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С Т А Т Ь И 

Джеймс Ф. Браун 

С С С Р  И В О С Т О Ч Н А Я  Е ВРОП А 

1. З начение В о сто чн ой Е вр о пы для С оветс к ого С оюза 

СохранеIШе и укреплеIШе контроля над Восточной Европой 
можно по праву считать важней lIШм аспектом советской внеш
ней политики. Объя сня ется это огромным значением Восточной 
Европы для Советского Союза, которое определя ется не оДIШм, 

а несколькими факторами, причем соотносительное значеIШе 
каждого из них меня ется от одного исторического периода к 
другому в зависимости от того, как их оценивает тот или иной 
руководитель советского государства. 

Кратко эти факторы можно определить так: 

1. Фактор военной безопасности СССР. 

Контроль над Восточной Европой , которого Советский Союз 
добился после Второй мировой вой ны, означает для СССР со
здание буферной зоны на случай нападения западных держав. 

Непосредственно после Второй мировой вой ны и в годы т .н. хо
лодной войны этот фактор бьm для советских руководителей , 
вероя тно, самым значительным. Особенно важен он бьm и про
должает быть для военных. Правда, за последние тридцать лет 
радикально измени.яись методы и теХIШка ведения вой н, и в 
атомном веке значение Восточной Европы как буфера значитель
но уменьшилось. Но все же даже сей час военная наука продол
жает уделя ть большое вIШмаIШе наземным силам в Европе, так 
как при ограничеююм военном конфликте с применением обыч

ных видов оружия их значеIШе очевидно. Во вся ком случае, раз
мещеIШе триддати одной советской дивизии на территории Во
сточной Европы, - а это количество намного превышает потреб
ности политического контроля над ней , - свидетельствует об 
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огромном значении этого региона для Советского Союза как зо
ны, обеспечивающей его безопасность. 

2. Восточная Европа как трамплин. 

СССР рассматривает Восточную Европу и как трамплин - ли
бо для военного нападения на Западную Европу, либо для укреп
ления политического влияния на нее (или хотя бы на Западную 
Германию). После провала берлинской блокады и создания 

НАТО советское руководство реже заигрывает с идеей военной 
агрессии против Западной Европы. Но нельзя отр1Щать, что поли
тическое проникновение в Западную Европу или дипломатиче
сюш манипуляция ею, которые опираются на сохранение статус
кво в Восточной Европе, во времена Сталина и Хрущева, как и 
при Брежневе, представляют собой одно из основных направле
ний советской политики. 

3. Восточная Европа в свете учения о коммунистическом 
интернационализме. 

Советский Союз рассматривает Восточную Европу также и в 
терминах идеологической экспансии. В этом смысле она -- аван
гард коммунизма, который, в союзе с СССР, движет вперед ми
ровую революцию. Нет сомнения, что в политике и мышлении 
Хрущева эта роль Восточной Европы доминировала. В то время 
советская внешняя политика ставила перед Восточной Европой 
особую задачу, составной частью которой бьmа всемирная рево
люция. Правящие в странах Восточной Европы партии призваны 
были служить образцом для мирового коммунистического дви
жения. 

4. Восточная Европа как зона, обеспечивающая идеологиче
скую безопасность СССР. 

Эта впервые сформулированная Ричардом Левенталем кон
цепция подразумевает, что советские руководители стремятся 
защитить свою закрытую систему от проникновения идеологиче
ских и политических влияний извне. Сознавая опасность такого 
проникновения, советское руководство видит в Восточной Евро
пе буфер не только в связи с возможностью военной агрессии, 
но и с идеологическим влиянием окружающего мира. Эта кон
цепция объясняет стремление советского руководства строго 
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контролировать Восточную Европу и поддерживать в странах 
этого региона политические системы, аналогичные советской. 
Впрочем, тут советские руководители столкнулись с определен
ными трудностями, так как в буферной зоне стали рождаться 
реформистские коммунистические идеи, которые куда более 
опасны, чем буржуазно-либеральные идеи, способные просочить
ся в Советский Союз с Запада. Трактовка Восточной Европы как 
зоны, обеспечивающей идеологическую безопасность СССР, весь
ма характерна для периода правления Брежнева. 

Приведенные выше четыре фактора, в сумме или в отдельно
сти, без сомнения влияли на политические решения советского 
рукш�одства после Второй мировой войны. Для Сталина, Хруще
ва и Брежнева главную роль при оценке значения Восточной Ев
ропы играли военные соображения. Важен также и фактор 
"трамплина", хотя в ра�ные периоды его оценивали по-разному. 
Тут следует различать два аспекта. Что касается идеи использо
вать Восточную Европу как трамплин для военной агрессии, то 
она за последние 25 лет претерпела существенные изменения. 
Однако как опора идеологического проникновения на Запад 
и дипломатических манипуляций им область Восточной Европы 
сохраняет свое значение по сей день. Восторженный и уверенный 
в себе Хрущев воспринимал мировую политику хотя бы в из
вестной степени сквозь призму идеологии, а это не только не 
ослабляло, но напротив, укрепляло его желание подорвать за
падную систему или использовать ее слабости. Для руководства 
Брежнева стремление сохранить СССР как закрытое общество, 
расширяя при этом его влияние в мире, - две стороны одной и 
той же медали. Советский Союз долго старался создать систему 
европейской безопасности, и основная цель, которая за этим 
скрывалась, заключалась не столько в том, чтобы сохранить 
статус-кво, -- что, без сомнения, бьmо одним из мотивов, -
сколько стимулировать такое развитие стран Западной Европы, 
которое привело бы к благоприятным для Советского Союза со
циальным переменам. Это, кстати, совершенно откровенно под
черкивали советские публицисты. 

Третий и четвертый из указанных факторов могут помочь в 
определении различий между эрой Хрущева и эрой Брежнева. 
Уверенно "интернационалистический" взгляд Хрущева на Во
сточную Европу позволял ему мириться с экспериментальными 
намерениями в этом регионе. С другой стороны ,"идеологиче-
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екая неуверенность" Брежнева в какой-то мере объясняет как 
советское стремление к строгому контролю над Восточной Ев
ропой, так и требования ортодоксальности от режимов этих 
стран. Таким образом, различие в оценках роли Восточной Евро
пы в umроких масштабах советской внешней политики непо
средственно влияет на ее методы и очередность ее задач. 

11. Цели С С С Р  :в В о сто чной Е вр о пе 

Привнесенная в Восточную Европу сталинская система имела 
две цели. 

Во-первых, она призвана бьша придать этой области заранее 
установленный вид. В плане международных отношений зто осу
ществлялось путем установления в странах Восточной Европы 
руководства, пользуюlI'.егося доверием Москвы. Что же каса
ется внутренней политики стран Восточной Европы, то цель Мо
сквы -- то есть создание в этих странах системы советского ти
па - осуществлялась посредством революционных перемен, в 
результате которых должна бьша быть создана база для стро
ительства именно такого, то есть советского типа, социализма. 

После смерти Сталина Москва стремилась достичь оптималь
ного баланса между "жесткой связью" и "подвижностью" внут
ри советского блока.* 

Признаются определенные различия между отдельными стра
нами, порожденные специфическими местными условиями их 
развития, но в то же время требуется и согласованность в их 
внутренней и внешней политике. "Жесткая связь" предполагает 
одинаковость институтов, которые осуществляли бы политиче
ские директивы СССР в других странах. Предоставление странам 
Восточной Европы права на "подвижность" можно рассматри
вать как выражение известной меры доверия со стороны СССР, 
как веру в то, что компартии этих стран способны добиться 
прочного положения и тем самым смягчить необходимость 
чрезмерного советского контроля над ними. 

