАУЭРУ относительно желаемого места 
расположения советских солдат, кото-
рые служат в немецкой армии и которые 
могут попасть в плен к союзникам. Гене-
рал ЭЙЗЕНХАУЭР заявляет, что полу-
ченный им от советских властей ответ 
был таков, что, поскольку количество 
русских людей, служащих в немецких 
войсках, очень незначительно, то вопрос 
этот не поднимался. Учитывая это обсто-
ятельство, он заявляет, что с советскими 
солдатами, находившимися в рядах не-
мецкой армии и попавшими в плен к со-
юзникам, обращались точно так же, как 
и с немецкими военнопленными. Около 
месяца назад генерал ВАСИЛЬЕВ обра-
тился в штаб генерала ЭЙЗЕНХАУЭРА с 
просьбой изолировать советских солдат, 
служивших в немецкой армии и попав-
ших в плен, от немецких солдат и предо-
ставить им лучшие условия жизни. Что-
бы выполнить это пожелание, были при-
няты немедленные меры. Однако к тому 
времени насчитывалось уже 28  000  со-
ветских пленных солдат и обеспечить их 
лучшими условиями было уже довольно 
трудной задачей… Генерал ЭЙЗЕНХАУ-
ЭР заявляет, что, по общему мнению, ус-
ловия содержания русских военноплен-
ных не были удовлетворительными, но 
что они постепенно улучшаются и скоро 
достигнут высокого уровня…»2.

Коллаборационисты имели сравни-
тельно небольшой удельный вес в со-
ставе советских граждан, оказавшихся 
за пределами СССР. Подавляющее боль-
шинство советских граждан составляли 
лица, находившиеся в концлагерях, лаге-
рях для военнопленных, арбайтлагерях, 
штрафлагерях и по месту жительства хо-
зяев. Хотя они и подвергались усиленной 
идеологической обработке со стороны 

геббельсовской и власовской пропаган-
ды, эффект от этого был весьма слабый.

Вот только некоторые штрихи из 
практики пропагандистской работы на-
цистов с советскими военнопленными 
и «восточными рабочими». Широко 
употреблялся тезис о «мести Советов» с 
целью их запугать и оборвать в их созна-
нии всякую духовную связь с Родиной. 
Много говорилось о том, что Сталин от 
них якобы «отрекся» и поэтому им воз-
врата на Родину нет. Агитаторы обычно 
подчеркивали, что те из них, кто посту-
пит на «военную службу» (имелась в 
виду служба в немецкой или власовской 
армии), будут равноправными с немца-
ми. Гитлеровцы организовывали празд-
ничные мероприятия, приуроченные к 
Пасхе, Рождеству, дню рождения Гит-
лера и др., которые посвящались «вели-
кой дружбе немцев и русских». В оценке 
роспуска Коминтерна (весна 1943 г.) на-
цистская пропаганда, по-видимому, не 
могла прийти к единому мнению. В аги-
тационной работе с советскими неволь-
никами Третьего рейха это событие ин-
терпретировалось по-разному. Давались 
обычно два объяснения (приводим их 
в виде выдержек из опросов репатри-
антов): 1) «немцы нам говорили, что в 
России теперь нет коммунистов; Россия 
возвращена к царизму, и теперь там бу-
дет всем владеть англо-американский 
капитал»; 2) «ликвидацию Коминтерна 
немцы объясняли как большевистский 
трюк, рассчитанный на обман, так как 
большевики теперь руководят скрытно». 
Когда в Красной Армии были в начале 
1943 г. введены погоны, появился новый 
пропагандистский тезис: «Россия воз-
вращается к старым порядкам, уже вве-
дены погоны и мордобой»3.

Вся эта пропаганда оказалась не спо-
собной привить основной массе совет-
ских военнопленных и «восточных рабо-
чих» чувство ненависти ни к советским 
руководителям, ни к их союзникам  — 
англо-американским “плутократам”. 
В  их среде по-прежнему с удовлетворе-
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нием воспринимались известия о побе-
дах Красной Армии и англо-американ-
ских войск. Этих людей, конечно, бес-
покоила вероятность того, что в случае 
возвращения в СССР у них могут быть 
неприятности по фактам расследова-
ния жизни и деятельности за границей, 
обстоятельств сдачи в плен и т.д., но 
больше всего их волновала совсем дру-
гая проблема: зная о негативном и подо-
зрительном отношении правящих кру-
гов СССР к “иностранщине” и к людям, 
побывавшим в ней, они опасались, что 
Советское правительство не разрешит 
им вернуться на Родину. Большинство 
советских перемещенных лиц боялось не 
того, что им не разрешат остаться на 
Западе, а того, что им не разрешат вер-
нуться в Советский Союз.

Приведем одно свидетельство. В  до-
кладной записке сотрудников торг-
предства А.  Синяка и М.  Пашинина от 
19 сентября 1944 г. на имя и.о. торгпреда 
СССР в Великобритании П.И. Соловье-
ва говорилось: «Будучи в командировке 
во Франции с 13-го по 17-ое сентября 
1944 г., мы были свидетелями большого 
передвижения по дорогам Франции у 
Вердена русских людей, угнанных нем-
цами в разное время из СССР. Эта про-
цессия движущихся полузамученных 
людей в одиночку и группами, мужчин, 
женщин, детей и стариков представ-
ляет исключительно жалкую картину. 
Полуодетые, в лохмотьях, босые, в слу-
чайных головных уборах, до цилиндров 
включительно, без знания французского 
языка и Франции — движутся вереницы 
недавних немецких рабов, а сейчас фак-
тически нищих людей, по направлению 

к Верденскому лагерю для русских… Из 
разговоров с отдельными группами лю-
дей установлено, что все они направля-
ются американскими властями в город 
Верден, где для их приема организован 
специальный лагерь… Однако ни одно-
го русского представителя нет ни в лаге-
ре, ни по дорогам… Зная об этом, аме-
риканские солдаты и офицеры, а также 
французы задают довольно недвусмыс-
ленные вопросы о том, что мы (русские) 
предполагаем делать со своими людьми, 
почему нет наших представителей здесь 
и т.д. А  сами пострадавшие, узнав, что 
мы русские, со слезами радости на глазах 
спрашивают: “Вы из комиссии приехали, 
чтобы увезти нас домой?”»4.

Перед советским руководством про-
блема возвращения больших масс со-
ветских граждан, угнанных немцами 
и по другим причинам оказавшихся за 
пределами СССР, вплотную встала в 
августе 1944 г., когда части Красной Ар-
мии перешли государственную границу 
с Польшей. 24 августа 1944 г. вышло по-
становление Государственного Комитета 
Обороны (ГКО) №  6457сс, специально 
посвященное возвращению на Родину 
советских граждан, оказавшихся по раз-
ным причинам за пограничной линией 
между СССР и Польшей. Из содержания 
этого постановления ГКО вытекало, что 
политика высшего советского руковод-
ства в данном вопросе была достаточ-
но ясной и недвусмысленной, а именно: 
все эти советские граждане, безусловно, 
должны быть возвращены в СССР. Ниже 
приводится полный текст постановле-
ния ГКО № 6457сс от 24 августа 1944 г.:

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОКО № 6457ссот 24 августа 1944 г.  Москва, Кремль

В целях организации приема возвращающихся на родину советских граждан, на-
сильно уведенных немцами, а также по разным причинам оказавшихся за пограничной 
линией между СССР и Польшей, Государственный Комитет Обороны постановляет:

1. Обязать НКВД СССР обеспечить пропуск через пограничную линию между 
СССР и Польшей и фильтрацию возвращающихся на Родину советских граждан, на-
сильно уведенных немцами, а также и по другим разным причинам оказавшихся на 
территории Польши, организовав для этой цели необходимое количество контроль-
но-пропускных пунктов на пограничной линии и проверочно-фильтрационных пун-
ктов — в ближайшем тылу.

Поручить товарищу Берия утвердить дислокацию пунктов и порядок приема и 
фильтрации прибывающих советских граждан.

2. Обязать военные советы фронтов и армий, действующих на территории Поль-
ши, организовать сопровождение указанных в п. 1 советских граждан до провероч-
но-фильтрационных пунктов НКВД, обеспечив в пути следования питанием.

3. Обязать Совнарком УССР и Совнарком БССР в пятидневный срок выделить и 
передать НКВД СССР для организации проверочно-фильтрационных пунктов в ме-
стах, по указанию НКВД СССР, соответствующие помещения, в том числе по БССР в 
пяти пунктах на 15 000 человек; по УССР в шести пунктах — на 20 000 человек.

4. Обязать НКО (т. Хрулева) оказать НКВД СССР необходимую помощь в орга-
низации и оборудовании проверочно-фильтрационных пунктов, обеспечив их авто-
транспортом, горючим, продовольствием и хозинвентарем.

5. Обязать Совнарком УССР (т. Хрущева) и Совнарком БССР (т. Пономаренко) 
оказывать необходимую материальную помощь советским гражданам, прошедшим 
проверку на пунктах НКВД и направляющимся к постоянному месту жительства, 
путем выдачи особо нуждающимся из них денежных пособий и предметов одежды.

Поручить т. Микояну рассмотреть заявки СНК УССР и БССР и выделить для этой 
цели необходимое количество одежды, белья и обуви.

Обязать Наркомторг СССР (т. Любимова) обеспечить питанием этих лиц в пути 
следования к местам постоянного жительства.

Разрешить СНК УССР и БССР организовать отделы СНК по приему и устройству 
гражданского населения, возвращающегося из освобожденных Красной Армией 
территорий.

6. Принять содержание проверочно-фильтрационных пунктов на госбюджет по 
смете НКВД СССР, разрешив оплачивать все расходы, связанные с содержанием этих 
пунктов, за счет остатков кредитов, ассигнованных НКВД, из резервного фонда СНК 
СССР на расходы по спецпереселенцам.

7. Обязать Госплан СССР (т. Вознесенского), начиная с 1 сентября, выделять по за-
явке НКВД СССР дополнительные фонды на продовольственные товары по нормам 
ГУЛАГа НКВД для проверочно-фильтрационных пунктов на все количество прохо-
дящих через эти пункты лиц.

8. Возложить на Наркомздрав (т. Митерева) и начальника Главного Военно-Сани-
тарного Управления НКО (т. Смирнова) санобработку и медико-санитарное обслу-
живание возвращающихся из Польши советских граждан на проверочно-фильтра-
ционных пунктах и в пути следования.

9. Обязать НКПС (т. Кагановича) обеспечивать перевозки возвращающихся со-
ветских граждан с проверочно-фильтрационных пунктов к местам их жительства, 
по заявкам НКВД СССР и СНК УССР и БССР с централизованным расчетом за пере-
возки через Наркомфин СССР.

10. Обязать НКО (т. Смородинова, т. Голикова) выделить на формирование трех 
отдельных батальонов конвойных войск НКВД для охраны проверочно-фильтраци-
онных пунктов 250  человек офицерского и 1500  человек рядового и сержантского 
состава из числа ограниченно годных.
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Обязать НКО (т. Хрулева, т. Яковлева и т. Пересыпкина) выделить в обеспечение 
формирования этих батальонов положенное по табелям и нормам вооружение, сна-
ряжение, автотранспорт и имущество связи по заявкам НКВД.

Зам. Председателя государственного Комитета Обороны В. Молотов*
* РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 296. Л. 237-239. 

В последние месяцы 1944 г. и в 1945 г. 
ГКО принял еще ряд постановлений, ка-
савшихся репатриации советских граж-
дан.

Информация о ходе выполнения по-
становления ГКО от 24  августа 1944  г. 
доводилась до высшего политического 
руководства. Так, в письме Л.П.Берии 
№ 1089/б от 14  октября 1944  г., адресо-
ванном И.В.Сталину, В.М.Молотову и 
Г.М.Маленкову, сообщалось, что «за вре-
мя работы созданных по решению ГОКО 
№ 6457сс от 24  августа 1944  года про-
верочно-фильтрационных пунктов для 
пропуска возвращающихся на родину 
советских граждан, по разным причи-
нам оказавшихся на территории Поль-
ши и Румынии, по состоянию на 10 ок-
тября 1944 года, принято и проверено — 
12 286 человек». Здесь же указывалось их 
распределение по ПФП союзных респу-
блик: Украинская ССР — 5324, Белорус-
ская  — 4335, Молдавская  — 2627  чело-
век. Далее в этом письме Берия отмечал, 
что «из этого числа выдано разрешение 
и направлено к местам постоянного жи-
тельства  — 7627  человек; отправлено 
для производства дальнейшей провер-
ки в спецлагери НКВД  — 94  человека; 
передано в военкоматы лиц призывного 
возраста 860 человек. Из числа проверя-
емых выявлено и арестовано немецких 
пособников, предателей и изменников 
родины — 27 человек»5.

Таким образом, опасения находив-
шихся в Германии и других странах 
перемещенных лиц, что Советское пра-
вительство может не разрешить им вер-
нуться на Родину, оказались напрасны-
ми. Советский Союз, понесший огром-
ные людские потери, был остро заинте-
ресован в их возвращении. Причем по-

литическое руководство СССР задалось 
целью возвратить их всех без исклю-
чения, невзирая на желание части этих 
людей остаться на Западе. Репатриация 
была обязательной. Впоследствии прин-
цип её добровольности, в виде исклю-
чения, был установлен только для двух 
категорий лиц, являвшихся к 22  июня 
1941 г. подданными СССР: бессарабцев и 
буковинцев, принявших румынское под-
данство, и женщин, вышедших замуж за 
иностранцев и имевших от них детей.

4  октября 1944  г. СНК СССР принял 
постановление о назначении Уполномо-
ченного СНК СССР по делам репатриа-
ции советских граждан, его заместителей 
и помощников, а два дня спустя, 6  ок-
тября,  — постановление об их деятель-
ности6. Заместителями Ф.И.Голикова 
были утверждены генерал-полковник 
И.В.Смородинов и генерал-лейтенант 
К.Д.Голубев; причем Голиков одновре-
менно являлся начальником Главного 
Управления Кадров (ГУК) Наркомата 
обороны СССР, а Смородинов  — на-
чальником Главного Управления Фор-
мирования (Главупраформа) Красной 
Армии. 23  октября того же года поста-
новлением СНК СССР были утвержде-
ны штат Управления Уполномоченно-
го СНК СССР по делам репатриации и 
штат заграничных представителей этого 
нового ведомства7. Располагалось оно в 
Москве по адресу: Кропоткинский пер., 
д.  7. В  соответствии с постановлением 
СНК СССР № 1600-476сс от 18  ноября 
1944  г. финансирование Управления 
Уполномоченного СНК СССР по делам 
репатриации осуществлялось из резерв-
ного фонда СНК СССР8.

Репатриация советских граждан сра-
зу же привлекла внимание отраслевых 

наркоматов как новый перспективный 
источник рабочей силы. Вот что гово-
рилось в письме наркома авиационной 
промышленности СССР А.И.Шахурина 
на имя Ф.И.Голикова от 10  ноября 
1944  г.: «Ряд ведущих и восстанавлива-
емых предприятий Наркомавиапрома 
испытывают недостаток в рабочей силе 
и не имеют возможности покрыть его 
за счет местного населения и других 
источников. В  целях оказания помощи 
предприятиям в укомплектовании ра-
бочими, прошу Вашего распоряжения о 
выделении Наркомавиапрому 5000 чело-
век рабочих из числа возвращающихся 
в СССР из Германии и оккупированных 
ею стран советских граждан для направ-
ления их на предприятия»9.

16 ноября 1944 г. Управление Уполно-
моченного СНК СССР по делам репатри-
ации дало такой ответ А.И.Шахурину (за 
подписью К.Д.Голубева): «Распределени-
ем рабочей силы ведает только Госплан 
СССР (товарищ ВОЗНЕСЕНСКИЙ) от 
имени Правительства (ГОКО), куда и 
прошу обращаться»10. Это было верное 
объяснение: распределением рабочей 
силы ведал именно Госплан СССР, а ве-
домство Ф.И.Голикова обязано было ре-
гулярно предоставлять туда, в Госплан, 
соответствующую статистику репатрии-
руемых. Именно об этом шла речь в при-
веденном ниже специальном распоря-
жении СНК СССР от 15 ноября 1944 г.:

СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 21407РСот 15 ноября 1944 г. Москва, Кремль

В целях более полного учета и правильного использования трудовых ресурсов 
обязать Уполномоченного Совнаркома СССР по делам репатриации граждан СССР 
из Германии и оккупированных ею стран т. Голикова представлять два раза в ме-
сяц Председателю Госплана СССР (т. Вознесенскому) сведения о количестве граждан 
СССР, возвращающихся на родину в трудоспособном возрасте с указанием пола и 
районов, куда они направляются, для учета и использования их на производстве.

Сведениями пользоваться в Госплане СССР под личным контролем т. Вознесен-
ского.

Зам. Председателя Совета
Народных Комиссаров Союза ССР В.Молотов*
*ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 46а. Д. 51. Л. 28.

В комплекс задач, призванных спо-
собствовать репатриации, входила и 
проблема смягчения практики проверки 
и фильтрации освобожденных из вра-
жеского плена советских военнослужа-
щих. В октябре 1944 г. в письме № 1115/б 
Л.П.Берия объяснял В.М.Молотову си-
туацию с проверкой военнопленных и 
окруженцев: «По вопросу организации 
и проверки военнослужащих Красной 
Армии, бывших в окружении и в плену, 
на сегодня действуют, не отмененные, 

постановления ГОКО № 1069сс от 27. 
ХП  — 1941  года и СНК СССР № 1166-
344сс от 24. 1  — 1944  года, по которым 
все бывшие в окружении и в плену во-
еннослужащие Красной Армии, через 
сборно-пересыльные пункты, поступа-
ют в спецлагери НКВД СССР на провер-
ку, откуда проверенные передаются в во-
енкоматы для отправки в Красную Ар-
мию и частично, в соответствии с нали-
чием постановлений или распоряжений 
ГОКО, — на работу в промышленность». 
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В  данном письме Л.П.Берия предлагал 
кардинально изменить эту процедуру и 
впредь направлять основную массу во-
еннопленных и окруженцев «в специ-
альные запасные части военных округов 
по назначению Главупраформа Красной 
Армии», а в спецлагеря НКВД  — толь-
ко «всех служивших в немецкой армии, 
немецких спецформированиях и “вла-
совцев”». В.М.Молотов поставил резо-
люцию: «Согласен. Следует внести со-
ответствующий проект на утверждение 
ГОКО. В.Молотов. 21/Х»11.

В конце октября 1944  г. был подго-
товлен соответствующий проект по-
становления ГКО, и в приложенных к 
нему предложениях Л.П.Берии (пред-
варительно они были согласованы с 
Ф.И.Голиковым и И.В.Смородиновым) 
указывалось, что «в связи с утвержде-
нием положения об Уполномоченном 
по делам репатриации военнопленных 
из Германии и оккупированных ею 
стран, представляем на Ваше утверж-

дение проект постановления ГОКО, по 
которому впредь все военнослужащие 
Красной Армии, освобожденные из 
плена советскими и союзными войска-
ми, будут поступать в специальные за-
пасные части военных округов по на-
значению Главупраформа НКО. После 
проверки все, не вызывающие подо-
зрений, направляются на пополнение 
частей Действующей Красной Армии. 
Выявленные при проверке лица из чис-
ла служивших в немецкой армии, спе-
циальных немецких формированиях, 
“власовцы”, полицейские и другие, вы-
зывающие подозрение, будут направ-
ляться в спецлагери НКВД СССР для их 
дальнейшей проверки». На документе 
имеется пометка: «Этот документ был 
передан на подпись товарищу Молото-
ву и после подписания направлен това-
рищу СТАЛИНУ на утверждение. У нас 
в деле осталась копия без номера. По 
письму издано постановление ГОКО № 
6884с от 4. 11. 44 г.»12.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОКО № 6884Сот 4 ноября 1944 г. Москва, Кремль

В развитие постановления СНК СССР № 1482-456сс от 23.Х.1944 г. Государствен-
ный Комитет Обороны постановляет:

1. Установить впредь следующий порядок направления бывших военнопленных — 
военнослужащих Красной Армии, поступающих после их освобождения советскими 
и союзными войсками:

а) всех военнослужащих Красной Армии, освобожденных из плена советскими или 
союзными войсками, направлять, по мере их возвращения в Советский Союз, в специ-
альные запасные части военных округов по назначению ГЛАВУПРАФОРМа НКО;

б) органам контрразведки «СМЕРШ» НКО в течение 1-2 месяцев заканчивать про-
верку в запасных частях всех прибывших в эти части бывших военнопленных — во-
еннослужащих Красной Армии; 

в) после проверки всех военнослужащих красноармейцев и командиров, не вы-
зывающих подозрений, направлять на пополнение войск фронтов.

Выявленных при проверке лиц, служивших в немецкой армии, в специальных 
строевых немецких формированиях, «власовцев», полицейских и других, вызываю-
щих подозрение, немедленно направлять в спецлагери по указанию НКВД для даль-
нейшей их проверки органами НКВД и «СМЕРШ» НКО.

2. Проверку бывших военнопленных офицеров впредь производить в специаль-
ных запасных частях НКО.

Всех офицеров, находящихся в спецлагерях НКВД СССР, а также прибывших из 
Финляндии, после проверки обратить на формирование штурмовых батальонов. 
Обязать органы «СМЕРШ» НКО до 1-го декабря 1944  г. закончить проверку этих 
офицеров.

3. Разрешить НКВД СССР всех бывших военнопленных и окруженцев рядового и 
сержантского состава, ныне находящихся в спецлагерях НКВД, а также прибывших 
в спецлагери НКВД СССР из Финляндии и 4 ноября с.г. из Англии, по окончании их 
проверки передавать в рабочие кадры промышленности или использовать на строи-
тельствах НКВД, а также для службы в охране спецлагерей и лагерей ГУЛАГа НКВД 
СССР.

Председатель Государственного
Комитета Обороны
И.СТАЛИН*
* РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 330. Л. 225-226.

До 1 октября 1944 г. через спецлагеря 
НКВД, организованные в соответствии 
с постановлением ГКО № 1069сс от 
27  декабря 1941  г., прошли 354  592  во-
еннопленных и окруженцев (из них 
50  441  офицер). Результаты их про-
верки и фильтрации были следующие: 
249  416  человек передано в Красную 
Армию (231  034  — в обычные части, 
18 382 — в штрафные); 30 749 направле-
но в промышленность по специальным 
постановлениям ГКО; 5924  — на фор-
мирование конвойных войск и охраны 
спецлагерей: 11 556 — арестовано орга-
нами «Смерш»; 5347 — убыло в госпита-
ли, лазареты и умерло. 1 октября 1944 г. 
в спецлагерях, переименованных в фев-
рале 1945 г. в проверочно-фильтрацион-
ные лагеря (ПФЛ), оставался в проверке 
51  601  военнопленный и окруженец, в 
том числе 5657  офицеров13. В  дальней-
шем, в соответствии с приведенным 
выше постановлением ГКО от 4 ноября 
1944  г., в спецлагеря (ПФЛ) стали на-
правлять не всех подряд военнопленных 
и окруженцев, а только тех, кто вызывал 
серьезные подозрения.

Однако те репатриированные воен-
нопленные, которые поступили до вы-
хода указанного постановления ГКО 
от 4 ноября 1944 г., в массовом порядке 
направлялись в спецлагери НКВД (в 

соответствии с прежней практикой). 
В  письме № 1201/б от 7  ноября 1944  г. 
Л.П.Берия информировал И.В.Сталина 
и В.М.Молотова, что «прием советских 
военнопленных и гражданских лиц из 
Финляндии, а также интернирован-
ных из Швеции  — закончен». За время 
с 13 октября по 5 ноября 1944 г. на Вы-
боргский сборный пункт НКВД прибыло 
43 956 человек (43 040 — из Финляндии 
и 916  — из Швеции), в том числе один 
генерал, 1571  офицер, 4416  сержантов, 
36 493 — рядовой состав и 1475 граждан-
ских (среди последних было 317 мужчин, 
550 женщин и 608 детей). Заканчивалось 
письмо так: «Все военнослужащие, за ис-
ключением больных и раненых, отправ-
лены в спецлагери НКВД. Больные и 
раненые военнослужащие в количестве 
1633  чел. размещены в Выборгском го-
спитале. Из числа прибывших граждан-
ских лиц, после проверки отправлено к 
месту жительства — 1010 чел., остальные 
находятся в проверке на Выборгском и 
Сортавальском проверочно-фильтраци-
онных пунктах»14.

Если еще в середине 1944 г. в спецла-
герях НКВД совсем не было репатри-
антов, то к 31  декабря 1944  г. там в со-
ставе 96  417  человек спецконтингента 
их уже насчитывалось 31 585 (удельный 
вес  — 32,8%), из них 23  955  поступи-
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ли из Финляндии, 4470  — из Италии, 
1347 — Франции, 533 — Швеции, 318 — 
Польши, 282 — Египта, 261 — Румынии, 
195  — Германии, 153  — Венгрии, 41  — 
Греции, 27 — США, двое — из Дании и 
один  — из Голландии. В  составе нахо-
дившихся 31 декабря 1944 г. в спецлаге-
рях НКВД репатриантов было 28 518 во-
еннопленных (743 — офицерский состав 
и 27  775  — рядовой и сержантский), 
относившихся к 1-й учетной группе, 
и 3067  гражданских лиц (2-я учетная 
группа)15. В  дальнейшем численность 
и удельный вес репатриантов в составе 
содержавшегося в спецлагерях (ПФЛ) 
спецконтингента неуклонно возраста-
ли, и к середине 1945 г. они, репатриан-
ты, стали составлять там подавляющее 
большинство.

В табл. 1 перечислены страны, из ко-
торых к концу 1944  г. поступили репа-
трианты, а именно: Финляндия, Румы-
ния, Италия, Англия, Швеция, Болгария, 
Югославия, Чехословакия. Однако в той 
их части, которая была направлена для 
более тщательной проверки в спецлагеря 
НКВД, упоминаются также репатрианты 
(правда, в относительно незначительном 
количестве) из Франции, Польши, Егип-
та, Германии, Венгрии, Греции, США 
и (что совсем удивительно для конца 
1944 г.) даже из Дании и Голландии. В ис-
точниках, которыми мы пользовались, 
нам не удалось найти объяснения этому 
весьма странному феномену.

В начале ноября 1944  г. Ф.И. Голиков 
дал интервью корреспонденту ТАСС, в 
котором была изложена политика Со-
ветского правительства по вопросам 
репатриации советских граждан. В нем, 
в частности, говорилось: «…Люди, 
враждебно настроенные к Советскому 
государству, пытаются обманом, прово-
кацией и т.п. отравить сознание наших 
граждан и заставить их поверить чудо-
вищной лжи, будто бы Советская Родина 
забыла их, отреклась от них и не считает 
их больше советскими гражданами. Эти 
люди запугивают наших соотечествен-

ников тем, что в случае возвращения их 
на Родину они будто бы подвергнутся 
репрессиям. Излишне опровергать такие 
нелепости. Советская страна помнит и 
заботится о своих гражданах, попавших 
в немецкое рабство. Они будут приня-
ты дома, как сыны Родины. В советских 
кругах считают, что даже те из советских 
граждан, которые под германским наси-
лием и террором совершили действия, 
противные интересам СССР, не будут 
привлечены к ответственности, если 
они станут честно выполнять свой долг 
по возвращении на Родину»16. Интервью 
Ф.И.  Голикова впоследствии исполь-
зовалось как официальное обращение 
Правительства СССР к военнопленным 
и интернированным гражданам.

В середине ноября 1944  г. интервью 
Голикова было распространено среди 
советских граждан, освобожденных 
Красной Армией и войсками союзни-
ков. Его содержание вызвало вздох об-
легчения, хотя полностью не сняло всех 
мучивших людей вопросов. 20 ноября в 
сводке Управления репатриации отмеча-
лось: «Интервью Уполномоченного СНК 
СССР по делам репатриации, помещен-
ное в печати 11.11.44  г., распространя-
ется по лагерям и имеет благоприятные 
отзывы со стороны военнопленных и 
интернированных советских граждан 
как в Англии, Франции, Румынии, так и 
в других государствах»17. В конце 1944 г. 
представители Управления Уполномо-
ченного СНК СССР по делам репатриа-
ции сообщали из Франции: «Наши люди 
смотрят на этот документ как на свое 
спасение и не хотят с ним расстаться… 
Основной вопрос, который больше всего 
мучил большинство наших граждан  — 
«что их ждет по возращении домой», — 
становится теперь для них полностью 
разрешенным, и сейчас этот вопрос слы-
шать почти не приходится»18.

В конце 1944 — начале 1945 г. интер-
вью было издано отдельной листовкой 
(общим тиражом свыше 2  млн экз.) и 
широко распространялось среди репа-

триируемых. Эти листовки даже сбра-
сывались с самолетов над германской 
территорией в тех районах, где, по дан-
ным разведки, наблюдалась значитель-
ная концентрация советских военно-
пленных и “восточных рабочих”. Тогда 
же началась подготовка к выпуску серии 
брошюр для советских граждан, нахо-
дившихся в плену или угнанных в Гер-
манию. Всего на русском языке было 
издано 19  названий общим тиражом 
1,1  млн экз. Брошюры выходили также 
на украинском, белорусском, литовском, 
латышском и эстонском языках. В  про-
пагандистской работе широко исполь-
зовалась и наглядная агитация. Общий 
тираж специальных плакатов составил 
105 тыс. экз.19

Интервью Ф.И.Голикова оказало по-
зитивное действие и на общественное 
мнение внутри СССР, особенно содер-
жавшееся в нем следующее заявление: 
«Близок день полного и окончательно-
го разгрома врага. Он будет радостным 
днем освобождения наших советских 
братьев и сестер. Все они найдут свое 
место на Родине среди бойцов, сражаю-
щихся с врагами на фронте, среди стро-
ителей нашего могучего государства. 
Перед советскими людьми, освобожден-
ными из немецкого рабства, открыва-
ются широкие возможности вернуться 
в родные места и в свои семьи, заняться 
своим делом и беззаветно служить свое-
му народу, своему Отечеству»20. Это за-
явление, в частности, отвечало чаяниям 
миллионов женщин, надеявшихся, что 
их пропавшие без вести мужья, бра-
тья, сыновья и отцы живы и находятся 
в плену, и для них, как это следовало из 
интервью Голикова, после освобожде-
ния из немецкого рабства открывались 
широкие возможности вернуться в свои 
семьи.

Вопреки распространенному убежде-
нию, в политике руководства СССР не 
существовало отождествления понятий 
“пленные” и “предатели”. К  предателям 
относили тех, кто именно таковыми и 

являлись (полицаи, каратели, зондерко-
мандовцы, перебежчики, выпускники 
немецких разведывательно-диверсион-
ных школ, завербованные противни-
ком агенты, чиновники оккупационной 
администрации и т.д.), а на основную 
массу советских перемещенных лиц 
(включая военнопленных) такой ярлык 
не вешался. Приписываемое И.В. Стали-
ну выражение  — «у нас нет пленных, у 
нас есть предатели» — является басней, 
сочиненной в 1956  г. в  писательско-пу-
блицистической среде на волне крити-
ки культа личности Сталина. Эта басня 
имеет широкое хождение в публицисти-
ке, художественных фильмах и художе-
ственной литературе, но в научной лите-
ратуре по указанной причине, естествен-
но, не используется. Заметим также, что 
в уголовном законодательстве СССР не 
фигурировало такое “преступление”, как 
“сдача в плен”. В  статье 193  тогдашнего 
Уголовного Кодекса РСФСР в перечне 
воинских преступлений было зафикси-
ровано: «Сдача в плен, не вызывавшаяся 
боевой обстановкой». И надо понимать, 
что понятия “сдача в плен” и “сдача в 
плен, не вызывавшаяся боевой обста-
новкой” — это далеко не синонимы.

Несостоятельна легенда о том, что 
почти все репатрианты якобы были ре-
прессированы. Подавляющее их боль-
шинство избежало каких-либо репрес-
сий. Даже многие прямые пособники фа-
шистов были удивлены тем, что в СССР 
с ними обошлись далеко не так жестоко, 
как они ожидали.

Приведем характерный пример. Ле-
том 1944 г. при наступлении англо-аме-
риканских войск во Франции к ним 
попадало в плен большое количество 
немецких солдат и офицеров, которых 
обычно направляли в лагеря на терри-
тории Англии. Вскоре выяснилось, что 
часть этих пленных не понимает по-
немецки и что это, оказывается, бывшие 
советские военнослужащие, попавшие 
в немецкий плен и поступившие затем 
на службу в немецкую армии. По ста-
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тье 193  тогдашнего Уголовного кодекса 
РСФСР за переход военнослужащих

на сторону противника в военное вре-
мя предусматривалось только одно нака-
зание  — смертная казнь с конфискацией 
имущества. Англичане знали об этом, но, 
тем не менее, поставили в известность Мо-
скву об этих лицах и попросили забрать их 
в СССР. 31 октября 1944 г.  9907 репатри-
антов на двух английских кораблях были 
направлены в Мурманск, куда они прибы-
ли 6  ноября21. Среди них высказывались 
предположения, что их расстреляют сразу 
же на мурманской пристани. Однако офи-
циальные советские представители объ-
яснили, что Советское правительство их 
простило и что они не только не будут рас-
стреляны, но и вообще освобождаются от 
привлечения к уголовной ответственности 
за измену Родине. Больше года эти люди 
проходили проверку в спецлагере НКВД, а 
затем были направлены на 6-летнее спец-
поселение. В  1952  г. большинство из них 
было освобождено, причем в их анкетах 
не значилось никакой судимости, а время 
работы на спецпоселении было зачтено в 
трудовой стаж.

Авторы, критикующие англо-амери-
канцев за насильственную выдачу Совет-
скому Союзу этих людей, не улавливают 
одну тонкость в тогдашней психологии и 
мышлении английских и американских 
политиков и чиновников. А эта тонкость 
заключалась в том, что отнюдь не ис-
ключалась гипотеза, согласно которой 
попавшие к ним в плен в немецкой воен-
ной форме бывшие советские подданные 
на самом деле являются людьми Сталина 
и выполняют какую-то роль в его хи-
трой игре. Отсюда естественно рожда-
лось стремление побыстрее очистить от 
них Западную Европу, а самый простой 
способ решения этой задачи был очеви-
ден — вернуть их всех Сталину. Позднее 
англо-американцы в какой-то мере отре-
шились от указанных подозрений, но до 
этого успели выдать советским властям 
немало активных противников больше-
визма и советской власти.