* Под "жесткой связью" Дж. Браун подразумевает процесс сшючения 
стран Восточной Европы друг с другом и всех вместе с СССР, а под "под
вижностью" - возможности более или менее самостоятельного развития 
восточноевропейских стран в рамках советского блока. - Примеч.ред. 
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Предложенные нами понятия помогают анализировать взаи
моотношения между СССР и странами Восточной Европы. Изу
чая советскую политику в этом регионе, мы видим, что корреля
ция между "жесткой связью" и "подвижностью", то есть само
стоятельным развитием отдельных стран -- важнейший крите
рий успеха советской политики, ее политический императив. С 
точки зрения советских целей эти два понятия нераздельны. 
Правда, в другой взаимосвязи ими можно оперировать независи
мо. Но мы говорим именно о советских целях, а потому долж
ны пользоваться этими понятиями одновременно, ибо, с совет
ской точки зрения,между "жесткой связью" и "подвижностью "  
должен быть найден определенный баланс, гармония. Однако 
тридцатилетний опыт отношений между Советским Союзом и 
Восточной Европой продемонстрировал, -- и мы пытаемся это 
доказать, -- что именно стремление сбалансировать "жесткую 
связь" с подвижностью рождает трудности, с которыми, вероят
но, Советскому Союзу еще долго придется иметь дело. Имею
щиеся в нашем распоряжении данные свидетельствуют, что 
"жесткая связь" и "подвижность" не только не дополняют друг
друга, но скорее оказываются противоречивыми и исключаю
щими друг друга тенденциями. 

Относительная подвижность, которую можно наблюдать в 
Восточной Европе начиная с конца пятидесятых -- начала ше
стидесятых годов, осложнила, -- с советской точки зрения , -

"жесткую связь". А "жесткая связь'', которая бьmа навязана 
Восточной Европе после оккупации Чехословакии, не сопровож
далась, по имеющимся у нас данным, той степенью "подвижно
сти", которая бы удовлетворила Москву и создала желательное 
для нее равновесие. 

111. Период Хрущева 

На протяжении почти целых четырех лет после смерти Стали
на у Советского Союза не было последовательной политической 
линии по отношению к Восточной Европе. Причина этого заклю
чалась, видимо, в разногласиях в московском руководстве, в 
его неспособности осознать реальное положение вецей, которое 
требовало радикальных действий, а не полумер. Новые реалии 
дали о себе знать незамедлительно в волнениях 1953 года - в 
Пльзене и в Восточном Берлине. Советским ответом бьmи эко-
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номические и политические уступки, известные на Западе под 
названием "нового курса". Эти уступки бьmи скорее реакцией 
на пошатнувшееся после смерти Сталина положение , но не вы
ражением принципиально новых идей относительно того , как 
управлять Восточной Европой. Следует отметить в этой связи та
кие события, как визиты дружбы Хрущева -- в Китай в 1954 и в 
Югославию в 1955 годах. Что же касается других стран Восточ
ной Европы, то в это время Советский Союз активно участвует 
в формировании новых составов руководства стран с целью 
о беспечить их большую внутриполитическую устойчивость . Та
кое в мешательство едва ли можно расценить как "новую систе
му" отношений. 

Волнения в Венгрии и Польше произошли как раз потому, 
что навязанную этим странам нежизнеспособную сталинскую 
систему не позаботились заменить после смерти Сталина прин
ципиально новой. Эту оплошность Хрущев и старался исправить 
после 1956 года . В этом году, году венгерской революции и вол
нений в Польше, руководство Хрущева не только добилось при
знания в Советском Союзе, но и упрочило свое положение. Бы
ла также достигнута видимость единства международного ком
мунистического движения. Хрущев получил возможность при
ступить к поиску новой системы отношений со странами Восточ
ной Европы. 

Попытки Хрущева создать в Восто1пюй Европе жестко свя
занную и в то же в ремя подвижную систему, как и отдельные 
его успехи в этом направлении, хорошо известны . Поэтому нет 
смысла на этом останавливаться. Хрущев по-новому сформули
ровал теоретические принципы равенства в отношениях между 
правительствами социалистических государств. Исходя из этих 
принципов , он рассматривал Варшавский договор и Совет Эко
номической Взаимопомощи как орудия обеспечения более проч
ной "жесткой связи" как между СССР и странами Восточной Ев
ропы, так и между ними самими. В то же время Хрущев более 
энергично по сравнению с его предшественниками и преемника
ми подчеркивал необходимость подвижности стран Восточной 
Европы, которую считал столь же важной для достижения совет
ских целей, как и "жесткую связь". Насколько искренне Хру
щев или его советники верили, что чем больше "подвижность", 
тем устойчивее "жесткая связь", понимали ли они эти два аспек
та диалектически ,-- как единство противоположностей , -- труд-
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но сказать. Столь же трудно реuш:ть, были ли действия Хрущева 
вполне осознаны. Вероятно, Хрущев больше, чем друтие руково
дители Советского Союза, полагался на элементарные, звучав
uш:е как лозунги, идеи, а потому импровизировал, надеясь осу
ществить их на практике. Но несмотря на противоречия между 
концепциями Хрущева и его не совсем обычными методами, сле
дует признать, что он все же старался оживить коммунистиче
скую систему, сделав ее и более привлекательной, и более устой
чивой. Ломая жесткие рамки сталинской системы, Хрущев про
водил такую же политику непосредственно в СССР. И это кос
венно влияло на внутриполитическое положение стран Восточ
ной Европы. 

Влияние хрущевских мероприятий в странах Восточной Ев
ропы бьmо огромно -- как в области межгосударственных от
ношений, так и во внутренней политике. Восточноевропейские 
государства постепенно начали приучаться защищать свои пра
ва, -- разумеется, речь не идет о национальной государственно
сти, но, по крайней мере, эти страны могли отстаивать свои от
личия в масштабах, которые при Сталине бьши немыслимы. 

Советский Союз, конечно, не собирался предоставлять стра
нам Восточной Европы нечто большее, чем видимость независи
мости. Возникавuш:е на этот счет иллюзии Хрущев рассеивал не
замедлительно. И все же при нем возник климат, благодаря ко
торому руководство стран Восточной Европы (а в некоторых 
случаях он сам настоял на переменах в их руководстве) могло 
добиться в отношениях с Советским Союзом определенной ав
тономии. Тем самым и восточный блок приобрел некоторые ти
пичные черты межгосударственных союзов -- он мог оказывать 
давление на своего основного партнера - СССР, мог вести с ним 
переговоры. 

Достигнутая странами Восточной Европы автономия стиму
лировала перемены в их внутренней политике. Мы имеем в ви
ду десталинизацию, которая, как тогда казалось, осуществля
лась и в самом СССР. Внутренние перемены в отдельных стра
нах Восточной Европы были различны. Отличия обусловлива
лись несколькими факторами. Наиболее значительные из них: 

-- уровень экономического развития; 
- степень давления со стороны общественности и степень 

уверенности правящей элиты в своей силе. 
В некоторых случаях достигнутая отдельными странами авто-

1 1  



номия скорее препятствовала серьезным внутриполитическим 
переменам. Как пример можно привести Румьпшю, Чехослова
кию до 1962 года, Польшу после 1958 года. И все же потреб
ность в переменах, которая чувствовалась в странах Восточной 
Европы и подкреплялась примером Советского Союза, где про
ходил процесс десталинизации, вызвала к жизни серьезные ре
формы и эксперименты. Бьm сделан шаг вперед в сторону "под
вижности" восточноевропейских стран, предприняты попытки 
сделать коммунистическую партию более легитимной. 

Проведенные в странах Восточной Европы реформы также ил
люстрируют различия между ними. Различной оказалась и судьба 
этих реформ. В ГДР и Венгрии они увенчались серьезными успе
хами, в Чехословакии реформы послужили импульсом, ускорив
шим процесс политической трансформации, который принято 
называть "Пражской весной". В Болгарии реформы бьmи свер
нуты практичеки до их внедрения. Но важно не только то, на
сколько реформы преуспели или потерпели поражение. Сама 
возможность реформ способна воздействовать на политическую 
и социальную жизнь данной страны. Даже самые осторожные ре

формы, поскольку они означали отход от прежней директивной 
экономической системы, способствовали внедрению элементов 
плюрализма также и в других областях общественной жизни. 
Именно это осознали мужественные и вдумчивые реформаторы, 
именно этот процесс они стар:шись ускорить. Но именно это по
няли, со своей стороны, и сообразительные аппаратчики, кото
рые всячески старались этот процесс затормозить. Однако на
перекор их усилиям в Чехословакии и Венгрии начали разви
ваться зародыши новых форм политической жизни (не говоря 
уже о Югославии, которая преобразовала свою систему в совер
шенно иных условиях). В этих странах начали не только при
знавать наличие общественных и профессиональных групп со 
своими особыми интересами (они фактически существовали 
всегда), но и считаться с ними. В результате изменился характер 
так называемой руководяшей роли компартии -- по теории 
марксизма-ленинизма, ведущей общественной силы. По мере 
развития взаимоотношений между различными группами дав
ления контроль партии над общественной жизнью становился 
менее тотальным, хотя власти всячески это опровергали. 