Советское руководство беспокоил сам 
факт наличия в руках союзников боль-
шого количества советских граждан. Еще 
сильнее оно опасалось того, что англича-
не и американцы могут предоставить им 
(или какой-то их части) статус политиче-
ских беженцев и, хуже того, использовать 
впоследствии в антисоветских целях. Ис-
ходя из этого, а также чтобы перемещен-
ные лица не боялись возвращения в СССР, 
советское руководство (во многом вразрез 
со своими прежними принципами) пошло 
на значительную либерализацию своей 
политики в отношении военнопленных 
и интернированных гражданских лиц, 
вплоть до обещания непривлечения к уго-
ловной ответственности тех из них, кто 
поступил на военную службу к противни-
ку. При этом подразумевалось, что эти по-
следние совершили действия, противные 
интересам СССР, в результате германско-
го насилия и террора. Это относилось и 
к упомянутым выше лицам, прибывшим 
6 ноября 1944 г. в Мурманск, так как было 
известно, что они в массе своей поступили 
на военную службу к противнику, не вы-
держав пытки голодом и жестокого режи-
ма в гитлеровских лагерях.

В докладной записке старшего ин-
структора Политпросветотдела Управ-
ления Уполномоченного СНК СССР по 
делам репатриации Тихомирова на имя 
начальника этого отдела Г.С.Логунова от 
4  декабря 1944  г. были отмечены основ-
ные вопросы, задаваемые репатрииро-
ванными военнопленными: являемся ли 
мы гражданами СССР; почему нас держат 
за решетками; будут ли нам предоставле-
ны возможности вернуться в Красную 
Армию; как выяснить местопребыва-
ние семьи и возможно ли установить с 
ней связь; будет ли разбираться вопрос 
о партийности тех, у кого сохранились 
партийные билеты, и тех, кто ранее со-
стоял в ВКП(б) и в ВЛКСМ; можно ли 
получить правительственную награду за 
участие ранее (до попадания в плен) в 
боях; будут ли приниматься во внимание 
имеющиеся на руках документы, доказы-

вающие участие в партизанских отрядах 
на территории европейских государств22. 
К сожалению, в этом документе не сказа-
но, какие ответы давались на все эти во-
просы. Ясно, что на первый из указанных 
выше вопросов следовал чёткий ответ: да, 
все вы являетесь гражданами СССР.

Те военнопленные, которые служили 
в немецкой армии и созданных немцами 
коллаборационистских формированиях, 
тщательно избегали задавать мучивший 
их вопрос: что нам будет за военную 
службу у немцев? К тому же, судя по их 
поведению, многие из них рассчитыва-
ли скрыть этот факт в своей биографии, 
особенно не надеясь на присутствующее 
в интервью Ф.И.Голикова обещание не-
привлечения их к ответственности.

Вообще-то при первом соприкоснове-
нии репатриантов (как военнопленных, 
так и гражданских) с советскими долж-
ностными лицами в то время, когда во-
йна еще не закончилась (в конце 1944 г. 
и первые месяцы 1945 г.), спектр задава-
емых ими, репатриантами, вопросов был 
весьма обширен. Довольно часто задава-
лись следующие вопросы: как работают 
наши заводы и фабрики; сколько можно 
заработать на заводе и в колхозе; распу-
щены ли в СССР колхозы; открыты ли 
в СССР церкви; как здоровье товарища 
Сталина; в каком состоянии Москва и 
Ленинград; сколько стоит хлеб на рынке; 
продают ли в СССР табак и папиросы; 
почему в Красной Армии введены по-
гоны; как живут рабочие и колхозники; 
почему еще воюет Германия; какую по-

мощь нам оказывают союзники… и мас-
са других вопросов23.

В отдельных случаях на правитель-
ственном уровне положительно решал-
ся вопрос об оказании находящимся за 
границей советским гражданам, подле-
жащим репатриации, соответствующей 
материальной помощи. Приведем такой 
пример. 22  ноября 1944  г. зам. наркома 
иностранных дел СССР В.Г.Деканозов 
писал в СНК СССР: «Посол СССР во 
Франции тов. Богомолов сообщает, что 
советские военнопленные и сов. граж-
дане, завезенные немцами во Францию, 
нуждаются в материальной помощи. На 
выдачу единовременных пособий со-
ветским военнопленным и сов. гражда-
нам тов. Богомолов просит ассигновать 
2  000  000  франков. Поддерживая хода-
тайство Посла СССР во Франции тов. 
Богомолова, Народный Комиссариат 
Иностранных Дел Союза ССР просит 
СНК СССР разрешить израсходовать на 
указанные цели 2 000 000 франков и обя-
зать НКФ СССР ассигновать эту сумму 
НКИД СССР»24. По этому поводу 24 ноя-
бря того же года нарком финансов СССР 
А.Г.Зверев писал Н.А.Вознесенскому: 
«НКФ СССР не возражает против отпу-
ска НКИД СССР 2 000 000 французских 
франков для оказания единовременной 
помощи советским военнослужащим и 
гражданам во Франции»25. В  результате 
30  ноября 1944  г. вышло специальное 
распоряжение СНК СССР следующего 
содержания:

СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 22142РСот 30 ноября 1944 г. Москва, Кремль

Обязать Наркомфин СССР выделить Народному Комиссариату Иностранных Дел 
СССР дополнительно к смете на 1944 год 2 000 000 французских франков на расходы 
по оказанию материальной помощи советским гражданам во Франции, подлежащим 
репатриации.

Зам. Председателя Совета Народных Комиссаров Союза ССР В.Молотов*
* ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 46а. Д. 326. Л. 8.
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Советским органам репатриации по-
стоянно приходилось реагировать на 
всякие неожиданные проблемы и кол-
лизии. Так, уже осенью 1944  г. выяс-
нилось, что многие гражданские репа-
трианты везут с собой из Финляндии и 
Румынии коров, овец, свиней и прочую 
домашнюю скотину. Например, только 
ингерманландцы при репатриации из 
Финляндии за период с 5 декабря 1944 г. 
по 15 января 1945 г. провезли через Вы-
боргский приемный пункт 4763  коро-
вы, 1175 овец, 66 лошадей, 48 свиней и 
377 кроликов26.

В свете этого в ведомстве 
Ф.И.Голикова с самого начала болез-
ненно реагировали на сообщения с ру-
мынской границы о том, что на погра-
ничных КПП (контрольно-пропускных 
пунктах) у репатриантов конфиско-
вывается скот. Такая практика могла 
серьезно повредить процессу репа-
триации. В  декабре 1944  г. Управление 
Уполномоченного СНК СССР по делам 
репатриации обращалось в Отдел спец-
лагерей НКВД СССР и Наркомат ино-
странных дел СССР с просьбой дать 
соответствующие указания о беспре-
пятственном пропуске скота репатрии-
руемых в связи с имеющимися сообще-
ниями о том, что «у возвращающихся 
в СССР из Румынии репатриантов на 
пограничных КПП отбирается безвоз-
мездно их скот»27.

В целях защиты репатриантов от 
грабежей и насилий необходима была 
вооруженная охрана как в различных 
сборных пунктах, так и при сопрово-
ждении их к государственной границе 
СССР. Так, 14  ноября 1944  г. один из 
офицеров, отвечавших за выявление, 
учет и репатриацию советских граждан 
в Румынии, писал в Управление Упол-
номоченного СНК СССР по делам ре-
патриации на имя К.Д.Голубева: «Про-
шу Вашего разрешения о двух взводах 
для целей охраны и сопровождения 
эшелонов с возвращающимися на ро-
дину советскими гражданами, так как 

имеются случаи ограбления сов[етских] 
граждан лицами из проходящих воин-
ских эшелонов…»28. Это только один из 
примеров того, к каким печальным по-
следствиям приводило отсутствие во-
оруженной охраны. Надо понимать, что 
репатрианты  — это люди безоружные; 
они в общем-то были беззащитны (если 
не было вооруженной охраны) перед 
возможным нападением на них всяко-
го рода шаек вооруженных грабителей, 
бандитов и мародеров. В  свете этого 
было предельно ясно, что для защиты 
репатриантов (и в лагерях, и в сборных 
пунктах, и при транспортировке) не-
обходима вооруженная охрана. Мы вы-
нуждены так детально приводить эти 
очевидные истины, поскольку факт су-
ществования вооруженной охраны для 
защиты репатриантов впоследствии 
был использован антисоветчиками при 
сочинении мифа о неком массовом ре-
прессировании советских перемещен-
ных лиц.

Мы считаем своим долгом развеять 
имевший хождение в западной литера-
туре миф о неких “расстрельных спи-
сках”, “расстрелах” части репатриантов 
якобы сразу же по прибытии в совет-
ские сборные пункты и лагеря. Причем 
ни разу не было приведено какого-ни-
будь бесспорного доказательства, и эта 
версия целиком строилась на всякого 
рода предположениях, домыслах и слу-
хах, которые даже косвенными уликами 
признать сложно. Особенно преуспел в 
этом мифотворчестве Н. Толстой в сво-
ей вышедшей в 1977  г. на английском 
языке книге «Жертвы Ялты» (пере-
ведена на русский язык в 1988  г.). Со-
чиненные им басни о “расстрельных 
списках” и “расстрелах” подчас имели 
такую видимость правдоподобия, что 
даже видные профессиональные исто-
рики М.  Геллер и А.  Некрич попались 
на эту удочку и, ссылаясь на Н. Толсто-
го, вполне серьезно написали: «Часть 
бывших советских пленных, доставлен-
ных на английских судах в Мурманск 

и Одессу, расстреливались войсками 
НКВД тут же в доках»29. Разумеется, это 
утверждение бездоказательное и, бо-
лее того, не соответствующее истине. 
Нами изучен весьма большой массив 
источников по проблеме репатриации 
советских граждан — достаточный для 
того, чтобы твердо заявить: “расстрель-
ных списков” не существовало, это  — 
миф! Для примера приведем ситуацию 
с распределением 9907  репатриантов, 
поступивших 6  ноября 1944  г. в  Мур-
манск: 18 человек арестованы органами 
СМЕРШ (но не для расстрела, а для ве-
дения следствия), 81  больной помещен 
в мурманские госпитали и все осталь-
ные (естественно, живыми) направле-
ны по двум адресам  — в Таллиннский 
спецлагерь (ПФЛ) № 0316 и Зашеекский 
проверочно-фильтрационный пункт 
(ПФП) в Карело-Финской ССР30.

Факты, которыми мы располагаем, 
говорят о том, что встречи в портах 
передаваемых союзниками советских 
перемещенных лиц (даже если это были 
коллаборационисты) были выдержаны 
в достаточно политкорректном духе. 
Так, в донесении Политпросветотдела 
ведомства Ф.И.Голикова от 28  ноября 
1944  г. о характере встречи прибывших 
6  ноября в Мурманск репатриантов го-
ворилось следующее: «Разгрузка про-
ведена организованно. Одна из рот во-
еннопленных прибыла с оркестром и 
двумя Красными знаменами. При встре-
че прибывших работали 15 пропаганди-
стов Мурманского обкома партии, два 
представителя Политпросветотдела и 
10  офицеров Управления по делам ре-
патриации. С  прибывшими проведены 
коллективные читки доклада и прика-
за № 220  товарища СТАЛИНА о 27  го-
довщине Великой Октябрьской Соци-
алистической Революции. Состоялся 
митинг. Распространено 8000  экз. газет 
и 3100  экз. разных брошюр. По иници-
ативе прибывших начался сбор средств 
на танковую колонну Красной Армии. 
Собран 17 061 рубль»31.

Практика показала, что внедрить в 
сознание союзников идею обязатель-
ной репатриации советских переме-
щенных лиц оказалось не так уж труд-
но. На состоявшейся 16 октября 1944 г. 
в  Кремле встрече министра иностран-
ных дел Великобритании А.Идена с 
В.М.Молотовым эта проблема обсужда-
лась фактически в атмосфере полного 
взаимопонимания. На поставленный 
Молотовым вопрос «Признаёт ли Бри-
танское правительство право за всеми 
советскими гражданами возвратиться 
на Родину?» Иден ответил утвердитель-
но. В ходе беседы Молотов заметил, что 
некоторые советские граждане могут 
не захотеть вернуться, потому что по-
могали немцам, и далее произнес фразу, 
содержание которой в свете последую-
щих событий приняло характер аксио-
мы: «Желание или нежелание отдельных 
граждан не может изменить принципа, 
что все советские граждане без исклю-
чения должны быть возвращены на Ро-
дину»32.

В конце 1944  г. иногда имели место 
острые политические выпады отдель-
ных антисоветски настроенных пере-
мещенных лиц, уверенных, что англо-
американцы их не выдадут, при обще-
нии с официальными советскими пред-
ставителями. Приведем такой пример. 
В  ноябре-декабре 1944  г. в  Англии по-
явились новые партии военнопленных, 
являвшихся на самом деле подданными 
СССР и взятыми англичанами в плен 
в немецкой военной форме. Англичане 
разрешили допуск офицеров советских 
органов репатриации в лагеря с такими 
лицами. В письме К.Д.Голубева (декабрь 
1944 г.) на имя зам. наркома иностран-
ных дел СССР В.Г.Деканозова приво-
дится такой эпизод: «…Во время беседы 
нашего офицера со всем лагерем один 
из советских граждан, находящийся в 
лагере,  — Чернышук Ф. из строя вы-
крикнул: “Вы можете не считать нас со-
ветскими людьми, мы боролись против 
большевиков”. На этот вопрос из строя 
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ответили: “Ты отвечай за себя, за всех 
не говори”. В  лагере слушалась немец-
кая пропаганда на русском языке и в 
частности 16 условий предателя Власо-
ва. На основании этого тот же Черны-
шук заявил: “Параллельно с Советским 
правительством имеется правительство 
Власова — и еще неизвестно, чья возь-
мет”…»33.

Такие откровенные высказывания 
(тот же Чернышук двумя своими репли-
ками «обеспечил» себе, как минимум, 
10  лет лагерей по 58-й статье) происте-
кали из непонимания и незнания того, 
что англичане намерены их всех выдать 
Сталину. Эти люди были настроены на 
невозвращение в СССР и питали иллю-
зии, что англичане их не выдадут. Напо-
минаем, что это было в конце 1944 г., т.е. 
еще до Ялтинских соглашений, и тогда 
еще не всем было ясно, что англо-амери-
канцы будут придерживаться принципа 
насильственной репатриации советских 
граждан (включая и таких, как и упомя-
нутый выше Чернышук).

Советские представители, допущен-
ные англичанами и американцами в 
лагеря с советскими перемещенны-
ми лицами, составляли на последних 
учетные карточки, на которых, кроме 
указания необходимым установоч-
ных данных (фамилия, имя, отчество 
и т.д.), нередко ставили и «особые 
пометки». Например, в американ-
ском порту Портленд в конце декабря 
1944 г. было подготовлено к отправке в 
СССР (во Владивосток) почти 1200 со-
ветских граждан (в основном это были 
коллаборационисты, захваченные аме-
риканцами в плен во Франции в не-
мецкой военной форме и вывезенные 
в качестве военнопленных в США), и 
на учетных карточках некоторых из 
них советские представители сделали 
такие «особые пометки»: «К», «НЖ», 
«ЗНЖ», «НЕ ЯВ». Расшифровывались 

они следующим образом: «К»  — ко-
лебался или боялся возвращаться; 
«НЖ»  — не хотел возвращаться из-
за боязни ответственности за то, что 
был в плену, и за поведение в плену; 
«ЗНЖ»  — не только не хотел возвра-
щаться, но и других агитировал за это 
и вёл антисоветские разговоры; «НЕ 
ЯВ» — не явился для заполнения кар-
точки, что свидетельствует о нежела-
нии вернуться в СССР34.

Летом и осенью 1944  г. во время на-
ступления союзников на территории 
Франции, Бельгии, Италии отдельные 
оказавшиеся там советские военноплен-
ные и «восточные рабочие» вступали 
добровольцами в ряды английской, аме-
риканской, французской, канадской ар-
мий. Причем речь идет о тысячах людей. 
Так, в ноябре 1944 г. по сведениям, полу-
ченным Управлением Уполномоченного 
СНК СССР по делам репатриации от 
представителя военного министерства 
Англии, на службе в британской армии 
находились тогда 2859 человек, которые 
заявляли, что считают себя советскими 
гражданами35.

О том, что репатриация оказавшихся 
за пределами СССР советских граждан 
должна быть обязательной, советские 
дипломатические службы были постав-
лены в известность еще в конце 1944  г. 
Так, в письме К.Д.Голубева № КО-5619 от 
30  декабря 1944  г. на имя зав. консуль-
ским отделом Наркомата иностранных 
дел СССР В.А.Беляева отмечалось: «Все 
советские граждане, в каких бы ино-
странных государствах они в результате 
войны не находились, подлежат возвра-
щению на Родину, в чем со стороны кон-
сулов и прочих дипломатических лиц и 
органов СССР должно быть оказано со-
действие. Прочие лица, белогвардейцы 
и другие, репатриации не подлежат. Во-
прос о их возвращении решается общим 
порядком»36.