Не следует, конечно, преувеличивать масштабы перемен. 
Нас больше интересуют потенциальные возможности, а не реа-
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лии. Если исключить Югославию , то только в Чехословакии и 
Венгрии были ощутимы названные выше симптомы. Но несмот
ря на все оговорки, следует признать , что в шестидесятые годы 
развитие плюрализма в некоторых государствах Восточной Ев
ропы стало политическим фактом, значение которого постоянно 
возрастало . 

В октябре 1964 г. Хрущев бьm смешен, но начавшийся при 
нем в Восточной Европе процесс продолжался еще несколько 
лет. В этом смысле хрущевский период кончился для Восточ
ной Европы в августе 1968 года. Начатое во времена Хрущева 
движение по инерции получило ускорение после его отставки. 
Если бы Хрущев оставался у власти, он сам наверняка попытал
ся бы его остановить . Он позволил прийти в движение силам, 
значение которых явно недооценил. Одна из них -- национализм 
народов Восточной Европы. Поразительно, что человек , который 
вырос на Украине, не сознавал значения национализма. Вторая 
не учтенная Хрущевым сила -- сформировавшиеся в обществах 
Восточной Европы политические, экономические, социальные и 
культурные тенденции, которые оказались в оппозиции к вла
сти компартии. 

Силы, которые предполагалось употребить для укрепления 
власти компартии, на деле ее подрывали. Чем больше была сте
пень,,rюдвижносnf стран Васточной Европы, тем дальше о тодви
галось установление "жесткой связи" этих стран между собой и 
всех их вместе с Советским Союзом. 

Для иллюстрации к сказанному моЖiю сослаться на три при
мера. Характерно поведение руководства Албании, которая, ис
ходя из национальных мотивов, воспользовалась советско-ки
тайским конфликтом,  чтобы сменить советскую опеку на китай
скую. И еще более серьезны примеры Румынии и Чехословакии. 
В Румынии государственная автономия переросла в национали
стическую внешнюю политику, которая отвергла гегемонию 
СССР, - не так, правда, откровенно, как Албания, но зато по
следовательно, умело манипулируя различными факторами, из 
которых наиболее важен советско-китайский конфликт. В Чехо
сповакии внутриполитические реформы стремительно двига
лись в сторону отрицания всех известных вариантов коммуни
стической системы. Эти процессы -- и в Румьrnии, и в Чехосло
вакии -- начались еще при Хрущеве ; имею-ю он сделал их воз
можными, но активизировались они после его отставки. 
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Причин, почему реформы активизировались именно после 
1964 года, было несколько, но наиболее важны две. 

Первая заключалась в недостаточной последовательности со
ветского руководства в восточноевропейских делах в первые 
три года после падения Хрущева. (В этом смысле можно прове
сти аналогию между периодами 1964- 1968 и 1953- 1957 гг.) Это 
самым ярким образом проявилось в отношениях с ФРГ, кото
рые в шестидесятые годы были для советского блока первооче
редной международной проблемой. Инициатива Киссинджера -

Брандта в 1966 году, которая предусматривала установление 
дипломатических отношений между странами Восточной Европы 
и ФРГ, вызвала в Москве растерянность, в результате чего воз
ник разброд и в восточноевропейских странах. Румыния сразу 

откликнулась согласием. Не бьmо сомнений, что Венгрия, Болга
рия и даже Чехословакия тоже готовы принять протянутую ру
ку. Колебания Советского Союза дали возможность Ульбрихту 
и Гомулке оказать влияние на решение советского блока об 
отношениях с Западной Германией, причем степень этого влия
ния совершенно не соответствовала положению Ульбрихта и Го

мулки в блоке. 
В начале 1967 года Румыния независимо от других восточно

европейских стран установила дипломатические отношения с 
Бонном. Однако остальные от подобного шага отказались. То
гда же началась активная антизападногерманская кампания 
Москвы. В декабре 1966 - январе 1967 годов могло создаться 
впечатление, будто право решающего голоса -- за Варшавой и 
Восточным Берлином. И это свидетельствует о том, что в то вре
мя у советского руководства не бьmо ни идей, ни направления, 
и этот вакуум был даже более серьезен, чем после смерти Стали
на. Новое советское руководство бьmо занято тогда укрепле
нием своих собственных позиций в стране, а потому не могло 
проводить решительную политику в Восточной Европе. 

Вторая причина активизации реформ после отставки Хрущева 
заключалась в том, что их влияни�, их сущность и возможные 
последствия стали очевидны только некоторое время спустя. На
иболее показательна в этом отношении фундаментальная пере
стройка Чехословакии. Чехословацкие метаморфозы начались 

еще в 1963 году, но их взрывчатый эффект обнаружился лишь 

к началу 1968 года. 
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IV. "Жесткая связь" между Восточной Евроттой 
и СССР в период Брежнева 

(1968 - 1975 гг.) 

Реформы в Восточной Европе связаны с эрой Хрущева. Со
ветская оккупация Чехословакии знаменовала окончание этой 

эры и начало нового периода, когда соотношение между "жест

кой связью" и "подвижностью" резко сдвинулось в сторону пер

вой . Воздействие Пражской весны на другие страны Восточной 
Европы, да и на Советский Союз, убедило советское руковод
ство в необходимости покончить с экспериментами и реформа
ми шестидесятых годов . Положение, по мнению советских ру
ководителей , требовало контрреформ, возврата к ортодоксаль
ной политике, то есть восстановления строгого контроля над 
Восточной Европой и иммунизации самого Советского Союза 
против опасной чехословацкой заразы. 

Однако насущная необходимость такой иммунизации была 
не единственной потребностью, которые о бусловили перене
сение акцента на "жесткую связь" и закрепление советского 
контроля над Восточной Европой . В марте 1969 г. страны Вар
шавского договора заявили о необходимости разрядки между
народных отношений и созыва конференции по вопросам евро
пейской безопасности. Это случилось за несколько недель до то
го , как Дубчек был освобожден от должности первого секрета
ря КПЧ, чем политически завершилась военная оккупация, на
чатая в августе 1968 года . Возможно, это было всего лишь слу
чайным совпадением. Но хронологическая последовательность 
этих событий все-таки подчеркнула связь между решимостью 
советского руководства покончить с заразой в своей сфере вли
яния и его намерением сделать все возможное, чтобы предот
вратить проникновение той же заразы с Запада, чему могла спо
собствовать т.н. Westpolitik Брежнева. 

Китайский фактор 

Разрядка международной напряженности, усилия ее достиг
нуть, учет ее перспектив наверняка диктовали необходимость 
установления 'Жесткой связи"и обеспечение устойчивости Восточ-

15 



ной Европы. Публикация Будапештского обращения* почти од
новременно с заменой Дубчека Гусаком символизирует взаимо
зависимость чехословацких событий и профилактических 
средств в предвидении возможных последствий разрядки между
народной напряженности. Было бы заманчиво отметить также ве
роятность взаимосвязи Будапештского обращения отставки 
Дубчека и столкновения совестких частей с китайскими на ре
ке Уссури. 

Военный конф.r:икт с Китаем или предвидение его неизбежно 
побуждало советское руководство решить, как наилучшим обра
зом обеспечить стабильность Восточной Европы. А поскольку 
брежневское руководство пыталось восстановить'жесткую связь' 
в Восточной Европе как раз тогда, когда столкновение на У ссу
ри могло вопсриниматься Москвой как увертюра к военному 
конфликту с Китаем, то с определенной степенью вероятности 
можно было бы добавить и этот фактор к двум уже упомяну
тым. К конфликту на Уссури Москва отнеслась очень серьезно, 
переместив значительное количество воинских частей в восточ
ные области Советского Союза. Но все же у нас нет достаточно 
убедительных доказательств, что именно этот конфликт послу
жил причиной перехода советского государства на военные рель
сы, изменив тем самым и его политику в Восточной Европе. 
Конфликт на Уссури и китайская угроза, если рассуждать реали
стич�ски, не могут быть расценены как мотив, который опреде
лил советскую политику в Восточной Европе начиная с 1969 го
да. 