Таблица 1

Динамика репатриации граждан СССР из стран мира 

(31 октября — 30 декабря 1944 г.)*

Даты Страны

Всего репатри-

ировано

(чел.)

в том числе

военнопленные гражданские

1 2 3 4 5

31.10.1944 Финляндия 31 627 29 990 1637

Румыния 7482 – 7482

Швеция 916 916 –

 Итого: 40 025 30 906 9119

10.11.1944 Финляндия 43 043 41 402 1641

Румыния 26 193 – 26 193

Англия 9907 8334 1573

Швеция 928 928 –

Египет 271 271 –

Итого: 80 342 50 935 29 407

19.11.1944 Финляндия 43 448 41 807 1641

Румыния 29 612 – 29 612

Англия 9907 8334 1573

Швеция 1093 1093 –

Египет 271 271 –

Итого: 84 331 51 505 32 826

30.11.1944 Финляндия 43 910 42 269 1641

Румыния 31 324 – 31 324

Италия 6620 6620 –

Англия 9907 8334 1573

Швеция 1093 1093 –

Итого: 92 854 58 316 34 538

10.12.1944 Финляндия 48 253 42 269 5984

Румыния 32 614 – 32 614

Италия 7215 7215 –

Англия 9907 8334 1573

Швеция 1170 1153 17

Итого: 99 159 58 971 40 188

20.12.1944 Финляндия 61 354 42 334 19 020

Румыния 36 772 – 36 772

Италия 7215 7215 –

Англия 9907 8334 1573

Швеция 1216 1199 17

Итого: 116 464 59 082 57 382

30.12.1944 Финляндия 73 754 42 334 31 420

Румыния 68 068 28 799 39 269

Италия 7215 7215 –

Англия 9907 8334 1573

Швеция 1289 1263 26
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Даты Страны

Всего репатри-

ировано

(чел.)

в том числе

военнопленные гражданские

Болгария 629 629 –

Югославия 706 706 –

Чехословакия 835 240 595

Итого: 162 403 89 520 72 883

* ГАРФ. Ф. 9408. Оп. 1. Д. 10. Л. 1, 4, 5, 9, 13, 18, 28, 33, 38, 43, 49, 55, 60, 65, 70, 75, 82.

Союзники передавали Советскому 
Союзу перемещенных лиц, как правило, 
привозя их на кораблях в советские мор-
ские порты (Мурманск, Одесса и др.). 
В документах иногда встречаются явные 
недоразумения при названии стран, из 
которых в советские порты поступали 
эти люди. Например, в декадных стати-
стических сводках органов репатриации 
за 10  и 19  ноября 1944  г. упоминают-
ся «репатриированные из Египта» (см. 
табл. 1), хотя на самом деле в этой стране 
советских перемещенных лиц тогда не 
было. Египет служил перевалочной ба-
зой при транспортировке союзниками 
советских репатриантов в основном из 
Италии. Поэтому уже в сводке от 30 ноя-
бря 1944 г. ошибочное упоминание о «ре-
патриантах из Египта» исчезает и вместо 
него констатируется совершенно пра-
вильный факт наличия репатриантов из 
Италии.

С октября 1944  г. в  войсках Красной 
Армии стали формироваться органы 
репатриации, перед которыми стояла 
задача собрать советских людей. Коман-
дующими фронтов, в развитие директив 
Уполномоченного СНК СССР по делам 
репатриации, по войскам были изданы 
приказы, обязывавшие решать эти за-
дачи наряду с выполнением боевых за-
дач. В  начальный период проведения 
репатриации для сбора, обслуживания и 
подготовки к отправке на родину осво-
божденных из вражеской неволи совет-
ских граждан были использованы име-
ющиеся армейские сборно-пересыльные 
пункты (СПП) и вновь сформированные 
фронтовые СПП, по одному на фронт. 
В армейские СПП направлялись бывшие 

военнопленные, во фронтовые СПП  — 
все остальные граждане СССР. В первый 
период репатриации (октябрь 1944  — 
январь 1945) армейские СПП, двигав-
шиеся за передовыми частями Красной 
Армии, приняли на себя всю тяжесть 
работы. В них поступали бывшие воен-
нопленные, а также и гражданские лица, 
в дальнейшем направляемые во фронто-
вые СПП37.

Для оповещения освобожденных со-
ветских граждан о местах сбора их и на-
правлении на родину были привлечены 
передовые фронтовые части, части ох-
раны фронтового тыла, дорожные части 
фронтов и армий, коменданты городов 
и поселков и местная администрация. 
Сбор и оповещение советских граждан 
осуществлялись различными методами. 
В населенные пункты, расположенные в 
полосе фронта, направлялись предста-
вители органов репатриации. Просма-
тривались леса, вывешивались объяв-
ления о пунктах сбора, на дорогах уста-
навливались указатели, использовалась 
местная пресса, а в отдельные районы с 
самолетов сбрасывались листовки. Со-
провождение репатриантов в ПФП и их 
охрана в пути следования осуществля-
лись силами взводов охраны, сформи-
рованных при каждом фронтовом СПП 
в составе 24  военнослужащих, а также 
военнослужащими, выделяемыми воин-
скими частями, под руководством офи-
церов органов репатриации38.

В процессе выявления советских 
граждан в различных европейских стра-
нах приходилось преодолевать всякие 
трудности и препятствия. Например, 
весьма непросто оказалось организовать 

выявление и репатриацию советских 
перемещенных лиц, которых по разным 
причинам судьба забросила в Грецию. 
В  сводке Управления Уполномоченно-
го СНК СССР по делам репатриации от 
1  декабря 1944  г. отмечалось: «Греция. 
Английские военные власти отказыва-
ются от организации сборных пунктов 
на территории Греции для наших людей. 
Отмечается также неприязненное отно-
шение греческих местных властей к ме-
роприятиям наших представителей»39. 
В сводке от 10 декабря 1944 г. констати-
ровалось то же самое: «Греция. Англий-
ское командование отказалось предо-
ставить пункты для сбора наших людей, 
ссылаясь на то, что это обязаны сделать 
греческие власти»40.

Гораздо более сложной и запутанной 
оказалась проблема репатриации совет-
ских женщин, вступивших в законный 
брак с иностранцами и имевших соот-
ветствующие брачные свидетельства. 
В  Управлении Уполномоченного СНК 
СССР по делам репатриации с самого 
начала его деятельности негативно от-
носились к идее возвращения в СССР 
лиц с членами семей-иностранцами. 
11  ноября 1944  г. К.Д.Голубев направил 
заместителям наркомов иностранных 
дел и внутренних дел В.Г.Деканозову и 
В.В.Чернышову письмо следующего со-
держания:

«Из Финляндии и Румынии поступа-
ют сведения, что некоторые из наших 
людей, из числа интернированных граж-
дан, будучи на территории Финляндии и 
Румынии, поженились, а женщины по-
выходили замуж и обзавелись семьями 
(появились дети).

К нашим представителям поступают 
однако заявления от указанных лиц с 
просьбой возвратиться в СССР с члена-
ми семьи, приобретенными на террито-
рии иностранных государств.

По данному вопросу требуется Ваше 
мнение.

Со своей стороны считаем, что воз-
вращение такого рода семей в СССР не-

желательно, так как является лишним 
каналом для проникновения вражеских 
элементов. Потеря же здесь у нас невели-
ка, так как эти случаи почти единичны.

Данный вопрос прошу доложить на 
решение товарищу МОЛОТОВУ»41.

Вся дальнейшая политика в данном во-
просе строилась в духе содержания при-
веденного выше письма К.Д.Голубева.

Когда осенью 1944  г. при фронтах 
образовывались СПП для приема и со-
держания репатриируемых советских 
граждан, то тогда не было ясности в во-
просе о нормах их продовольственного 
довольствия. Правда, в приведенном 
постановлении ГКО от 24 августа 1944 г. 
говорилось о нормах ГУЛАГа, но при-
менительно к КПП и ПФП, а фронтовые 
СПП не упоминались, поскольку тако-
вых тогда, в конце августа 1944  г., еще 
не существовало. В  отдельных случаях 
тыловые службы Красной Армии в сво-
их приказах обязывали довольствовать 
советских граждан, возвращающихся на 
Родину через СПП, по армейской норме 
питания № 4 (по этой норме довольство-
вались солдаты тыловых воинских ча-
стей). Так, 14 декабря 1944 г. зам. началь-
ника Тыла Красной Армии Виноградов 
писал на имя К.Д.Голубева (копия пись-
ма  — В.В.Чернышову): «2  декабря с.г. 
шифртелеграммой № 8089  начальнику 
тыла 3  Белорусского фронта приказано 
довольствовать советских граждан, воз-
вращающихся на Родину, по норме № 
4 приказа НКО № 312 — 1941 года»42.

Факты выявления и ареста ряда актив-
ных коллаборационистов доводились до 
сведения И.В.Сталина (видимо, его это 
интересовало). Так, в письме № 1233/б 
от 15  ноября 1944  г. Л.П.Берия инфор-
мировал И.В.Сталина, В.М.Молотова 
и Г.М.Маленкова, что среди советских 
граждан, находящихся в Болгарии, вы-
явлены и арестованы бывший бурго-
мистр г. Николаева Ползунов и бывший 
начальник городской полиции Феодо-
сии Каламбетов43. Приведем еще один 
пример такого рода. В  Высоколитов-
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ском проверочно-фильтрационном пун-
кте (ПФП) был арестован репатриант 
Е.П.Федорчук  — выяснилось, что это 
тайный агент полиции по кличке «Спич-
ка», занимавшийся при немцах розы-
ском коммунистов, комсомольцев и пар-
тизан. Об этом случае Берия упомянул 
в своем письме № 1354/б от 14  декабря 
1944 г., адресованном Сталину, Молото-
ву и Маленкову44.

Только за время до 30 декабря 1944 г. 
опергруппы ПФП (не путать с ПФЛ) 
проверили 30 876 репатриантов. Из это-
го числа было разоблачено 714 человек, 
которые по «окраскам» распределялись 
так: 55  агентов германских разведорга-
нов, 51 агент гестапо, 37 агентов румын-
ской сигуранцы, 120 украинских нацио-
налистов (оуновцев) и участников про-
чих националистических организаций, 
194  предателя и изменника, 257  работ-
ников полиции и др.45

В относительно короткие сроки (де-
кабрь 1944 г. и первая половина января 
1945  г.) удалось репатриировать пода-
вляющее большинство находившихся 
в Финляндии коренных жителей Ле-
нинградской области  — ингерманланд-
цев. Последние оказались в Финлян-
дии при следующих обстоятельствах. 
В 1943–1944 гг. по приказу немецко-фа-
шистского командования происходила 
тотальная “эвакуация” населения Ле-
нинградской области. Ингерманланд-
цы вынуждены были покинуть свои се-
ления и оказались в Эстонии, где были 
поставлены перед выбором: эвакуация 
либо в Германию, либо в Финляндию. 
Они предпочли Финляндию. После под-
писания 19 сентября 1944 г. Соглашения 
о перемирии между СССР, Великобрита-
нией и Финляндией началась массовая 
репатриация этих лиц в СССР. По по-
становлению ГКО № 6973  от 19  ноября 
1944  г. «О переселении из Финляндии 
ранее проживавшего в Ленинградской 
области населения ингерманландского 
происхождения» они направлялись на 
постоянное жительство в Ярославскую, 

Калининскую, Новгородскую, Псков-
скую и Великолукскую области46. Всего к 
16  января 1945  г. в  указанных областях 
было расселено 55  650  репатриирован-
ных ингерманландцев47.

По каким причинам так решили по-
ступить с ингерманландцами — об этом 
в постановлении ГКО от 19 ноября 1944 г. 
не говорилось. Ясно, что их хотели посе-
лить подальше от Ленинграда и от госу-
дарственной границы СССР с Финлян-
дией. Однако степень якобы исходившей 
от них какой-то потенциальной «небла-
гонадежности» была явно преувеличе-
на. Ингерманландцы — народ финского 
корня, сохранявший, конечно, духовную 
связь с Финляндией, но за время много-
векового сосуществования со славянами 
сильно обрусевший. Они были двуязыч-
ны — говорили на своем родном языке 
(диалект финского языка) и по-русски 
(практически без акцента). В  принципе 
они мало чем отличались от русского 
населения в той же Ленинградской об-
ласти, и, по всем здравым рассуждени-
ям, их следовало, конечно, возвратить в 
родные места, а не направлять в другие 
области.

Морально-психологическое состоя-
ние ингерманландцев накануне репа-
триации из Финляндии, когда они еще 
не знали, что их не направят в родные 
селения в Ленинградской области, не 
вызывало у общавшихся с ними офи-
циальных советских представителей 
каких-либо серьезных подозрений и 
сомнений. Напротив, по своему харак-
теру и особенностям поведение подле-
жавших репатриации ингерманландцев 
вполне укладывалось в рамки тогдашней 
ментальности основной массы советско-
го народа. Еще во время нахождения на 
сборных пунктах в Финляндии из их 
среды исходили патриотические иници-
ативы по сбору средств в фонд обороны 
Родины. Так, в донесении представителя 
ГлавПУРККА (Главного Политическо-
го Управления Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии) полковника Егорова 

на имя начальника Управления кадров 
ГлавПУРККА генерал-лейтенанта Пупы-
шева от 15 декабря 1944 г., в частности, 
отмечалось: «…Была попытка наших 
граждан начать сбор на постройку тан-
ковой колонны “ИНГЕРМАНЛАНДЕЦ”, 
но мы эти мероприятия запретили, так 
как считаем, что в условиях Финляндии 
их проводить нецелесообразно, во избе-
жание разных кривотолков среди фин-
нов…»48. Мы приводим эту информацию 
в основном для подтверждения своей 
мысли о том, что якобы исходившая от 
ингерманландцев какая-то «опасность», 
из-за чего их нельзя было возвращать 
в Ленинградскую область, была больше 
придуманной, нежели реальной.

Из табл. 1  видно, что к концу 1944  г. 
из различных стран было репатрииро-
вано 162  403  советских перемещенных 
лиц. Однако органы репатриации учи-
тывали как «репатриантов» и тех совет-
ских граждан (как гражданских лиц, так 
и военнопленных), которые вследствие 
войны по разным причинам оказались 
на территории Литвы, Латвии, Эстонии 
и других западных регионов СССР. По-
скольку последние не были за пределами 
государственной границы СССР, то ни 
юридически, ни фактически они не яв-
лялись репатриантами. Их правильнее 
называть внутренними перемещенными 
лицами. Всего, по статистике ведомства 
Ф.И.Голикова, к 30 декабря 1944 г. было 
якобы «репатриировано» 1  050  398  со-
ветских граждан, но из них 887 995 чело-
век (84,5%) являлись именно внутренни-
ми перемещенными лицами49, а только 
означенные 162  403  человека (15,5%)  — 
настоящими репатриантами.

Надо сказать, что в период немецкой 
оккупации внутренние перемещенные 
лица являлись объектом безжалостной 
эксплуатации не только со стороны гит-
леровцев, но в ряде случаев и со стороны 
зажиточных слоев местного “западни-
ческого” населения. Например, в доне-
сении Политпросветотдела Управления 
Уполномоченного СНК СССР по делам 

репатриации от 28 ноября 1944 г. на имя 
Ф.И. Голикова говорилось: «В Литве мно-
го советских граждан из Ленинградской 
области, насильно вывезенных немцами, 
работали у кулаков. “Хозяева” более года 
не оплачивали труд и сейчас платить от-
казываются»50.

Таким образом, понятно, что вклю-
ченные ведомством Ф.И.Голикова в 
общее число «репатриантов» люди, ко-
торых мы называем внутренними пере-
мещенными лицами, были выявлены на 
бывшей оккупированной советской тер-
ритории и не находились за пределами 
СССР. И  тут выясняется, что, оказыва-
ется, и советские граждане, выявленные 
на территории Польши между «линией 
Керзона» и Вислой, тоже включены в 
число установленных на бывшей окку-
пированной советской территории и 
вычленить их теперь не представляется 
возможным. Впервые репатрианты из 
Польши представлены в сводках органов 
репатриации только с 1 февраля 1945 г., 
когда Красная Армия и Войско Поль-
ское вели наступление на территории 
Польши к западу от Вислы. Это означает, 
что советские граждане, возвращенные 
в последние месяцы 1944  г. в  СССР из 
той части Польши, которая находилась 
между «линией Керзона» и Вислой, не 
считались побывавшими за границей и, 
следовательно, «ошибочно» не попали в 
особые учеты органов НКВД-НКГБ на 
репатриантов. В связи с этим возникает 
вопрос: а стоит ли нам задним числом 
исправлять эту «ошибку»? По нашему 
мнению, пусть эти люди так и остаются 
якобы выявленными на бывшей оккупи-
рованной территории СССР.

Вообще-то на территории Польши к 
востоку от Вислы не могло быть боль-
шого количества советских перемещен-
ных лиц. Если там при немцах и при-
сутствовали советские военнопленные 
и «восточные рабочие», то в весьма не-
значительном числе. Но тысячи совет-
ских граждан там всё-таки были  — это 
в основном угнанные летом 1944 г. с ок-
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купированной советской территории 
гражданские лица и брошенные здесь 
немцами при их поспешном отступле-
нии за Вислу.

Процесс репатриации советских пере-
мещенных лиц, начавшийся с августа-
сентября 1944  г., происходил также в 
течение последующих ряда лет. В  силу 
соответствующих объективных причин 
доля репатриированных в 1944  г. была 
относительно незначительной. По стати-
стике ведомства Ф.И.Голикова, в период 
с 1944  г. до 1  июля 1952  г. из Германии 
и других стран было репатриировано 
4 305 035 советских граждан (это настоя-
щие репатрианты, без учета внутренних 
перемещенных лиц)51, и удельный вес 
репатриированных в 1944 г. (162 403 че-

ловека) составлял только 3,8%. Однако 
именно в 1944 г. были созданы необходи-
мые предпосылки того, чтобы в дальней-
шем указанный процесс принял необра-
тимый и более масштабный характер.

Мы не можем согласиться с распро-
страненной в литературе и публицисти-
ке трактовкой репатриации советских 
граждан исключительно как якобы на-
рушения прав человека или даже гума-
нитарного преступления. По нашему 
убеждению, в основе этого процесса, 
несмотря на все имевшие место издерж-
ки и негативные явления, лежала есте-
ственная и волнующая эпопея обрете-
ния Родины большими массами людей, 
насильственно лишенных ее чужезем-
ными завоевателями.
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В 2013г. в Отделении международных 
экономических и политических иссле-
дований Института экономики РАН со-
стоялся «круглый стол»: «А.П. Бутенко и 
его теоретическое и идейное наследие», 
посвященный 90-летию со дня рожде-
ния известного ученого. Специфика со-
стоявшегося обсуждения заключалось в 
том, что данное мероприятие соединило 
в себе два вполне объединяемых направ-
ления — обсуждение теоретического на-
следия А.П.Бутенко, которое со време-
нем лишь актуализируется, с воспоми-
наниями о нем. Анатолий Павлович был 
далек от всякого рода догматических вы-
водов. Он умел полемизировать и дис-
кутировать. И  дискуссии развернулись 
естественным образом в рамках посвя-
щенного ему «круглого стола», придавая 
последнему некий динамизм и экспрес-
сию. Анатолий Павлович Бутенко был 
незримым, но главным участником этого 
ученого собрания. Он задавал тон своим 
творчеством, определяя вектор дискус-
сии, отвечая оппонентам, поднимая при 
этом важнейшие проблемы нравствен-
ных начал в деятельности ученого. Во-
просы, вынесенные на обсуждение, были 
определены направлением исследований 
Анатолия Павловича: «наука, политика 
и власть», «неравномерность развития 
и исторические забегания», «социализм: 
формы и деформации», «неравенство и 
социальная справедливость» и др.

Заседание «круглого стола» открыл 
директор ИЭ РАН Р.С. Гринберг. При-
ветствуя участников, пришедших по-

чтить память Анатолия Павловича, он 
отметил, что как сторонник демократи-
ческого социализма А.П.Бутенко близок 
ему по мирововоззрению. Он был за-
щитником Родины, человеком высокой 
культуры, обаятельным, уникальным ... 
мы учились у него всю жизнь.

С.П. Глинкина (зам. директора ОМЭ-
ПИ ИЭ РАН) сформулировала самую 
суть творчества Анатолия Павловича: 
«… в те времена, когда мы были крити-
ками системы, Бутенко оставался одним 
из немногих специалистов, которые го-
ворили об ошибках, чтобы исправить 
то, что не получается, не уничтожая си-
стему. Он имел в виду большую и свет-
лую задачу, не отвергал высокие идеалы, 
победа которых была целью его твор-
чества... Он удивительный человек, мы 
помним его и благодарны ему».

Академик О.Т.  Богомолов (ОМЭПИ 
ИЭ РАН) говорил о А.П. Бутенко как че-
ловеке строгих принципов, нравствен-
ного, светлого. Несмотря на свой вес в 
науке, он был скромным, простым, без 
претензий человеком, душой коллекти-
ва, волейбольной команды, институт-
ских вечеров, капустников». И тут же — 
о Бутенко-ученом, о его теме «поиска 
новой модели развития», недостаточно 
разработанной в нашей науке, хотя она 
занимает немалое внимание западных 
ученых. В то время окружающий нас ка-
питализм не был капитализмом конца 
19 века, а воспринял в себя новые каче-
ства и свойства во многом под влиянием 
преобразований в СССР. Западные уче-

ные, которые осмысливают итоги ми-
нувшего, не закончившегося глобально-
го кризиса, больше российских ученых 
пишут, что ультралиберальная модель 
нуждается в серьезной переделке. Они 
предлагают различные варианты, в том 
числе вариант конвергентной экономи-
ки, которая воплотила бы все качества 
социалистического общества с некото-
рыми поправками на рыночную эконо-
мику. Беспокоит то, что мы пока плетем-
ся в хвосте, убедительные статьи на эту 
тему отсутствуют. Я бы не сказал, что это 
стало стержнем в нашей общественной 
науке. У  нас эта тема воспринимается 
критично. В этом смысле Анатолий Пав-
лович Бутенко, опережая многих, смо-
трел в будущее.

В.И. Дашичев (ОМЭПИ ИЭ РАН) 
подчеркнул, что Анатолий Павлович 
многое сделал для того, чтобы очистить 
теорию социализма от превратностей 
и извращений. В 1987 г. при МИДе был 
создан научно-консультативный совет. 
А.П.Бутенко выступал здесь, анализируя 
отношения между СССР и партнерами 
в Восточной Европе. Его советы не раз 
учитывались в практике этого ведом-
ства. Вспомнив очень значимую реплику 
А.П.Бутенко: «Этика лежит рядом с эсте-
тикой», — Вячеслав Иванович с сожале-
нием констатировал: «Из нашей жизни 
исчезла красота, и в политике, и в кино, 
и в искусстве. Растление идет с Запада. 
Прочитал о вреде компьютерных игр, 
воспитывающих агрессивность, безду-
ховность, и вспомнил реплику Бутенко, 
что эстетика и нравственность взаи-
мосвязаны». И далее: «… мы неизбежно 
вернемся к социализму. Капитализм  — 
аморальное общество, где господствуют 
деньги, нажива». И  еще о А.П.Бутенко: 
«Как человек он поражал меня своей чи-
стотой, глубокомыслием, человеколюби-
ем и жизнелюбием. В Отделе он умел соз-
давать подлинно творческую атмосферу, 
не давил, приветствовал всякие новые 
идеи. Хотя он сам, в первую очередь, был 
генератором новых идей…».

Важнейшая ипостась сферы де-
ятельности А.П.Бутенко  — педа-
гогическая была отражена в вы-
ступлениях Е.А.  Ануфриева (МГУ 
им.  М.В.Ломоносова) и В.И.  Сперан-
ского (Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте России), Миронова 
А.В. (главный редактор журнала «Со-
циально-гуманитарые зания»). Про-
фессор Ануфриев, будучи в свое время 
зав. кафедрой научного коммунизма 
(позднее  — социологии) Института по-
вышения квалификации преподавате-
лей общественных наук при МГУ (ИПК 
при МГУ) пригласил А.П.  Бутенко в 
качестве преподавателя-совместителя. 
Это были звездные годы Бутенко-лек-
тора. Анатолий Павлович читал много 
лет «смело, ярко, интересно … был ве-
ликолепный лектор и воспитатель», а 
ИПК «получил не только советское, но и 
международное признание». Профессор 
В.И. Сперанский, работавший в то вре-
мя на той же кафедре, что и Анатолий 
Павлович подчеркнул, что последний, 
будучи педагогом «милостью Божией», 
тем не менее «обстоятельно готовился, 
«по полочкам» раскладывал проблему, 
раскрывал взаимосвязь новых задач с 
предыдущими … перед ним всегда ле-
жал развернутый, обстоятельный текст 
(когда успевал написать?), который по-
сле апробации в аудитории превращал-
ся в очередную основательную статью». 
И еще В.И.Сперанский много говорил о 
личности А.П.Бутенко: его самоотдаче, 
о тех благодарных слушателях, которым 
Анатолий Павлович помог в написании 
научных работ, в совершенствовании 
преподавательского мастерства.

Профессор Миронов А.В.  наблюдал 
А.П. Бутенко в качестве слушателя ИПК 
при МГУ еще в 1974 г. Среди многих за-
мечательных преподавателей ИПК Ана-
толий Павлович выделялся своей непо-
средственностью, демократичностью, 
критическим настроением по отноше-
нию к пропагандируемым тогда идео-
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логическим концепциям. Он прекрас-
но читал лекции, причем не только для 
слушателей своей кафедры, но и так на-
зываемые поточные, т.е. для слушателей 
всех кафедр ИПК. После каждой из та-
ких лекций, его, как правило, обступали 
со всех сторон, задавая многочисленные 
вопросы. Позднее в соавторстве мы на-
писали вузовский учебник «Сравнитель-
ная политология. В терминах и поняти-
ях» (М., 1998 г.). Новым этапом сотруд-
ничества стал журнал «Социально-гума-
нитарные знания», главным редактором 
которого я был с 1990  г. А.П.  Бутенко 
стал здесь одним из любимых редакци-
ей и самых востребованных читателя-
ми журнала автором, наряду с такими 
известными именами как: Н.Н.  Мои-
сеев, А.А.  Зиновьев, С.Г.  Кара-Мурза и 
др. Его материалы и статьи отличались 
всегда оригинальностью, неординарной 
постановкой вопросов, устремленно-
стью в будущее. Тесное сотрудничество 
с А.П. Бутенко продолжалось вплоть до 
последнего дня его жизни. Вместе мы го-
товили к изданию одну из последних его 
книг «Наука, политика и власть. Воспо-
минания и раздумья» (М., 2000), он — в 
качестве автора, я — издателя. В ней он 
сделал попытку осмыслить, объяснить и 
понять, что произошло со страной в по-
следнюю четверть ХХ века. А.П. Бутенко 
с присущей ему страстью и энергией на-
стоящего ученого пытается вскрыть глу-
бинные причины, приведшие к развалу 
и гибели второй супердержавы совре-
менного мира. Эта по существу послед-
няя его книга полна горения и борения, 
как и сама жизнь настоящего ученого и 
патриота, выдающегося педагога и уче-
ного с большой буквы, каким был Ана-
толий Павлович Бутенко. Светлая ему 
память!!!

Галкин А.А. (Институт социологии 
РАН). Поблагодарил дирекцию инсти-
тута за проводимое мероприятие, «за па-
мять, потому что мы живем в век истори-
ческой амнезии». И далее: «Уходят очень 
яркие, заслуженные люди, а память о 

них растворяется, как будто ничего не 
было… Создается впечатление, что, в 
общем-то, до 90-х в нашей стране ничего 
не было, было только племя орангутан-
гов, не было ни науки, ни порядочных 
людей. А  это обедняет нашу историю 
и плохо действует на само молодое по-
коление». Замечательное выступление 
Александра Абрамовича, фронтовика и 
известного ученого, аудитория слушала 
с большим интересом. Он избрал тему 
«Власть и общество», отметив, что рабо-
ты А.П. Бутенко (его последняя книга « 
О скрытых формах изменения социаль-
ной природы власти и общества») по-
буждают активно заниматься и работать 
по этой проблеме. В какой степени про-
исходит растрата политического капита-
ла сегодня? Дошла ли она до отчуждения 
власти и общества? Вероятно, да. И  да-
лее: Социальный капитал рассматрива-
ется как важная часть социального раз-
вития. Чем выше, больше социальный 
капитал, тем выше развитие. Развитый 
социальный капитал способствует раз-
витию политического капитала, а потеря 
политического капитала отражается на 
социальном капитале. Эти понятия име-
ют все основания для существования и 
их использования.

Еще один выдающийся историк  — 
В.Т.  Логинов (Университет РАО)  — 
вспомнил свой последний разговор с 
А.П.Бутенко, перед которым он поста-
вил вопрос: «Теоретически возможен 
ли ретроградный путь развития? Ког-
да общество достигло какого-то успеха 
и вдруг разворачивается резко, прямо 
в противоположное направление, ухо-
дит в тупиковый ретроградный путь…? 
Анатолий Павлович согласился, что где-
то в 1991 г. произошел странный зигзаг 
нашей истории, сбились с пути. Суще-
ствующие признаки этого сбоя. Они вез-
де. Культура: идет возрождение дикого 
мракобесия. Любое начинание — Скол-
ково, система образования, наука — это 
ретроградное явление. Проблема ретро-
градного развития — вечная, как и про-

блема — «власть и общество». И в этой 
же связи  — обсуждение с А.П.Бутенко 
Столыпинской реформы, которую се-
годня принято идеализировать. Однако, 
когда народ не принимает данное пре-
образование, то оно приобретает пря-
мо противоположный характер, не со-
действует развитию, ведет в тупик. Что, 
собственно, и произошло».

В связи со вниманием А.П.Бутенко к 
теме социализма, довольно подробно на 
«круглом столе» учеными-китаеведами 
обсуждалась тема развития Китая. Так, 
Пивоварова Э.П. (Институт Дальне-
го Востока РАН) в своем выступлении 
подчеркнула, что тот общественно-эко-
номической строй, который сегодня на-
зывается в КНР «социализмом с китай-
ской спецификой», по сути «смешанной 
экономикой», где очень разнообразны 
по уровню развития производительные 
силы, где сосуществуют различные по 
формам собственности типы хозяйств 
и где — и это самое главное — осущест-
вляется «социальный контроль над про-
изводством». Глинкина С.П.: Китай  — 
это цивилизация. Социализм здесь будет 
всегда. В сельском хозяйстве никогда не 
будет частной собственности, иначе  — 
нищета. Китай в ближайшее время будет 
инвестировать 1 млрд долл. в экономику. 
Каждый китаец гордится своей страной. 
Характерно замечание Л.И.  Кондрашо-
вой (Институт Дальнего Востока РАН). 
В  Китае модель развития уникальна. 
Сейчас Китай стихийно идет вправо, а 
народ и партия — влево.

Ученики А.П.Бутенко Фельдман Д.М. 
(МГИМО) назвал стиль руководства от-
делом со стороны Анатолия Павлови-
ча «административным гуманизмом». 
И эта школа Бутенко, школа понимания 
базовых потребностей человека, ко-
торые раскрывают его личность, была 
хорошо усвоена и реализована на прак-
тике его учениками. А.П.  Бутенко ру-
ководил отделом по китайскому прин-
ципу: «Пусть расцветает сто цветов…». 
Об этом же говорил и еще один ученик 

Бутенко П.Е.Кандель (Институт Евро-
пы РАН), подчеркивая, что Анатолий 
Павлович воспитал многих известных 
публичных людей. Но все они очень раз-
ные по взглядам, по своим обществен-
ным пристрастиям.

Будучи профессиональным фило-
софом, А.П.  Бутенко как нельзя лучше 
«пришелся ко двору» в организации эко-
номического профиля. Причина здесь в 
том, что А.П.Бутенко всегда занимался 
выработкой общих, мировоззренческих 
подходов к анализу общественных про-
цессов, разворачивающихся в странах 
«реального социализма», а позже — ме-
тодологию изучения переходных эко-
номик и сложных процессов системных 
трансформаций. Разработанные им на-
учные подходы помогали нам в позна-
нии как общих закономерностей, так и 
специфики развития государств ««соци-
алистического лагеря». Л.С.  Косикова 
(ОМЭПИ ИЭ РАН).

Кондрашова Л.И.(Институт Даль-
него Востока): говорила о А.П.Бутенко 
как «о счастливом и очень честном чело-
веке», подчеркнув при этом, что в лице 
Анатолия Павловича наша наука поте-
ряла большого ученого, настоящего па-
триота, учителя. Особенно ощутима эта 
потеря в теории социализма, на кото-
рую обрушились явные и долгое время 
скрывавшиеся недоброжелатели Совет-
ского Союза. Вклад А.П.Бутенко в наше 
осмысление социализма трудно пере-
оценить. Это был не только вдумчивый 
ученый, фонтанирующий интересными 
идеями, но настоящий борец, готовый 
защищать те положения, которые он 
считал Истиной». Людмила Ивановна 
выдвинула предложение о создании от-
дельного Института СССР или подраз-
деления, которое занималось бы пробле-
мами социализма.

Анатолий Павлович ушел 9 мая в юби-
лейный год 60-тия Победы, под гром са-
люта. И это удивительная дата. Когда-то, 
чтобы попасть на фронт, юный Бутенко 
прибавил себе два года (таково качество 
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советских людей той эпохи– число до-
бровольцев исчислялось миллионами). 
А  потом он так и жил с этими прибав-
ленными годами и думал о нравствен-
ных принципах в науке. Писал, что уче-
ный может заблуждаться, но не должен 
идти на сделку с совестью. Он и не шел: 
не подличал, не заискивал, не подде-
лывался под социальный заказ. И  эта 
этическая сторона человеческой жизни 
в науке звучит сегодня как завещание 
тем, кто идет вослед. Лактионова Н.Я. 
(ОМЭПИ ИЭ РАН).