С другой стороны, соперничество Китая с Советским Сою
зом в борьбе за влияние на Восточную Европу -- фактор, несом
ненно, серьезный. В 1956 г. китайское руководство отнеслось 
положительно к советскому вмешательству в Венгрии и Поль
ше; оно поддержало также советские попытки 195 7 года вос
становить единство социалистических стран. Но когда советско
китайский конфликт стал фактом, Албания порвала с Москвой, 
отдав предпочтение опеке Пекина, а Румынич воспользовалась 

* Обращение ко всем европейским странам относительно подготовки и 
проведения общеевропейского совещания с целью найТи пути и средства, 
ведущие к ликвидац ии раскола Европы на военные группировки и осу
ществлению мирного сотрудничества между европейскими государства
ми и народами, к созданию прочной системы коллективной безопасное -
ти. 
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создавпrnмся положением, чтобы распrnрить свою государствен
ную автономию. Летом 197 1 года отношения между Советским 
Союзом с одной стороны и Югославией и Румьrnией - с другой, 
представлялись весьма и весьма прохладными, а западные спе
циалисты начали серьезно изучать проблему "Балканского тре
угольника" (Румыния, Югославия, Албания) , который как буд
то бы переориентировался на Китай. Эти спекулт..щи рассеялись 
очень быстро -- советская политика стала более примиритель
ной, а Белград и Бухарест более реалистически оценили возмож
ности Кит�я их защитить. Семь лет спустя, летом 1978 года, в 
Китае пришло к власти новое руководство, и председатель Хуа 
Гофэн посетил Югославию и Румьшию. Албания к тому времени 
с Китаем порвала. Цель Китая очевидна - создавать для Совет
ского Союза трудности где и когда только можно. Цель эта бы
ла достигнута, поскольку визит Хуа Гофэна действительно по
ставил Москву в неприятное положение, вызвав ее гнев. Рано, 
однако, предсказывать влияние этого визита на будущее. Мо
скве стало ясно, что Пекин проявляет к Восточной Европе не
ослабевающий интерес, стараясь подорвать ее связи с Советским 
Союзом. Но едва ли эти попытки могут создать серьезную угро
зу советским интересам. 

Интеграция и единодушие 

Советская оккупация Чехословакии должна бьmа подавить 
элементы "стихийности", характерные для Восточной Европы 
шестидесятых годов. И на самом деле, навязанная Чехослова
кии "нормализация" побуждала опасаться, что пресечение чехо
словацкого эксперимента повлечет з:� собой восстановление от
ношений между Восточной Европой и СССР, которые существо
вали при Сталине. 

Но действительность оказалась сложнее. Чтобы добиться'Жест
кой связи:' Советский Союз провел ряд комплексных мер, на
правленных на всестороннюю интеграцию. Опираясь на свои во
оруженные силы, на Варшавский договор, на свой контроль над 
вооруженными силами Восточной Европы, используя оккупа
цию Чехословакии как угрозу другим странам, выдвинув докт
рину Брежнева как идеологическое обоснование этой угрозы и 
т.д. и т.п., советское руководство приступило к созданию таких 
условий в Восточной Европе, при которых оккупация будет уже 
не нужна. 
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Термин "интеграция" обычно ассоциируют с экономикой. В 
отношениях Советского Союза с Восточной Европой "интегра
ция" означает использование экономического потенциала и са
мого Советского Союза, и стран Восточной Европы через посред
ство Совета Экономической Взаимопомощи. Здесь брежневское 
руководство продолжает начатое Хрущевым. Но если Хрущев 
предполагал ускорить интеграцию при помощи надгосударст
венных органов планирования, осуществить ее "сверху", и это 
успехом не увенчалось, то Брежнев, как политик более реали
стичный и терпеливый, рассчитывал ускорить интеграцию, систе
матически переплетая основные элементы экономики стран Во
сточной Европы друг с другом и, в первую очередь, с аналогич
ными элементами советской экономики, то есть провести ее 
"снизу". Эта многосторонняя и перспективная программа бьmа 
публично декларирована. Ее осуществление началось с согласия 
нескольких государств Восточной Европы, и Румынии в том 
числе, на свои капиталовложения в добывающую промышлен
ность СССР в рамках согласованного плана многосторонних ин
теграционных мероприятий, который вступил в действие в 
1976 году. Предполагалось сделать переплетение экономик ком
плексным настолько, чтобы надгосударственное планирование 
стало логической, естественной кульминацией межгосударствен
ной кооперации. 

Можно бы, следовательно, думать, что экономическая инте
грация представляет основной аспект советских планов в Во
сточной Европе. Однако брежневская концеrщия интеграции lilll
pe и идет дальше. Советский Союз стал форсировать также поли
тическую, культурную, идеологическую и, разумеется, военную 
интеграцию. Совещание первых секретарей компартий -- всего 
лишь один из многочисленных форумов, на которых регулярно 
обсуждаются разные аспекты интеграции стран Совета Экономи
ческой Взаимопомощи. 

На первый взгляд, такие обсуждения различных вопросов с 
союзниками выглядят как настоящие консультации. Иллюзия 
усиливается еще и тем, что многие встречи представителей стран
членов Совета Экономической Взаимопомощи проводятся в сто
лицах Восточной Европы, а на многих председательствуют их 
официальны� деятели. Но не такие внешние признаки определя
ют действительно консультативную систему. Неравноправие 
партнеров молчаливо всеми признается и влияет как на ход дис-
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куссий, так и на процесс принятия решений. Из этого, правда, не 
следует, 'ПО не бывает горячих споров и расхождений; иногда 
советским представителям вовсе не легко добиться единогла
сия. Часто не в унисон выступали румыны. Иногда румынская 
делегация просто отсутствовала на совещаниях, предполагаемые 
решения которых противоречили румынскому пониманию го
сударственного суверенитета. Но если румьшская делегация да
же присутствовала, то иногда отказывалась соглашаться с совет
ской точкой зрения, несмотря на согласие остальных делегаций. 
Впрочем, не всегда румыны бывали в одиночестве. Судя по ма
териалам, которые опубликованы в венгерской экономической 
прессе, на различных совещаниях в рамках Совета Экономиче
ской Взаимопомощи со своим особым мнением выступали и 
венгерские делегаты -- например, по вопросам конвертируемой 
валюты или сотрудничества предприятий разных государств. 
Бывали случаи, когда венгерская точка зрения существенно от
личалась от советской. 

Подобным образом вели себя и поляки, и представители Во
сточной Германии. Можно даже предположить, что ради сохране
ния иллюзии, будто вопросы действительно обсуждаются, Совет
ский Союз временами намеренно допускал победу по маловаж
ным проблемам точки зрения, отличной от своей собственной. 
Косное требование всеобщего и постоянного послушания прине
сло бы больше вреда, чем пользы. Кроме того, советские делега
ции иногда поощряли дискуссии, поскольку они снабжали их ин
формацией о взглЯдах союзников по самым различным вопро
сам. Так, допускалось и некоторое инакомыслие, и даже защита 
интересов друтих стран -- членов СЭВа. Но по самым важным 
вопросам разномыслие не допускалось, а особая позиция Румы
нии завершалась формулировкой ее особого мнения. 

Такая тактика не означает, 'ПО в случае необходимости Бреж
нев и советское руководство отказываются от откровенного на
жима. Свидетельство тому -- смещение Ульбрихта весной 197 1 г.  
и давление на Румьшию и Югославию летом того же года. Есть 
основания предполагать, 'ПО Советский Союз непосредственно 
вмешивался во внутренние дела ПольIIШ. Некоторые персональ
ные и политические перемены в Венгрии в марте 1974 года то
же бьmи проведены под советским влиянием. И все же Совет
скиii Союз предпочитает, когда необходимости в прямом нажи
ме нет. 
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Аспекты так называемого единства 

Анализируя концепцию интеграции, которая определяла по
литику Советского Союза в Восточной Европе после 1968 го
д.а, можно выделить четыре основные сферы ее применения: эко
номика; вооруженные силы; политика - внутрення и внешняя; 
партийные дела -- идеология и партийное строительство. 

1. Совет Экономической Взаимопомощи бьш создан еще при 
Сталине, который впоследствии его игнорировал, и бьш укреп
лен во времена Хрущева, видевшего в нем исключительно важ
ное орудие достижения единства социалистических стран: Ру
ководство Брежнева превратило СЭВ в инструмент усиления за
висимости экономической инфраструктуры Восточной Европы 
от Советского Союза. Мы наблюдаем развитие СЭВа начиная с 
1970-х годов. В 1970 году создается Международный инвести

ционный банк, решения которого принимались уже не едино
гласно, а большинством голосов. На практике это означало, 
что ни одна какая-либо страна, - допустим, Румыния, - ни 
несколько стран, если они оказывались в меньшинстве, не мог
ли помешать осуществлению того, чего хотелось Советско!IJУ 
Союзу. Год спустя бьша принята "Комплексная программа 
дальнейшего углубления и совершенствования сотрудничества 
и развития социалистической экономической интеграции стран -
членов СЭВ". Первый согласованный план многосторонних ин
теграционных мероприятий вошел в силу в начале 1976 год.а. 
Этот план предусматривал создание совместных предприятий, 
основанных на тех отраслях добывающей промышленности, в 
которых страны Восточной Европы бьши особенно уязвимы. Их 
зависимость от Советского Союза наглядно проявилась еще в 
1975 году, когда Советский Союз резко повысил в торговле со 
странами -- членами СЭВ цены на нефть и другие виды сырья. 
Правда, цены на нефть в этой торговле все еще ниже мировых, 
но чтобы выяснить подлинную цену, которую приходитс.ч пла
тить странам Восточной Европы за энергию, надо учесть их по
стоянно растущие капиталовложения в энергетическую и добы
вающую промышленность СССР. Повышение цен на горючее 
отражает также связь экономики Восточной Европы с мировым 
энергетическим кризисом, который начался в семидесятые го

ды. 
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2. После оккупации Чехословакии Москва осуществила пере
оценку задач Варшавского договора, дпя видимости предоста
вив странам Восточной Европы право совещательного голоса. 
Это было продемонстрировано во время встречи на высшем 
уровне, которая состоялась в Будапеште в апреле 1969 г. Но к 
процессу принятия решений в рамках Варшавского договора 
страны Восточной Европы так !1 не бьmи допущены. Можно да
же сказать, что Варшавский договор -- вообще не организация 
союзников. Это, в частности, объясняет, почему Румынии уда
лось свести к минимуму свое военное участие в нем. Она дер
жится в стороне от маневров стран Варшавского договора, имея 
при этом военные контакты со странами -- членами НАТО и Ки
таем. На совещании руководителей стран Варшавского договора, 
которое состоялось в ноябре 1978 года, Советский Союз застав
лял союзников принять на себя два очень важных обязательства: 
во-первых, повысить военные расходы, а, во-вторых, оказать во
енную поддержку Вьетнаму, хотя в каком виде -- остается неяс
ным. Однако Румыния отказалась повысить расходы на воору
жение и заявила об этом публично. Другие неохотно присоеди
нились к советской инициативе. Что же касается Вьетнама, то 
словесно его поддерживали с энтузиазмом, но помимо этого 
подробности пока не известны. 

3. Советский Союз все еще находится в процессе поисков но
вых средств контроля над внешней политикой государств Во
сточной Европы. Уже в 1965 г. брежневское руководство воз
вратилось к идее Хрущева использовать совещания в рамках 
Варшавского договора дпя координации их внешнеполитическо
го курса. Румыния снова открыто выступила против. Очень воз
можно, что аналогичную позицию заняли и другие. Так что Мо
сква пока вынуждена довольствоваться двусторонними дого -
ворами, заключенными ею со всеми странами советского блока, 
которые, за исключением договора с Румынией, предусматрива
ют координацию действий также в области международных от
ношений. 

4. Восстановив после оккупации Чехословакии контроль над 
КПЧ, Советский Союз пытался добиться того же и по отношению 
к компартиям других стран Варшавского договора. Было пред
принято инспирированное Москвой интенсивное идеологиче
ское наступление. Международные совещания работников иде-
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ологического фронта, агитпропа и партийного строительства 
подтверждают первоочередное значение, которое придается ко
ординации идеологической работы. О создании нового Комин
форма пока не слышно, но нет сомнения, что Советский Союз 
очень заинтересован, чтобы идеологический контроль усилился. 
Правда, и тут он натолкнулся на открытое сопротивление как 
некоторых правящих компартий, например Румынии и Юго
славии, так и не находящихся у власти коммунистических 
партий Западной Европы. На совещании компартий Европы, 
которое состоялось в Восточном Берлине в 1 976 году, постанов
ление о координации межпартийного сотрудничества так и не 
бьmо принято, что, впрочем, не означает, будто в межпартийных 
отношениях полностью утвердился принцип равенства. 

Иллюзия о возможности гибкой связи 

Перечисленные процессы и их орудия призваны бьmи восста
новить "жесткую связь"или, вернее, создать новый тип'Жесткой 
связи"Советского Союза со странами Восточной Европы. Но 
чтобы такая связь стала реальностью, необходимо, по крайней 
мере, сделать общества стабильными. Компартии Восточной Ев
ропы и СССР прекрасно это понимают. 

Спустя некоторое время после оккупации Чехосповакии мог
ло показаться, будто положение в советском блоке стабилизи
ровалось. Но вскоре, в декабре 1 970 года, начались волнения в 
Польше. Эти рабочие волнения не только повлекли за собой пе
ремены в польском государстве, но и потрясли всю систему 
восточноевропейских стран. Правда, посредством значитеr.ьных 
материальных уступок удалось успокоить польских рабочих и 
ощутино повысить уровень их жизни. Но отчаянные меры Ге
река, предпринятые им в начале 1 9 7 1  года, вынудили и другие 
партии, включая КПСС, считаться с "потребительским факто
ром". Впрочем, в ГДР потребительские настроения населения 
стали учитывать еще до польских волнений. В Венгрии этот учет 
проявился во введении НЭМ (Нового экономического механиз
ма). Потребительский фактор вошел и в гусаковскую политику 
"нормализации", причем можно сказать, что эта ее сторона ока
залась самой успешной. С конца 1 972 года coimи нужным счи
таться с потребительскими настроениями и в Болгарии. Толь
ко в Румынии, из-за мессианского стремления Чаушеску завер
шить индустриализацию страны, фактор "потребления" так и не 
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спш компонеюом официальной политики, хотя, начиная с 
1971  года, средние доходы населения стали заметно повышаться 
и там. 

Внимание к "потребительскому фактору'', вероятно, способ
ствовало иллюзии о гибкости одновременно с установлением 

"жесткой связи:' Весьма вероятно, что руководстm стран Восточ
ной Европы и СССР действительно считали возможным устано
вить кажущуюся гибкость путем повышения потребительского 
уровня населения, избегая при этом опасных институциональных 
реформ, которые имели место в отдельных странах Восточной 
Европы во времена Хрущева. Какое-то время могло казаться, 
что все идет по плану. Герек даже стал развивать в Польше свое

образную экономическую философию, которая предусматрива
ла повысить уровень жизни населения и одновременно посред
ством повышения производительности труда развить народное 
хозяйство страны. Но действительность ничего общего с этими 
�шанами Герека не имела. Повышение благосостояния оказа
лось кратковременным. 

В середине семидесятых годов стало очевидно, что волшеб
ных рецептов достижения гибкой связи, а вместе с тем и жиз
неспособности восточноевропейских стран нет и быть не может, 
поскольку их жизнеспособность может быть результатом только 
фундаментальных изменений экономики и политической жизни. 
Говоря иначе, жизнеспособность может быть обеспечена лишь 
теми условиями, которые бьmи определены коммунистами-ре
формистами Чехословакии в 1968 году. 