А.И. Калганов (МГУ им. М.В.  Ломо-
носова), подчеркнул, что в 90-е годы во 
взглядах на 70-летнюю историю разви-
тия они с Анатолием Павловичем были 
оппонентами. Разделяла не столько ар-
гументация А.П.Бутенко, сколько выво-
ды. Однако А.П. Бутенко всегда занимал 
независимую позицию. Он не шел ни за 
идеологической доктриной, ни за обще-
ственным мнением. И  это вызывало 
уважение, открывало для него страницы 
журнала «Альтернативы», где с 90-х го-
дов он публикуется регулярно.

Симптоматично, что Анатолий Пав-
лович всем своим творчеством и всей 
своей жизнью, далекий от детерминиро-
ванного подхода в науке, словно пригла-
шал собравшихся к спору, к дискуссии, 
к живому обмену мнениями. В  рамках 
«круглого стола» развернулась активная 
дискуссия о социализме. Ее иницииро-
вал заведующий Центром политических 
исследований ИЭ РАН Шмелев Б.А., 
подчеркнув, что Анатолий Павлович 
внес немалый вклад в трактовку соци-
ализма. Но существует ли некая уни-
версальная концепция социализма? И 
что такое социализм? Социализм, как 
некая справедливая организация обще-
ства, основанная? И соответственно под 
идею справедливости должна быть под-
ведена какая-то экономическая база? 
Если мы посмотрим на историю чело-
вечества, то увидим, что идея создания 
справедливого общества пронизывает 
всю историю человечества. Еще в IY веке 

в древнем Китае люди выдвигали идеи 
справедливого общества, затем об этом 
говорили Платон, Томас Мор, Кампанел-
ла и др. В свое время нам говорили, что 
есть научный коммунизм Маркса и дру-
гой, ненаучный. Давайте поговорим, что 
такое социализм и его место в истории 
России. Л.И.  Кондрашова однозначно 
ответила на поставленный вопрос, что 
универсальной концепции социализма 
нет. Затем она выделила в творчестве 
А.П.Бутенко интересную «проблему за-
бегания» и поставила ее под сомнение. 
Аргументация заключалась в следущем: 
все мировое развитие «по Ленину», а 
не «по Марксу» ставит фундаменталь-
ный вопрос: а, может быть, мировая 
революция и не могла возникнуть в 
капиталистических странах в связи с 
открывшимися новыми возможностя-
ми капитализма, преодолевшего в се-
редине ХХ века свой кризис и успешно 
«оседлавшего» научно-техническую ре-
волюцию? Может быть, оставить за ут-
вердившимся антикапиталистическим 
строем название «социализм», понимая 
под ним не «преодоление» капитализма, 
а его превентивное отрицание? Социа-
листическая революция в крестьянской 
стране была средством спасения от втя-
гивания страны в периферию западного 
капитализма и от навязывания чуждых 
цивилизационных ценностей. «Русифи-
цированный марксизм» — это часть дру-
гой парадигмы мироустройства, нежели 
у Маркса, сопоставление социалистиче-
ских реалий с марксистским проектом 
в научном смысле бесперспективно. 
И  далее: «Считаю бесспорной заслугой 
А.П. Бутенко саму постановку проблемы 
«исторического забегания», но она тре-
бует дополнительного изучения, с точки 
зрения современной институциональ-
ной теории… Наше желание подиску-
тировать с ним лишний раз показывает, 
что память о нем жива в сердцах его ис-
кренних почитателей».

Важен вопрос: «Социализм — это про-
шлое или будущее»? Однако стремление 

к социальной справедливости неисся-
каемо, потому что мировой рынок, как 
всякий рынок, работает на принципах 
социального дарвинизма. (Быков А.Н., 
ОМЭПИ Института экономики РАН). 
Если говорить о рыночной экономике, 
то самое лучшее — наиболее приспосо-
бленное общество, экономический строй 
которого будет представлять социально-
регулируемую экономику. (Ю.К. Князев 
ОМЭПИ ИЭ РАН).

Кондрашова Л.И. обратила внимание 
присутствующих на новую теорию кон-
ституциональных матриц. В  мире все 
существует на основе двух регуляторов: 
рынок и государство. Вопрос только в 
том, и это главное, что является доми-
нантой, и какие пропорции между ними. 
Отсюда, есть два пути развития: пер-
вый, где основой является рынок, вто-
рой  — государственное регулирование. 
Социализм  — это антикапиталистиче-
ское общество, которое развивается по 
своим законам. На определенном этапе 
у нас возник социализм, возник там, где 
он, по законам Маркса, не имел ника-
кой перспективы. Развитие социализма 
в капиталистически неразвитой стране 
осталось на одной стороне, а идея и иде-
ология пошла по другой.

Лактионова Н.Я. подчеркнула, что со-
циализм, как и идея социальной спра-
ведливости, не случайное явление, не 
ошибка русской истории. Это  — след-
ствие неприятия на глубинном уровне 
русским народом капитализма, где во 
главу угла поставлена прибыль. При-
няв марксизм, Россия сохранила свой 
цивилизационный тип. Марксовы идеи 
легко ложились на сохраненное в веках 
общинное сознание русского народа, 
корни которого в православной Собор-
ности. В  трактовке советской истории 
за последние годы было так много лжи, 
что необходимо восстановление истори-

ческой правды. А.П.Бутенко критиковал 
сложившуюся практику, чтобы отри-
нуть то, что было неправильным, но та 
матрица бытия большой страны, кото-
рую сумела воплотить Россия в ХХ веке, 
была для него приемлемой и даже, ви-
димо, единственно возможной. Ему был 
не интересен капитализм. Он боролся с 
худшим в сложившейся системе, чтобы 
последняя была жизнестойкой. Возмож-
но, живи Анатолий Павлович сейчас, 
что-то могло бы измениться у него и в 
отношении к Сталину. В последние годы 
появилось много весомых контраргу-
ментов в ответ на откровенно заказную 
демонизацию личности последнего, не-
сомненно, неоднозначной.

Бельчук А.И. (Академия внешней 
торговли): коммунистическая идея не-
истребима, она открывает путь для аль-
тернативы. Это базисная идея, она нику-
да не может деться, и всегда будет воз-
рождаться. Тем более сейчас. Потому что 
сейчас наступил переломный момент, 
когда остро проявились язвы капитализ-
ма, ограниченные возможности его раз-
вития. Это тупиковая ветвь. Запад очень 
агрессивен, несмотря на свою толерант-
ность. А  Россия  — удивительная стра-
на. Мы успешно перевариваем ошибки, 
абсорбируем все наносное. В  этом наш 
шанс. И культура здесь стоит на первом 
месте.

По единодушному мнению участву-
ющих в дискуссии ученых и экспертов, 
состоявшийся «круглый стол» — это не 
только дань памяти А.П.Бутенко, но и та 
самая площадка, где Анатолий Павлович 
собрал своих друзей и коллег для обсуж-
дения важнейшей темы об альтернатив-
ных путях развития не только России, но 
и мировой политики в целом.

Вечная память Анатолию Павловичу 
Бутенко. Он остается в сердцах и умах 
наших.
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В статье представлено понимание культурно-исторического боевого типа, а также дан 
сравнительный анализ боевого поведения русских и немцев в битвах Великой Отече-
ственной войны — под Москвой, в Сталинграде, на Курской дуге. Данные сражения вы-
браны для анализа потому, что они становились ключевыми факторами развития не 
только Великой Отечественной, но и Второй мировой войны. В науке особенности со-
знания русских и немцев не раз становились объектом сравнительного анализа. Однако 
довольно редко сравнивались боевые качества русского и немецкого военнослужащего 
в войнах последнего столетия. В  изучении этих проблем открываются новые возмож-
ности обращения к методам культурной и социальной антропологии, религиоведения, 
военной социологии, философии войны.

Ключевые слова: поведение, культурно-исторический боевой тип, русские, немцы, 
Великая Отечественная война, Вторая мировая война.

Abstract
Our understanding of cultural and historical fi ghting type, and also the squeezed result of the comparative analysis 
of fi ghting behavior of Russians and Germans is presented in article in Great Patriotic War fi ghts — near Moscow, in 
Stalingrad, on the Kursk arch. Th ese battles are chosen for the analysis not casually because they became key factors 
of development not only the Great Patriotic War, but also World War II. It should be noted that from the complete 
multiethnic contingent of Red army our attention concentrates on cultural and psychological stereotypes of the Russian 
military personnel which, by diff erent estimates made from 60 to 85% of participants of the battles stated above that is 
caused by a perspective of this material.

Keywords: behavior, cultural and historical fi ghting type, Russians, Germans, Great Patriotic War, World War II

ПОНИМАНИЕ КУЛЬТУРНО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТИПА 
КАК ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ И КАК ЭТНИЧЕСКОГО ФЕНОМЕНА 

В РУССКОЙ И НЕМЕЦКОЙ КУЛЬТУРЕ.

Теоретическая разработка культур-
но-психологического поведения комба-
тантов базируется на требованиях типо-
логического подхода с его спецификой 
первоначального расчленения феноме-
нологической целостности объекта из-
учения, отбором наиболее устойчивых 
его частей, характеристик, внутренних 
связей и теоретическим моделирова-
нием их консолидированного единства. 
Культурно-психологический тип акку-
мулирует характерные и устойчивые 
черты как рядового, сержантского, офи-
церского состава, так и представителей 

высшего командования в той мере, в 
какой они проявляют типологические 
черты народной боевой активности, а 
не специфику деятельности конкретного 
слоя вооруженных сил.

Вместе с тем мы не склонны сводить 
культурно-психологический боевой 
тип к неподвижной совокупности эт-
нических свойств, реализация которых 
в условиях любого сражения происхо-
дит автоматически. Важно учитывать 
исторические формы репрезентации 
боевых качеств, которые остаются ва-
риантными, хотя и не выходят за рамки 

некоторой типологически очерченной 
совокупности. Многоликость типоло-
гических боевых свойств обусловлена 
также тем, что их система формируется 
из разнородных характерологических 
особенностей этноса. Так, среди них 
могут быть, во-первых, врожденные 
свойства народа (антропологические, 
психические и др.); во-вторых, переход-
ные между врожденными и культурно 
обусловленными качествами, приобре-
тающие устойчивый характер, но спо-
собные к медленным трансформациям 
на протяжении столетий; в-третьих, 
весьма подвижные, преходящие каче-
ства этноса, свойственные среднесроч-
ной и оперативной шкале времени (на 
протяжении 30-100 лет).

Русские и немцы, будучи представите-
лями одной расы, исповедуя длительный 
период разновидности христианской 
религии, имея ярко выраженные пси-
хические предпосылки к ратному труду, 
во многих других аспектах культурно-
характерологических качеств остаются 
народами, весьма отличающимися друг 
от друга. Ныне исследователи утверж-
дают, что психологическая, ментальная 
и культурная история протогерманцев 
и протославян гораздо древнее и слож-
нее, чем это недавно представлялось. Ре-
зультаты ДНК-генеалогических исследо-
ваний, которые приближены к анализу 
генетической памяти племен, свидетель-
ствуют, что предки будущих восточных 
славян и германцев 22-14  тыс. лет на-
зад разошлись по родовым признакам2. 
Тем самым протогерманцы отделились 
от протославян задолго до того, как по-
следние поселятся на Русской равнине 
(приблизительно 4900  лет тому назад). 
Важно учитывать, что в промежутке 
6000-4000  лет тому назад имело место 
разделение индоевропейских языков 
(в том числе появление народов с буду-
щей германской и славянской группами 
языков)3,что влияло на развитие мен-
тально-познавательныех качеств наро-
дов, выступая одновременно устойчи-

вым механизмом поддержания этниче-
ской целостности.

Помимо отмеченных выше древних 
корней военно-этнического типа, не-
малую значимость приобретают также 
более близкие по времени, а потому бо-
лее вариативные факторы культурного 
развития русских и немцев — такие, как 
формы государственности; научное раз-
витие; искусство; образование; особен-
ности семейно-брачных отношений и 
т.п., которые так или иначе взаимодей-
ствуют с боевым типом этноса. Немало-
важным фактором динамики русской 
культуры явилось и то, что она в ходе 
последнего тысячелетия формировалась 
как основа самостоятельной российской 
цивилизации, интегрировав вокруг себя 
множество народов северной части Ев-
разии; немецкая же культура оказалась 
включенной в цивилизацию Западной 
Европы с ее базовыми характеристика-
ми и другим составом этносов.

Битва под Москвой. В первые месяцы 
войны 1941 г. по обе стороны фронта ца-
рили достаточно абстрактные представ-
ления о противнике, о характере войны, 
которые формировались еще в мирных 
условиях, во многом под воздействием 
политико-пропагандистских факторов. 
Идеи о том, какие цели Германия ставит 
перед собой на восточном фронте, с ка-
ким воинским типом немецкий солдат 
столкнется на советской территории, 
ему внушало ведомство Геббельса, а так-
же различные военизированные струк-
туры4. Солдат Третьего рейха шел на 
Восток с уверенностью, что он защищает 
достижения западной культуры от «не-
дочеловеков славянской расы», от еврей-
ских комиссаров, которые эксплуатиро-
вали эту покорную массу. Немаловаж-
ное значение приобретала уверенность, 
что война позволит расширить немцам 
жизненное пространство, использовать 
материально-людские ресурсы СССР.

Немецкая армия, до этого стремитель-
но подчинившая целый ряд западно-ев-
ропейских государств, рассчитывала на 

1
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быструю победу и на восточном направ-
лении. Этой уверенности способствова-
ли военные традиции немцев, а также 
особенности формирования вермахта в 
1933-41 гг. Накануне нападения на СССР 
немецкий солдат был специально обу-
ченным бойцом, дисциплинированным, 
с высокой степенью боевых устремле-
ний и националистически окрашенно-
го патриотизма. Первичные структуры 
вермахта строились на основах группо-
вой взаимопомощи. В их распоряжении 
были современные виды стрелкового 
оружия, боевая техника, а также функ-
ционально продуманное качественное 
снаряжение, которое было подогнано 
под единый стандарт и могло использо-
ваться в разных комбинациях5.

Вплоть до боев под Москвой как выс-
шее командование, так и продвигающи-
еся по советской территории немецкие 
части не сомневались в собственной 
силе, техническом превосходстве, верно-
сти своих расчетов. После ряда особенно 
удачных наступательных операций ар-
мию охватывала эйфория от успехов. На 
подступах к Москве завышенные самоо-
ценки оборачиваются растерянностью, а 
затем психологическим шоком из-за це-
лого ряда факторов. Так, представители 
среднего и высшего командного состава 
вермахта убеждались, что крах блицкри-
га неизбежно оборачивается переходом 
стратегической инициативы к против-
нику, который воспользовался слабо со-
гласованными действиями группировки 
«Центр». Под Москвой перед частями 
вермахта нарастали проблемы, некото-
рые из которых стали для них сюрпри-
зом; но были и такие, которые немец-
кие стратеги должны были предвидеть. 
К  первым отнесем знакомство врага с 
новой техникой (например, с установ-
ками реактивного миномета), которая 
производила на немцев ошеломляющий 
эффект по степени деморализации и 
потерям. Другой класс проблем олице-
творяли погодные условия. Например, 
немцам было крайне трудно обращаться 

с техникой при бездорожье и морозах; 
они страдали от низких температур, ибо 
запланированный блицкриг не предус-
матривал теплой формы одежды.

Поистине фатальными для немцев 
стали упрощенные представления о бое-
вых качествах русских солдат, поведение 
которых зачастую не укладывалось в ра-
циональное мышление представителей 
западных культур. Если на первых фа-
зах войны советские солдаты проявля-
ли панику, коллективный спад боевого 
настроя, то под Москвой завоеватели 
видят их упорство и стойкость  — у не-
мецких комбатантов это порождает пси-
хологический шок. Г.Гудериан в воспо-
минаниях откровенно пишет, оценивая 
столкновение своего корпуса с советской 
танковой бригадой: «Тяжелые бои оказа-
ли свое воздействие на наших офицеров 
и солдат. И это не физическое, а душев-
ное потрясение, которого нельзя было не 
заметить. И то, что наши лучшие офице-
ры в результате последних боев были так 
сильно подавлены, было поразительно»6.

Неадекватные представления немцев 
о русской душе и психологии оказались 
столь далеки от действительности, что 
многие тактические приемы ведения во-
йны не срабатывали. Приведем пример 
из немецкой пропаганды: в листовках, 
которые осенью сбрасывались с воздуха 
вокруг столицы с целью деморализации 
противника, самоуверенно заявлялось 
о ближайших шагах после вступления 
немецкой армии в Москву: прием Гит-
лером парада своей армии на Красной 
площади, установка гранитного памят-
ника в честь победы и т.п. Но листовки 
не устрашали защитников столицы; в 
большей степени они пробуждали у них 
волю к сопротивлению.

На первой фазе войны не менее серьез-
ные издержки были также свойственны 
сознанию и поведению советских воен-
ноначальников и солдат. Об этом свиде-
тельствует стремительное отступление 
частей Красной армии, примеры массо-
вого их окружения и сдача солдат в плен. 

В  мирное время советская пропаганда 
создавала упрощенные представления о 
будущих сражениях, о том, что Красная 
армия быстро перейдет на территорию 
врага, где пролетариат окажет поддерж-
ку. Но бойцы столкнулись с армией про-
тивника, которая социально и мировоз-
зренчески была консолидированной.