V. О слаблен ие стабильности после 1 975 года 

Можно считать, что Восточная Европа первой половины семи
десятых годов была достаточно стабильна, а советский конт
роль над ней был прочен и укреrшялся. Однако после 1975 го
да ситуация резко меняется. 

Перемены вызваны несколькими причинами: 

1. Резкое ухудшение экономического положения. 

Ухудшение экономического положения стран Восточной Ев
ропы было обусловлено следующим: 

а) Советский Союз значительно повысил цены на сырье 
-- новые цены вошли в силу с 1 января 1 975 года. 
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б) Спад экономической активности наблюдался во всем 
мире. На Восточной Европе этот застой мировой экономи
ки сказался на два-три года позже, чем на Западной Евро
пе. И все-таки можно сделать вывод, что социалистический 
Восток не имеет иммунитета от вируса капиталистическо
го Запада. 

в) Чрезмерная централизация эконо!\IJИки, к которой по
сле подавления Пражской весны вернулись все страны это
го региона, за исключением Венгрии, оказалась недостаточ
но эластичной. Причем, если Е первой половине семидеся
тых годов, когда экономические условия были относитель
но благоприятны, трудности стран Восточной Европы уда
валось затушевывать, то во второй половине их уже не
возможно было утаить. 

г) Растущая задолженность некоторых государств Во
сточной Европы и Западу и Советскому Союзу. Задолжен
ность Западу возникла как последствие роста благосо
стояния в конце шестидесятых - начале семидесятых го
дов. Задолженность Москве бьша вызвана повышением цен 
на советское сырье, и она легла дополнительным бременем 
на экономики стран Восточной Европы, которые и без то
го натолкнулись на трудности. 

2. Растущее недовольство населения стран Восточной Европы. 

Его причины: 
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а) Неспособность удовлетворить растущие потребности 
населения, которое успело привыкнуть к росту уровня 
жизни. Пример тому -- волнения в Польше в 1976 году, 
вызванные плохим снабжением продуктами питания. За
бастовки шахтеров Румынии в 1 977 году, прекращения ра
боты в Болгарии и даже Венгрии, свидетельствовали не 

только о растущей воинственности населения, но прежде 
всего о его неверии в способность правительств справить
ся с возникшими проблемами. 

б) Усиление требований соблюдать права человека и 
гражданские права. Наиболее ярко оно проявилось в Поль
ше и Чехословакии, но подобные же явления наблюдались 
в ГДР, Румынии, Болгарии и Венгрии, не говоря уж о 
Югославии. Активизацию правозащитных требований мож-



но объяснить увеличением контактов с Западом в резуль

тате разрядки международной напряженности. Тем, что 

эти требования были узаконены совещанием в Хельсинки 

и подкреплены политикой президента Картера, а также 

влиянием еврокоммунизма. 

Эффекта Хельсинкского совещания в Восточной Европе не 

предвидел почти никто. Однако, когда в Заключительном Ак

те Хельсинкских соглашений, которые подписали руководители 

всех государств Восточной Европы, бьmи провозглашены права 

человека, одновременно в нескольких странах этого региона 

возникли правозащитные движения, которые требовали соблю

дения зафиксированных Заключительным Актом прав индиви

дуумов и групп. Право на свободное передвижение, на эмигра

цию и целый комплекс политических требований, которые 

сформулированы в ХАРТИИ-77, выступление венгерского на

ционального меньшинства в Румынии -- это лишь отдельные 

примеры последствий, вызванных соглашением в Хельсинки. 

Хельсинкское совещание как бы утвердило требования П раж

ской весны: основные гражданские, политические и социальные 

права человека. Руководители Советского Союза и стран Восточ

ной Европы поставили свои подписи под Заключительным Ак

том Хельсинкского совещания, думая, что преимущества этого 

документа перевешивают его недостатки, рассчитывая легко 

справиться с содержащимися в нем опасностями. И они серьез

но просчитались. Их соображения могли оказаться верны, ес

ли бы Хельсинкские соглашения бьmи подписаны на пять лет 

раньше, когда экономика стран Восточной Европы была более 

или менее благополучна, но не при начавшейся дестабилизации. 

VI. П ер с пе к т  и в ы 

Подведем итоги. Советский Союз в своих отношениях со 

странами Восточной Европы надеялся установить равновесие 

"жесткой связи"с"подвижностью:' Это обеспечило бы ему доми

нирующее положение в этом регионе и одновременно самовос

производящуюся жизнеспособность насажденных там режимов, 

узаконило бы и власть местных коммунистов, и руководящую 

роль Москвы. Однако эта цель постоянно отдаляется. Фактиче

ски советское руководство бьmо поставлено перед дилеммой. 
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Во времена Сталина связь бьmа столь жестка, чго парализовала 

подвижность. При Хрущеве, -- и главным образом, после подав

ления революции в Венгрии и других волнений 1956 года, -- пы

тались допустить больше подвижности, но непредвиденно высво

бодили силы, которые привели к Пражской весне, обеспечили 

относительную автономию Румынии и стимулировали постоян

ное недовольство. Брежнев после оккупации 1968 года повер

нул вспять. На первом плане опять появилась необходимость 
"жесткой связи," а комплексная интеграция замораживала" под

вижность'. 

Переменится ли курс с приходом к власти преемников Бреж

нева? Ответить трудно. Это будет зависеть от многого -- от ха

рактера нового руководства; от степени стабильности СССР; от 

IViliимoй или реальной угрозы со стороны Китая; от отношений 

между Востоком и Западом; от ситуации в Западной Европе. 

Сейчас о желательном Советскому Союзу равновесии и гово

рить не приходится, ибо для него необходимы по крайней мере 

три условия: 

1. Больше гармонии между обществом и государством. 
2. Лучшие отношения между руководством отдельных стран 

Восточной Европы и Москвой. 

3. Признание со стороны общественности стран Восточной Ев

ропы советской гегемонии и методов ее осуществления. 

Легче всего, конечно, добиться реализации второго условия. 

Что же касается первого, то при определенных обстоятельствах 

оно тоже достижимо, как бьmо, например, в Чехословакии во 

время Пражской весны, в Польше несколько месяцев до и не

сколько месяцев после октября 1956 года, в Венгрии при Када

ре, в Р умынии -- короткий срок после августа 1968 года. 

Однако во всех этих случаях общественность страны стреми

лась либо к пиквид;:щии советской гегемонии вообще, либо к 

облегчению советского контроля. Это верно и относительно ка

даровской Венгрии, которая, признавая советский контроль, 

всячески старается его ограничить. 

Основная трудность связана с обеспечением третьего условия 

-- признания общественностью стран Восточной Европы совет

ской гегемонии. Здесь все усилия Москвы потерпели полный 

крах. Здесь и таится основная причина нестабильности Восточ

ной Европы за последние тридцать лет. Именно присутствие Со

весткого Союза оказывается главным дестабилизирующим фак-
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тором. Рах Sovietica - весьма шаткая идея, которая множит, а 
не решает проблемы. 

Чего же можно ждать после Брежнева (то есть и после Тито, 
Ходжи, Живкова, а, возможно, и после Кадара с Гусаком)? Это 
зависит от того, как будущее советское руководство (мы го
ворим не об одном человеке, а именно о целом руководстве ,  по
скольку перемены затронут много политических деятелей) ре
шит реагировать на взрывчатую ситуацию в Восточной Европе, и 
от того, какое место будет предоставлено этому региону в шка
ле предпочтительных интересов Советского Союза. Можно пред
полагать , что с экономической точки зрения положение Восточ
ной Европы будет сложно и чревато серьезными последствиями. 