Вероломство, стремительность и же-
стокость, проявленные армией вермахта 
при ее продвижении по советской тер-
ритории, заставили руководство СССР 
отказаться от наиболее абстрактных 
штампов марксизма; например, марк-
сизм не предусматривал у пролетариата 
патриотизма, верности народным бое-
вым традициям. Уже первые публичные 
выступления советских политиков ради-
кально меняют содержательные акценты 
в понимании характера войны, ее опор-
ных смыслов. Война провозглашается 
отечественной; ее цели и задачи опре-
деляются как справедливые, ведущие к 
победе. Конечно, обновление советской 
пропаганды не реабилитировало все 
базовые стереотипы русской военной 
культуры; однако политическая работа 
в армии была приближена к боевым за-
дачам, выступая мощным фактором ду-
ховной организации. В конце лета и осе-
нью 1941 г. появились приказы высшего 
командования о принятии чрезвычай-
ных мер в армии. Лозунг командования: 
«ни шагу назад, позади Москва», а также 
жесткие меры по упрочению дисципли-
ны получили поддержку среди солдат, 
офицеров, которые понимали, что от-
вага бесполезна, если в армии нет твер-
дого порядка. Позже советское полити-
ческое руководство организует парад на 
Красной площади столицы, в котором 
участвуют части, уходящие на передо-
вую. Этот факт и армия, и население рас-
ценили как залог грядущей победы. Все 
это создавало условия для проявления 
традиционных качеств русского боевого 
типа.

Дух боевого типа пробуждался у сол-
дат и офицеров также спонтанно в ходе 

боевых столкновений с врагом. Русских 
бойцов поражала та бесчувственная же-
стокость, которую враг проявлял к граж-
данскому населению, в чем они могли 
убедиться, освобождая после битвы под 
Москвой населенные пункты. Немалое 
значение имели и героические примеры 
защиты столицы, которые превраща-
лись в символы русской стойкости. Речь 
идет о подвиге героев-панфиловцев, о 
действиях партизан, среди которых под-
виг Зои Космодемьянской стал образцом 
небывалого геройства юной девушки, 
только что окончившей среднюю школу.

Следует учитывать, что контингент 
Красной Армии по многим параметрам 
отличался от имперской армии. Среди 
советских военнослужащих значительно 
было больше горожан, людей, имевших 
среднее образование, высокий уровень 
технической грамотности; другую часть 
военнослужащих составляли русские 
солдаты с традиционным воспитанием 
из малых городов, деревень с их упор-
ством, самоорганизаций, умением пере-
носить физические нагрузки. Главное 
же отличие советских солдат сводилось 
к новой картине мира, к политической и 
гражданской их мотивации. Ценностные 
ориентации армейской массы позволяли 
говорить о качественном синтезе со-
знания: позиции модерна сплетались у 
солдат с традиционным мышлением. Все 
это говорит о том, что пружина русского 
культурно-психологического типа на-
чинала высвобождаться как под воздей-
ствием энергичных мер командования, 
так и под влиянием приобретения опыта 
борьбы с сильным и безжалостным вра-
гом.

Сталинградская битва. К  периоду 
Сталинградской битвы воюющими сто-
ронами был накоплен опыт противо-
стояния, что формировало условия для 
появления новых форм боевой актив-
ности немецких и русских солдат. Так, в 
Сталинграде немецким и советским во-
йскам пришлось осваивать методы боя 
в плотной застройке городской среды, 
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которая из-за бомбежек была превра-
щена в беспорядочные нагромождения 
разрушенных зданий и бездействую-
щей техники. Наряду с этим на первых 
этапах противостояния в Сталинграде 
как среди немцев, так и среди советских 
бойцов продолжали сохраняться по от-
ношению друг к другу некоторые стерео-
типы. Например, немецкие части подхо-
дили к городу с чувством возрожденно-
го превосходства, с ожиданием победы 
после «первого мощного удара». В то же 
время в рядах защитников оставались 
солдаты, которых подавляла военно-тех-
ническая сила противника; учащались 
случаи сдачи в плен, что вынудило по-
литическое руководство СССР принять 
еще более суровые меры, нежели осенью 
1941  г. И  это вновь было встречено в 
армии позитивно. Позже, когда битва в 
Сталинграде достигала апогея, эти меры 
исчерпывали себя — русский боевой тип 
уже активно проявлял заложенные в нем 
возможности.

В разрушенном городе русские навя-
зали противнику новый опыт сражений, 
который был ему малоизвестен. Сами 
немцы назвали эту тактику «крысиной 
войной», когда защитники отстаивают 
буквально каждый метр городской пло-
щади, пригодный для сопротивления. 
В  этой ситуации немцы начинают по-
нимать иллюзорность попыток взять 
Сталинград «одним ударом». Здесь во 
многом теряется преимущество круп-
ной техники, тактической подвижности, 
стратегического маневрирования армей-
скими частями.

В такой ситуации немецкое продви-
жение стопорится. Противники на-
столько сближаются и взаимозависимы 
друг с другом, что их порой разделяет 
несколько метров и борьба продолжа-
ется врукопашную. Немцы вынужде-
ны идти на физический контакт, ибо в 
острых ситуациях русский солдат ярост-
но наступает на них с ножом, саперной 
лопаткой, гранатой или безоружный. 
Но и в такой ситуации немцы видят в 

противнике, в любом русском человеке 
варваров, усредненные фигуры; они не 
могут понять внутренних мотивов их 
мужества и упорства. Например, немец-
кие солдаты были поражены, увидев, что 
из цехов Сталинградского тракторного 
завода против них вышли сражаться ра-
бочие, не успевшие снять спецовок. В их 
представлении это является не муже-
ством, а нарушением нормы — каждый 
обязан заниматься своим делом. Нем-
цев начинают раздражать бытовые ме-
лочи: они с брезгливостью вынуждены 
носить грязную форму, у них вызывает 
гнев невозможность принимать пищу в 
привычные часы, нехватка папирос; их 
серьезно беспокоят насекомые на теле и 
частое отсутствие воды для личной ги-
гиены. Примечательно, что уже осенью 
многие из них перестают систематиче-
ски умываться, бриться.

В подобных обстоятельствах немец-
кий тип начинают проявлять усталость 
от перегрузок. Как оказалось, предста-
вители этого типа плохо адаптируются 
к ситуации, в которой нет места немец-
кому порядку, когда противник навя-
зывает свои «правила игры», а помощь 
военной техники снижена. Нарастание 
хаоса, запредельные физические нагруз-
ки, растущая опасность встречи со смер-
тью — все это становится для немецких 
солдат фактором поражения. Подобная 
ситуация, которая длится не день и не 
месяц, начинает психологически пода-
влять немецких солдат.

Даже продвигаясь ценой напряжен-
ных усилий к берегу Волги, немецкая 
армия не находит сил вырвать у про-
тивника победу. Это заставляет солдат 
вермахта подсознательно смириться с 
превосходством психологических воз-
можностей русских. Окружение вынуж-
дает немцев пережить еще более непри-
вычное состояние: чувство заброшен-
ности, моральную сломленность, страх 
перед возможным пленом у одних и 
стремление выжить любой ценой у дру-
гих. С зимней непогодой немцы испыта-

ли лишения от морозов и метелей еще 
большие, нежели под Москвой. В  этой 
обстановке обесценивались идеи о сво-
ем культурном превосходстве; исчезала 
вера в профессионализм командиров; 
мысль о расширении немецкого жизнен-
ного пространства казалась абсурдной.

Любопытна в этом случае трансфор-
мация религиозных запросов немцев. 
Будучи достаточно пассивными сторон-
никами католической или протестант-
ской веры, в ожесточенных боях солда-
ты по-разному проявляют религиозные 
чувства: у некоторых они окончательно 
угасают; у других, наоборот, актуали-
зируются, но с негативно-бунтарской 
окраской против всевышнего. В  конце 
декабря 1942 г. гибнущая армия пытает-
ся встретить христианское рождество — 
в этих обстоятельствах возникает фено-
мен «Сталинградской Мадонны». Речь 
идет о рисунке углем на обороте совет-
ской географической карты, автором 
которого стал военврач К.Ройбер. Он 
изобразил сидящую на земле женщину, 
которая держит на руках младенца: она 
нежно прижимает ребенка к себе, за-
ботливо укрывая его полами одетой на 
голову накидки, что напоминает кано-
нический сюжет христианских средне-
вековых икон. Этот рисунок вызывал 
у деморализованных солдат глубокое 
волнение, искренние слезы. Участники 
окружения вспоминали после войны, 
что измученные обреченностью солдаты 
поначалу восприняли рисунок как ми-
стическое видение7. Все они, еще вчера 
осуществлявшие тактику выжженной 
земли, разрушившие Сталинград до со-
стояния руин, бесстрастно расстрели-
вавшие его жителей, в условиях пораже-
ния начинают с надеждой вглядываться 
в христианскую символику, соглашаясь 
сопереживать слабым, надеясь на сочув-
ствие к себе.

Иная динамика была свойственна в 
Сталинграде русскому боевому типу, 
в котором особым образом оказались 
интегрированы, как укорененные, так и 

актуальные качества русского характера. 
Так, модификациями этого типа стали 
массовые представления, сближенные с 
советской пропагандой, но за которыми 
угадывались укоренные формы тради-
ционного сознания. Идя в атаку, бойцы 
искренне отзывались на лозунги «За 
Сталина», «За советскую Родину», за ко-
торыми маячили исторические символы 
«царя» и «отечества». Советская идеоло-
гия, скорректированная командованием 
относительно традиционных военных 
ценностей, послужила адекватной миро-
воззренческой основой для противосто-
яния врагу. На фронте русские боевые 
традиции не конфликтовали с марксист-
ской идеологией, а скорее дополняли 
друг друга.

Рассмотрим подробнее регенерацию 
глубинных свойств русского характера 
и поведения в бою — упорства, психиче-
ской выдержки, готовность к жертвен-
ным поступкам. В  отечественной науке 
механизмы проявления данных качеств 
во многом остаются мало исследован-
ными; между тем они не срабатывают 
автоматически. Чтобы их целостная со-
вокупность могла проявиться у десятков 
и сотен тысяч советских солдат в круп-
ных сражениях, каким стало сражение 
в Сталинграде, необходимо схождение 
в один фокус множества предпосылок, 
среди которых выделим следующие: 
бойцы осознают, что они защищают 
самое дорогое  — Отчизну, свои семьи; 
в наиболее драматических ситуациях 
их охватывает общее воодушевление; 
командиры и военные пропагандисты 
усиливают эти чувства; общее самосо-
знание и коллективная воля консолиди-
рует представителей разных родов войск 
и социально-статусных групп; бойцы и 
гражданское население в тылу интегри-
рованы общими идеалами и др. Вместе с 
тем в этом ряду имеется и нечто такое, 
что недавно ускользало от аналитиче-
ского внимания.

Речь идет об особенностях ментали-
тета в ожесточенных битвах, которые 
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связаны со свободой морального выбора 
русских ратников, с преодолением стра-
ха смерти ради общей цели. Мировоз-
зренческие корни такого поведения лю-
дей, устремленных к экзистенциальным 
ценностям, по-видимому, зарождались 
еще на стадии язычества. В  христиан-
ской же догматике и православной мо-
нашеской аскезе эта взаимосвязь между 
волей Всевышнего и боевым воодушев-
лением воинов получает глубокое ос-
мысление и практическое подтвержде-
ние. В  русской повседневной культуре 
сложные отношения между промыслом 
Божьим, с одной стороны, и устремлен-
ностью солдата к праведному поведению 
в бою, с другой, отображаются в посло-
вицах и православных максимах: все под 
Богом ходим; на Бога надейся, а сам не 
плошай; вольному воля, спасенному рай; 
нет выше любви, как отдать жизнь за 
други своя; не в силе Бог, а в правде и др.

В условиях крупных сражений ВОВ 
указанные архетипы сознания и пове-
денческие установки русского воинства 
актуализировались, безотносительно к 
тому, насколько глубокими были их ре-
лигиозные или атеистические позиции. 
Многие солдаты шли на смерть за Отече-
ство, отдавали жизнь за товарищей. При 
таком решении боевой дух воина резко 
активизировался, боец чувствовал при-
частность к более мощной силе, превос-
ходящей его личные возможности, что 
заражало других солдат. Личная воля 
каждого воина на свободной основе сли-
валась с волей других участников битвы 
в стремлении достигнуть победы  — в 
этих условиях рождался соборный эф-
фект. В  Сталинграде эти стереотипы 
боевого поведения вдохновляли не толь-
ко русских, но и представителей других 
этносов СССР — татар, якутов, народов 
Средней Азии, Кавказа и др.

Выше затронуты мотивационные 
основы боевого поведения русских, 
связанные как с духовной, так и с куль-
турной базой. Вместе с тем проблема 
религиозного сознания в условиях со-

временной войны требует специаль-
ного исследования. В  советском марк-
сизме доминировала атеистический 
подход к осмыслению этой темы, не 
позволяя вскрыть мощную доминан-
ту боевого русского типа. Ныне в на-
уке вновь признают тот непреложный 
факт, что вероисповедальные запро-
сы в боевых условиях приобретают 
мотивационное значение, выполняют 
роль духовного катарсиса. Исследова-
тельница военно-антропологических 
проблем Е.С.Сенявская полагает, что в 
современном контексте при широком 
снижении веры боевая обстановка про-
должает актуализировать религиозные 
запросы солдатской массы, в каких бы 
социально-конфессиональных услови-
ях они ни воспитывались. Но у солдат 
со сниженной верой, у атеистов вместо 
религиозных представлений на фронте 
зачастую появляются лишь суеверия, 
суррогатная религиозность, иррацио-
нальный мистицизм, блокирующие ду-
ховный катарсис8.

Среди защитников Сталинграда атеи-
стов было немало. Однако специфика со-
ветского общества была такова, что пред-
ставители старших поколений сохраня-
ли православную веру. Провожая бойцов 
на фронт, их родственники молились за 
них, передавая им нагрудные крестики, 
ладанки, мощевики, которые находили 
потом на убитых солдатах. Конечно, на 
фронтах ВОВ невозможно было открыто 
исполнять богослужебные правила; но 
на уровне индивидуального самосозна-
ния, групповой психологии сохранялись 
элементы веры (молитвы, поминовения 
убитых товарищей и др.). Число людей с 
религиозными представлениями росло 
за счет не только рядового состава, но 
и представителей офицерства, высшего 
командования. Так, есть свидетельства, 
что боевые военноначальники (среди 
них называют Г.К.Жукова, В.И.Чуйкова, 
А.И.Родимцева) в неофициальной об-
становке совершали молитвенные пра-
вила9.

Следует также учитывать, что участ-
ники крупных сражений, длительность 
которых исчислялась неделями и меся-
цами, как правило, испытывали порого-
вые психологические нагрузки, глубокие 
эмоциональные переживания, что в ус-
ловиях ожесточенных боев приводило в 
действие редкий духовный механизм — 
массовое созерцание православных зна-
мений. Сошлемся на задокументирован-
ное свидетельство о явлении Божией 
Матери с младенцем на руках в облач-
ном небе Сталинграда 11 ноября 1942 г. 
В  это время враг расчленил 62  армию 
генерал-лейтенанта В.И.Чуйкова, пыта-
ясь сбросить защитников города в Волгу. 
Чудесное явление видели тысячи солдат 
и офицеров, воспринявшие его как по-
мощь со стороны высших сил. Вдохнов-
ленные бойцы смогли переломить ситу-
ацию к лучшему  — немцам не хватило 
каких-то двухсот метров, чтобы выйти 
на берег Волги10. Подобный эффект кол-
лективного созерцания православных 
святых или Богоматери фиксировался 
также в танковых сражениях на Курской 
дуге.

Представители русского типа в ста-
линградских сражениях демонстрируют 
огромный диапазон психологических 
возможностей и культурных навыков. 
Так, в разрушенном городе раскрыва-
ются такие его преимущества, как не-
шаблонное мышление, умение идти на 
риск, использовать опасные ситуации 
при том, что путь к победе тщательно 
взвешивается и др. В рамках разных во-
енных специализаций психологические 
качества и культурные навыки русских 
раскрываются по обстановке. В  одних 
обстоятельствах бойцы остаются пре-
дельно терпеливыми, собранными (раз-
ведка, снайперские дуэли и др.), в дру-
гих  — раскованными, агрессивными, 
впадая в особо напряженные моменты в 
боевой раж (рукопашное противостоя-
ние и др.). В то же время русские интуи-
тивно стремятся понять профессиональ-
ные навыки, бытовые привычки против-

ника, тем самым обеспечивая победу над 
врагом.

Да и чисто бытовые трудности русские 
бойцы легче преодолевали за счет отече-
ственных традиций, знания родной при-
роды. Сошлемся на пример. В антисани-
тарных условиях боев русских солдат так 
же, как и немецких, одолевали платяные 
вши. Не впадая в панику, но и не смиря-
ясь с неудобством, русские избавлялись 
от напасти дедовскими способами. Пре-
жде всего, старались регулярно обмы-
ваться горячей водой, подстригаться, 
бриться. С  этой целью на берегу Волги 
создавались условия, напоминавшие 
походную баньку. Были и радикаль-
ные способы, один из которых состоял 
в следующем: исподнее и гимнастерка 
снимались и неглубоко закапывались в 
землю так, чтобы небольшой конец ма-
терии выходил наружу. Через этот конец 
насекомые активно выбирались из-под 
земли и уничтожались пучком зажжен-
ной пакли. Этим способом вынуждены 
были воспользоваться и узнавшие о нем 
немцы.

Курская битва. Тематика нашего ма-
териала позволяет сосредоточиться на 
анализе в основном Курской оборони-
тельной операции (первая половина 
июля 1943 г.), которая связана с боями на 
северном и южном фасе курского высту-
па, на Прохоровском поле. Наступаю-
щей силой в Курской битве стала армия 
вермахта, руководители которой, пони-
мая уязвимые аспекты своего положе-
ния, рассчитывали изменить ситуацию 
в свою пользу через аккумуляцию мате-
риально-технических ресурсов, введе-
ния отборных частей и др. Вместе с тем 
более позднее развитие событий свиде-
тельствовало, что военно-политическое 
командование Третьего рейха на этот 
раз вновь переоценивало свои возмож-
ности, слабо представляя возросший бо-
евой потенциал противника.

В глазах немецкого генералитета соби-
рательный образ противника продолжал 
олицетворять консерватизм, безыници-
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ативность. Сошлемся на свидетельства 
Г.Гакенгольца, историографа штаба груп-
пы армий «Центр», который осмысляет 
реальный потенциал участия советской 
армии в рамках немецкого плана «Цита-
дель», а также реакцию на этот феномен 
немецкой стороны: «Довольно быстрое 
снижение темпа наступления нашей 9-й 
армии против глубоко эшелонирован-
ной здесь обороны русских не вызвало у 
нас особого удивления. Но мощь и про-
бивная сила русских ударов, начавшихся 
12 июля на северном и восточном фасах 
орловской дуги, явились для нас жесто-
кой неожиданностью… Было просто не-
постижимо, что русские оказались спо-
собны так скоро и так успешно перейти 
в наступление летом»11. Столь глубокая 
приверженность упрощенным оценкам 
боевого потенциала русских, говорит о 
ригидности мышления тех представите-
лей немецкого типа, которые вырабаты-
вали стратегию наступления, оценивая 
возможности противника ей противо-
стоять.

Если вести речь о массовом боевом 
типе немцев, то в сражениях Курской 
операции их представители  — а это во 
многих случаях были элитные части  — 
продолжали демонстрировать волевой 
напор, военное мастерство, дисциплину, 
хотя у них уже не было того воодушев-
ления, которое проявлялось на первых 
фазах войны. Но в начале сражений на 
северном (оборона Понырей) и южном 
фасе, в бою у Прохоровке немецкие во-
еннослужашие обнаруживали коллек-
тивное упорство и волю к победе.

Рассмотрим те специфические фор-
мы поведения и мотивации, которые 
демонстрировали представители рус-
ского культурно-психологического типа 
в условиях Курской операции. К  этому 
времени в полной мере проявились из-
менения, произошедшие в этом типе на 
уровне военно-политического командо-
вания СССР. Подготовка к сражениям 
на Курской дуге потребовала от коман-
дования использовать опыт проведения 

масштабных операций. В течение весны 
1943  г. анализировались разведданные 
о сохраняющемся военном потенциале 
гитлеровской Германии. В  Ставке Вер-
ховного Главнокомандующего, в Гене-
ральном Штабе, в штабах фронтов из-
учались вероятные варианты действий 
противника, а также обсуждались от-
ветные шаги советских частей. В  итоге 
был принят тщательно разработанный 
план преднамеренной обороны с после-
дующим переходом в контрнаступле-
ние. Но вплоть до лета в адрес верхов-
ного командования шли предложения 
о возможности нанесения противни-
ку упреждающего удара. Сама Ставка 
предусмотрела запасной вариант такого 
удара; но он предполагался лишь в том 
случае, если противник надолго оттянет 
летнее наступление.

После определения ключевых ха-
рактеристик советского плана на Кур-
ской дуге началась, по выражению 
А.М.Василевского, «титаническая госу-
дарственная работа» по его реализации. 
При этом и командованию, и армейским 
соединениям многое предстояло осуще-
ствить впервые. Надо было спланировать 
действия и реализовать сложные меро-
приятия на разных фронтах и в армей-
ских частях, что повлекло перестройку 
организационно-управленческих форм. 
На огромной территории Курского вы-
ступа создавалась многополосная эше-
лонированная оборона. Против танков 
сооружались минные поля, противотан-
ковые рвы, надолбы и др. Немало вни-
мания командование фронтами уделяло 
организации надежной системы огня, 
построению боевых порядков и т.п. Шло 
формирование крупнейшего за время во-
йны стратегического резерва Ставки  — 
Степного фронта, а также условия его 
материально-технического обеспечения.

Для всей предварительной работы 
были характерны не только систем-
ность, организационная слаженность, 
высокий профессионализм. Ведущие 
участники этой работы  — Г.К.Жуков, 

А.М.Василевский, К.К.Рокоссовский, 
И.Ф.Ватутин и др. в  своих воспомина-
ниях подчеркивали, что в ней было не-
мало споров, несовпадающих анали-
тических линий и аргументов; не раз 
осуществлялся коллективный поиск 
единственно верного решения или от-
рабатывались альтернативные способы 
важного маневра и т.п. Эта активность 
командования сопровождалась опера-
тивным внедрением в войска широкого 
круга инноваций, которые касались не 
только техники, но и множества систем 
по организации и управлению войсками. 
Зачастую совершенствование управлен-
ческих и технических систем требовало 
создание еще более сложных новшеств, 
что отчетливо видно на развитии во-
енного управления и фронтовой связи. 
Связисты, имея общегосударственную 
сеть связи, перед операцией создали 
большое число вспомогательных узлов, 
расположенных по всей глубине опера-
тивного построения войск. При этом ос-
ваивалось применение новых двухпро-
водных шестовых линий с телефонной и 
телеграфной связью. Перед сражениями 
на Курской дуге в войсках связи осу-
ществлялись организационные преобра-
зования, когда создавались новые струк-
туры, предназначенные для конкретных 
родов войск и подразделений12.

Охарактеризуем массовое поведе-
ние представителей русского культур-
но-психологического типа в сражении 
под Прохоровкой. Известно, что с 6  по 
16  июля здесь шли ожесточенные бои, 
пиком которых стало сражение 12 июля. 
Сражение родилось в результате неожи-
данного прорыва советской обороны 
танковыми дивизиями СС на южном 
фасе Курской дуги, что потребовало от 
советской стороны осуществить контру-
дар силами резервной 5-ой гвардейской 
танковой армии и других соединений. 
Начальные условия и дальнейшие обсто-
ятельства битвы оказались для Красной 
Армии более уязвимыми, нежели у про-
тивника. Например, танковая контрата-

ка вынужденно стала «лобовой», хотя по 
расчетам командования этого не должно 
было произойти.

Командующий этой армией 
П.А.Ротмистров так описывает нача-
ло боя 12  июля под Прохоровкой в ме-
муарах: «…Немцы и мы одновременно 
перешли в наступление. Я удивился, на-
сколько близко друг от друга скаплива-
лись наши и вражеские танки. Навстре-
чу двигались две громадные танковые 
лавины. …Через несколько минут танки 
первого эшелона наших 29  и 18  корпу-
сов, стреляя на ходу, лобовым ударом 
врезались в боевые порядки немец-
ко-фашистских войск, стремительной 
сквозной атакой буквально пронзив бое-
вой порядок противника. …Его «тигры» 
и «пантеры», лишенные в ближнем бою 
своего огневого преимущества, которым 
они в начале наступления пользовались, 
теперь успешно поражались советскими 
танками. Поле сражения клубилось ды-
мом и пылью, земля содрогалась от мощ-
ных взрывов. Танки наскакивали друг на 
друга и, сцепившись, уже не могли ра-
зойтись, бились насмерть, пока один из 
них не вспыхивал факелом или не оста-
навливался с перебитыми гусеницами»13.

Сквозные танковые атаки подобного 
типа требуют от участников огромно-
го напряжения физических, психоло-
гических, духовных сил. В  этом случае 
боевые порядки противников быстро 
смешиваются, снижая до минимума воз-
можности руководить боем с той и дру-
гой стороны. Воины, управляющие бое-
вой техникой, сами вынуждены прини-
мать решения по ходу битвы. При этом 
важна мгновенная реакция на действия 
товарищей или врагов, умение сохра-
нять управляемость тяжелыми маши-
нами, навыки концентрации своих сил 
в течение всего боя. Летняя жара вы-
ступала угнетающим фактором, ибо она 
создавала плотную запыленность воз-
духа, усугубляла огневые и звуковые эф-
фекты, затрудняла дыхание людей из-за 
сгорания боевых веществ и др.
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Представители русского типа в этом 
сражении не могли в полной мере вы-
полнить лидерскую роль из-за ослож-
ненных обстоятельств, указанных выше. 
Но в неблагоприятных условиях они все 
же навязывают противнику ближний 
бой, осуществляя танковые тараны, вы-
водящие из строя машины врага. К вече-
ру 12 июля 5 танковая армия более чем 
наполовину утратила боеготовность, 
однако продвижение частей немецкой 
армии под Прохоровкой было заблоки-
ровано. Вскоре высшее руководство Гер-
мании признало продолжение операции 
“Цитадель» нецелесообразным, отозвав 
части с этого участка фронта. Сражение 
этого дня не было проиграно советской 
стороной за счет массовой стойкости 
и мужества участников; но по ряду по-

казателей оно ею не было и выиграно. 
Позже у сторон оказались разные его 
оценки. Так, военнослужащие дивизий 
СС утверждали, что у них в этот день не 
было больших безвозвратных потерь, а 
поле боя осталось за ними. До сих пор 
немецкие аналитики готовы отстаивать 
эту полупобеду одного дня, вроде бы 
одержанную танковыми частями СС14. 
Однако односторонние аргументы не от-
меняют главного: соединения врага не 
смогли нейтрализовать советскую кон-
тратаку и овладеть Прохоровкой. Этот 
бой наряду с успехами Красной армии 
на других участках 550-километровой 
Курской дуги в итоге сработал на корен-
ное изменение обстановки на фронте в 
пользу СССР.

ВЫВОДЫ

1. В середине ХХ века на территории 
нашей страны в смертельной схватке 
сталкиваются два наиболее боеспо-
собных и пассионарных народа того 
периода  — русские и немцы, пред-
ставлявших разные цивилизацион-
ные типы (российско-евразийский 
и западно-европейский). Многие 
культурно-психологические и боевые 
качества этих народов оказывались 
вполне сопоставимы по степени раз-
витости, способности адаптироваться 
к требованиям современной войны и 
др. Но неодинаковые цели и задачи 
в войне делали их непримиримыми 
антиподами  — с одной стороны, за-
щитниками своего Отечества, с дру-
гой  — завоевателями чужой земли. 
Эти качества формировали полярные 
смыслы, несовпадающие стратегии 
действий той и другой стороны.

2. В  основе немецкого боевого типа за-
ложены ценности националистиче-
ского сознания, а также завоеватель-
ские и меркантильные ориентации, 
дополнявшиеся чувством культурно-
го превосходства над народами СССР. 

Особый негативизм был выработан к 
славянам и к русскому народу. С  на-
чалом подготовки войны на Востоке 
немецкий боевой тип на уровне выс-
шего командования проявил недаль-
новидность, приняв план блицкрига, 
а также рассчитывая, что можно будет 
быстро и окончательно сломить со-
противление противника. Немецкие 
генералы сводили преимущества со-
ветской стороны в основном к протя-
женной территории, огромным при-
родным ресурсам, многочисленному 
населению. Позже, признавая военное 
искусство советского руководства, не-
мецкое командование так и не смогло 
объяснить стремительного перехода 
Красной Армии от поражений к успе-
ху в первую очередь из-за непонима-
ния сущности русского боевого типа.

3. Если говорить об издержках пред-
ставителей немецкого боевого типа 
на уровне массового самосознания и 
поведения солдат, то они выразились 
в слабой адаптации к сложному ха-
рактеру войны на востоке. Втянутые 
в изнуряющие сражения на советской 

территории, представители данного 
типа продолжали сохранять веру в 
свои силы, проявляя незаурядные бое-
вые качества в реализации трудно вы-
полнимых целей. Но наступал момент, 
когда их уверенность истощалась. В то 
же время немецкие комбатанты не 
стремились понять мотивы боевого 
поведения противника, которое оста-
валось в их глазах парадоксальным, 
непрогнозируемым. Культурно-психо-
логический потенциал немецкого типа 
в немалой степени снижался из-за 
привычки к рациональному порядку 
западного типа, к высокой техниче-
ской оснащенности армии. В крупных 
сражениях представителям этого типа 
не хватало психической стойкости, ду-
ховных усилий, чтобы сделать послед-
ние шаги к победе, которая, казалось, 
была на их стороне.

4. Культурно-психологический тип 
русского воинства приобретает се-
рьезные отличия от немецкого. В  его 
основе были закреплены более слож-
ные истоки и компоненты, что при-
дает ему в целом многоуровневый и 
пластичный характер. Данный тип 
развивался на суровых для прожива-
ния территориях Северной Евразии, 
в контексте несхожих гео-климатиче-
ских зон. Он закалялся на стратегиях 
защиты от внешнего врага; его эволю-
ция отображала многомерные коды 
русской культуры и смысловую вари-
ативность российской цивилизации. 
В его рамках отрабатывалась способ-
ность русских консолидировать раз-
ные этно-религиозные сообщества 
страны, втягивая их в защиту Отече-
ства. Русский боевой тип обогащался 
военными элементами инокультурно-
го опыта, сохраняя при этом нацио-
нальное своеобразие и уникальность.

5. Жизнеспособность данного боевого 
типа в ВОВ проявилась в патриоти-
ческих инстинктах русского народа, 
созревавших в процессе длительного 
государственного служения. В  войне 

с немецкими захватчиками бойцы по-
нимали, что враги претендуют на роль 
хозяев русской земли. Это явилось 
мощным фактором пробуждения от-
ечественного боевого типа, который 
был высоко оценен руководителями 
советского государства. Политическая 
элита накануне и во время войны смог-
ла преодолеть революционный радика-
лизм, антинародный нигилизм марк-
сизма, выдвинув перед армией цель — 
защиты Отечества. Заслугой государ-
ственного руководства стало то, что в 
условиях отступления оно приложило 
немало усилий для восстановления 
русского боевого типа во всей полноте 
его победоносного мужества.

6. В  сражениях ВОВ русский боевой 
тип обнаружил вариативность про-
явлений и многообразие форм: на 
начальных фазах войны он демон-
стрировал высокую психологическую 
ригидность, консерватизм, порой 
беспомощность; аккумуляция бое-
вого опыта позволила ему проявлять 
адаптивность к меняющейся военной 
обстановке. Ожесточенные и длитель-
ные сражения выявляли его глубин-
ные характеристики, психологические 
преимущества и культурные навыки, 
ведущие к победе. Так, в критических 
условиях наиболее пассионарные его 
представители шли на подвиги, отда-
вая жизнь за общее дело. Имело место 
также коллективное единение, вы-
званное религиозными установками и 
духовным катарсисом православного 
плана. Тем самым масса бойцов во-
одушевлялась к сопротивлению, дей-
ствуя как органическое целое.

7. В  масштабных битвах ВОВ конструк-
тивное развитие получил сегмент рус-
ского боевого типа, связанный с дея-
тельностью военно-политического ко-
мандования. В этой деятельности ока-
зались сбалансированы исторические 
боевые традиции, с одной стороны, а 
также технические, организационно-
управленческие инновации, с другой. 
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К  традиционным элементам русской 
полководческой культуры отнесем 
динамику преодоления хаоса в армей-
ских частях, рожденного неудачами 
первой фазы войны; отказ от неэф-
фективных идеологических штампов 
в пропаганде; широкое обращение в 
практике сражений к духовным ценно-
стям отечественной военной культу-
ры; внимательное отслеживание и ана-
лиз намерений противника; исполь-
зование собственных преимуществ, 
связанных с территорией, климатом, 
помощью гражданского населения и 
др. Среди инноваций командования 
выделим: использование в военных 
целях мобилизационных социально-
политических и хозяйственных реалий 
советской модели жизнедеятельности; 
неожиданные по беспрецедентности 
и смелости стратегические решения в 
масштабных сражениях, дерзкие ини-

циативы, опережающие врага в такти-
ческих операциях; умелое совмещение 
разных площадок военных действий, 
грамотное управление разными рода-
ми войск и соединений фронтов; соз-
дание новой, в том числе специально 
разработанной под конкретные бои 
военной техники. В  целом развитие 
боевого типа на высшем уровне позво-
лило сформироваться и проявить себя 
многим полководческим талантам, ис-
кусству руководства сложными опе-
рациями и длительными сражениями, 
мастерству штабной работы. Приме-
чательно, что между представителями 
указанных выше структурно-органи-
зационных частей данного боевого 
типа сохранялась вера в победу, еди-
ный волевой настрой, возможность 
координировать общие усилия, что по-
зволило ему проявиться во всей слож-
ности и полноте в крупных сражениях
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