Экономические трудности большинства восточноевропейских 
государств, главным образом со снабжением энергией и сырь
ем, повлекут за собой еще большую их зависимость от Советско
го Союза, укрепят контроль Советского Союза над ними. Но бу
дет ли в силах Советский Союз удовлетворить потребности 
стран Восточной Европы в энергоматериалах и сырье? Если, как 
предполагают многие специалисты , он этого сделать не сможет, 
страны Восточной Европы вынуждены будут обратиться к Запа
ду, вследствие чего советское господство ослабнет. Но если Со
ветский Союз все-таки будет экономически способен или сочтет 
политически необходимым оставаться основным поставщиком 
сырья в Восточную Европу, то остается вопрос, в какой степени 
ему удастся укрепить таким путем свою политическую гегемо
нию .  30 лет военного и экономического присутствия Советско
го Союза в Восточной Европе не обеспечили желательного для 
Москвы контроля над ней. Возможно, при экономической ге
гемонии "жесткая связь" восточноевропейских стран с СССР 
усУлится, однако что же тогда произойдет с "подвижностью" ?  
Ведь полное исчезновение "подвижности" может вызвать такое 
недовольство населения, что нестабильность примет огромные 
размеры. А в конечном счете может возникнуть такое положе
ние, когда уже не будет ни "жесткой связи", ни "подвижности". 

Вероятен и такой политический сценарий : затяжной кризис 
или просто длительность консолидации нового советского ру
ководства создадут вакуум, подобный тому, какой образовался 
rюсле смерти Сталина или отставки Хрущева. Такое положение 
в СССР может повлиять на страны Восточной Европы. Если эко
номическое положение там будет неблагоприятным или если там 
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тоже разразится вызванный сменой руководства кризис, то со

здавшаяся нестабильность скажется не только на обществе, но 

и на государстве, не только на управляемых, но и на правящих. 

Руководители окажутся перед альтернативой: либо просить по

мощи у Москвы, чтобы подавить общественное недовольство, 

либо полностью или отчасти присоединиться к недовольным. Ес

ли они выберут второе, Москва столкнется с самой серьезной 

после 1956 года ситуацией. Многое, конечно, будет зависеть от 

калибра и взглядов новых, пришедllШх на смену Брежневу ру

ководителей. Они вынуждены будут не только справляться со 

сложнейшими политическими и экономическими трудностями 

самого Советского Союза, но и с комплексом проблем, который 

прямо или косвенно определит их отношение к Восточной Ев

ропе. 

Б олее нормальные отношения со странами Восточной Европы 

могут сложиться, только если кардинально изменится москов

ская концепция этого региона. Правда, до сих пор перемены в 

советском отношении к Восточной Европе сводились к закручи

ванию гаек там, где прежде допускалась определенная доля 

терпимости. Советское руководство не готово мириться с раз

личиями в уровне жизни, которые явны даже при сравнении са

мой бедной из стран Восточной Европы с Советским Союзом, и 

с тем, что эти различия постоянно увеличиваются. Именно это 
могло обусловить советское решение в 1 975 году повысить цены 

на сырье не только в большей мере, чем ожидалось, но и прежде, 

чем ожидалось . Те же различия в уровне жизни, вероятно, моти

вировали желание СССР заставить союзников повысить их рас

ходы на вооружение в 1978 году. Возможно, что такой образ 
мысли и явится определяющей чертой молодых политических 
деятелей, руководителей народного хозяйства и военных, кото

рые вскоре придут на смену Брежневу и его соратникам. "Пусть 

Восточная Европа платит! "-- такова может быть будущая поли

тика Советского Союза, но последствия ее непредсказуемы . 
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Адам Михник 

ЖЕЛАЕМОЕ И ВОЗМОЖНОЕ 

(Выступление в "летучем университете") 

Ни один из анализов исторических предпосьmок лета 1980 го

да не представляется мне исчерпывающим. Мне думается, что 

при разборе следует обратиться к более далекому прошлому, 

к 1944 году, когда нашему народу, оказавшемуся в русско
немецких тисках, навязали нынешний образ жизни. 

Напомню, что случилось в июне 1944 года. Председатель 

польского правительства -- тогда оно бьmо в эмиграции, в Лон

доне, -- поехал в Москву, чтобы урегулировать со Сталиным 

польско-советские отношения. Предполагалось, что в рамках 

хоть и навязанного, но все же приемлемого союза поляки сохра

нят самостоятельность как нация. Но в день приезда Миколай

чика в Москву, и это весьма знаменательно, в Польше на

чался судебный процесс генерала Окулицкого, бывшего коман
дующего Армии Крайовой (Отечественной армии) , 1 и некото

рых других представителей польского сопротивле!Шя. Случай

ное ли это совпаде!Ше? -- Нет. Процессы Окулицкого и других 

оказались как бы прообразом драматического развития Поль

ши последующих тридцати шести лет. 
Именно тогда, в 1 944 году, бьm опробован способ, посред

ством которого осуществлялись соглаше!Шя, достигнутые на 

конференции в Ялте. Все, что случилось потом, было всего лишь 

нахожде!Шем еще более эффективных приемов претворе!Шя в 

жизнь руководящей роли "советской польской партии". (Смех 
в зале. )  

Чтобы не топтаться беспомощно на месте, нужно в первую 

очередь определить, что случилось в Польше в 1 944- 1 945 гг. 

Социальная революция, передавшая власть в руки рабочих и 

крестьян? Или же внедрение извне навязанной системы общест

венных отношений, которую не в состоянии принять польское 

общество и польская нация и которую 01:11 всячески стараются 

сбросить? 
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Чтобы понять, что же нам принесли представители Польской 

рабочей партии и Союза польских патриотов,2 надо отвлечься 

от их субъективных мотивов, которые можно истолковать как 

проявления "ложного сознания", и сказать откровенно: эти 

люди оказались всего лишь проводниками политики Сталина на 

территории Польши. Тогда именно коммунисты и должны бы

ли выдержать испытание на патриотизм, но... они держат этот 

экзамен до сих пор. 

Требует ответа и еще один вопрос, если мы хотим понять 

современную ситуацию в Польше: почему поляки без сопротив

ления подчинились сталинскому нажиму -- "процессу советиза

ции", как его называет Колаковский?3 В данном случае я поль

зуюсь словом "советизация", чтобы обозначить процесс, в ре

зультате которого нам бьша навязана общественная и экономи

ческая система, предполагавшая лишь один единственно воз
можный тип общественных отношений и исключавшая все дру

гие .  При такой, советского типа, системе человек превращается 

в собственность государства. 

Объяснение , почему польская общественность не сопротив

лялась, неправильно, по-моему, сводить к одному террору. Все 

мы знаем, что он начался в Польше в 1 945 году, что острие его 

было направлено прежде всего против солдат Армии Крайовой 

и других групп вооруженного сопротивления, как и против по
литических партий, что к пятидесятым годам террор распростра

нился н а  все, что несло в себе хотя бы зародыш независимого по

ведения. И все же террор -- не исчерпывающее объяснение. Та

кая трактовка тоже бьша нам навязана. И она ложна. Не следует 

забывать, что все идеологические и политические течения Поль

ши того времени признавали необходимость социальных ре

форм, критической переоценки периода между двумя миро

выми войнами. В 1 944 году такая переоценка и бьша осущест

влена. Однако вытекавшие из нее действия обернулись кари

катурой. Проведенные в то время общественные реформы бы

ли карикатурой реформ предлагавшихся. Тогда, к концу вой

ны, коммунисты умудрились предложить фальшивые решения 

возникших проблем; им удалось завладеть нашим языком и 

навязать обществу свой жаргон. Проблема исковерканного 

языка -- принципиальная проблема. И я считаю, что выясне

ние ее и составило содержание интеллектуального развития 

Польши последних тридцати лет. Анализ партийного жаргона 
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помогает понять технику 

-- манипуляции фактами ;  

-- управления человеческими отношениями. 

В те годы наше общество забьmо польский язык. Действи

тельность была страшна, отвратительна. Но никто не называл ве

щи своими именами. И нет у нас до сих пор, например, объек

тивной, вдумчивой, спокойной книги о польском сталинизме. 

С другой стороны, польская оттепель в октябре 1 9 5 6  года вы
звана бьmа именно осознанием извращенности нашего языка. 

На причинах польского Октября я останавливаться не буду. 

Не буду говорить и о событиях 1 9 5 6  года. Все это уже достаточ

но серьезно изучено. Меня интересуют причины нашего пораже

ния в 1 95 6  году. В них -- ключ к событиям лета 1 980 года. Оп

ределить эти причины совсем не просто. Можно, разумеется, об

ратить внимание на острую потребность общества в новом ку

мире. Тогда таким кумиром стал Гомулка. Мы сотворили себе 

кумир из человека, который удостоился чести сидеть в сталин

ских тюрьмах, который выступал против к::Jллективизации, ко

торый открыл ворота тюрем перед солдатами Армии Крайовой 

и другими узниками (например, кардиналом Вышинским) , ко

торый признал справедливость требований восставших познань

ских рабочих. Это Гомулка заявил, что разумный союз Польши 

и СССР может быть обеспечен только отношениями равных 
партнеров. Заявления Гомулки отражали, конечно, чаяния 

большинства поляков. Думаю , что за всю историю народной 

Польши только Гомулка как руководитель компартии оказал 

ся одновременно подлинным представителем народа. Приходит

ся, однако, добавить, что Гомулка на все лады старался с прису

щим ему усердием как можно скорее потерять не только свою 

репутацию, но и свою должность. (Смех, аплодисменты. )  
Анализируя кризис Октября 1 9 5 6  года, важно отметить пас

сивность общества. Центр тяжести оказываемого на власть иму

щих давления находился тогда внутри партии. И народное дви

жение потерпело поражение не потому, что поддержало Гомул

ку, а потому, что отождествило себя с ним, тем самым отож

дествляя свои интересы с интересами аппарата. А после пораже

ния с коммунистами-реформистами расправились не как со сто

ронниками демократической альтернативы или демократиче

ских перемен, а как с функционерами, одного за другим выго

няя из аппарата. Кроме того, отождествление представителей на-
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родного движения с интересами аппарата еще раз позволило на

вязать обществу двусмысленный жаргон последнего. Дискути

ровались не реальные, соответствующие конкретной действи

тельности понятия, но только лишь идеологические клише. Об

суждались такие вопросы, как "Может ли быть социализм бо

лее совершенен?", "Может ли быть марксизм более открытым , 

или это учение закрытое, а иным быть не может?". Такой спо
соб подхода к насущным проблемам в период польского Октяб

ря помешал отчетливому самоопределению неортодоксальных 

левых, помешал им найти себя. 

Заслуживает внимания еще один вопрос : почему польский 

Октябрь не завершился советской интервенцией? Ответить на не

го тоже не так просто. Я ограничусь одним из возможных объяс

нений. За то, что русские не вошли тогда в нашу страну, мы 

должны быть в значительной мере благодарны руководителям 

партии и государства, польским военным. Вы можете думать 

о советских вождях,  что заблагорассудится (смех в зале), но 

нет сомнений, что они - политики-реалисты. Советские вожди 

знали , что польская армия и польский народ будут сопротив

ляться. Перед советскими руководителями была альтернатива :  

ли б о  пойти н а  компромисс, либо навязать Польше советскую 

модель социализма силой. Многое свидетельствует о том, что 

в Советском Союзе обсуждался и этот второй вариант. В резуль

тате польского Октября в стране возникли две опоры, на кото

рых до сих пор держится наше общество, -- Церковь и едино

личное сельское хозяйство. А потому едва ли можно сомневать

ся, что на компромисс с Польшей Советы шли со скрежетом зу

бовным. 
Сегодня встает перед нами вопрос : можно ли повлиять на 

руководителей советской державы, склонить их к признанию 

факта существования независимых польских профсоюзов? Пы

таясь найти ответ , надо исходить из опыта польского Октября 

1 9 5 6  года. Польская общественность, все мы должны быть уве

рены, что примириться с этим новым польским феноменом в 

интересах самого советского руководства. Мы должны дей

ствовать умеренно и продуманно, но в то же время решительно 

и бескомпромиссно. 

Анализ польских событий 1 956 года показьmает , что меха

ника сталинизма бьmа тогда раскрыта не полностью , не были 

обнародованы все материалы политических процессов, злоупот-
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ребления в судопроизводстве, методы коллективизации сель

ского хозяйства, практика партийной диктатуры о стались не

разоблаченными. Мы ограничились общими словами сожале

ния и отставкой нескольких функционеров, на которых свали

ли всю вину. Говоря иначе, козлы оmущения, но ни в коем слу
чае не механизм власти предстали тогда как виновники. 

Четырнадцатилетняя эра Гомулки началась невиданным три

умфом партии. Она заверrшшась столь же невиданной бойней в 

городах балтийского побережья. К концу эры Гомулки мы по

теряли надежду на демократизацию и достижение независимо

сти государства через посредство партии. А ведь как раз эта 

наша надежда привела Гомулку к власти! 

Принято говорить о странностях Гомулки, о его автократиз

ме, о неприятии им плюрализма, о его нежелании считаться со 

взглядами оппонентов. Но не это -- самое важное. Гомулка, пре

жде всего, -- выразитель своего времени, своей среды. Какова 

же была программа Гомулки, чего он добился? По словам од

ного писателя, он привел нас к "малой стабилизации", а по сло

вам другого -- к "малому апокалипсису". 4 

Руководство при Гомулке старалось убедить общество, что 

стабилизация -- наивысшая ценность, цель, к которой всем долж

но стремиться. Напомню, что в то время горел Будапешт, и это 

как бы подтверждало, что перемены, если они вообще возмож

ны, могут быть весьма и весьма ограниченными. Причем, их пре

дел положен прежде всего советским присутствием в нашей ча

сти Европы -- оно диктует правила игры. Правда, с' другой сто-

1юны, прочности этих правил способствует признание советско

го присутствия в Восточной Европе со стороны Запада. Обраще

ния тогдашнего премьер-министра Венгрии Надя к Западу с 

просьбами о помощи и молчание Запада в ответ на эти призывы 

были совершенно недвусмысленным подтверждением, что Ял

тинские соглашения остаются в силе , что нам не поможет никто , 

что помочь себе можем только мы сами. 

Перед нами по-прежнему стоит вопрос границы, которую пе

реходить не следует. И я не берусь на него ответить. Я могу 

лишь выдвинуть рабочую гипотезу, которая базируется на опы

те Будапешта 1 9 5 6  года и Праги 1 968 года. Мне думается, что 

граница эта определяется тремя факторами. 

Во-первых, международное положение Польши, которое 

определяется участием ее в Организации Варшавского договора. 
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Попытки изменить это положение приведут к интервенции . 
Во-вторых, политический характер власти в Польше. Един

ственные партнеры,  принимаемые СССР всерьез, - это поль
ские к оммунисты. Поэтому массовое движение должно стре
миться ограничить власть компартии, добиться контроля над 
ней, уступок в о бласти демократических свобод, но ни в ко
ем случае не ставить своей задачей ликвидировать эту власть. 
Я допускаю, что сказанное не популярно, но тем более считаю 
своей моральной обязанностью заявить это прямо. 

Наконец, в-третьих, если наступит анархия, если положение 
в городах выйдет из-под контроля, Советы, - хотя бы по чисто 
стратегическим соображениям, -- начнут бить тревогу. Поэтому 
мы должны настаивать на своих правах, требовать от властей 
положенного, используя все средства, кроме одного , -- мы не 
должны выходить на улицы. Еще раз рискуя оказаться непопу
лярным, я повторяю, что уличные демонстрации могут приве
сти к повсеместной дестабилизации , создать обстановку, кото
рую уже никто не в силах будет удержать в желанных границах . 
Нас научил опыт, что достаточно и одной демонстрации, чтобы 
последствия оказались роковыми. 

Э ра Гомулки отличалась не только стремлением к "малой 
стабилизации". Она пыталась восстановить единство нации . В 
тот период в партийном аппарате работали люди нового поколе
ния, которые имели мало общего с ментальностью довоенных 
и послевоенных коммунистов , сторонников интернационализ
ма сталинского типа, слепых поклонников Советского Союза. 
Новое поколение восприняло коммунизм чисто идеологически, 
а не ради власти . Эти аппаратчики, занявшие ключевые места в 
министерствах и обкомах, заранее обрекали себя на раздвое
ние : с одной стороны ,они боялись управлять страной без санк
ции Советов, ибо прекрасно понимали, что без поддержки Крем
ля им своих постов не удержать; с другой стороны, -- они связы
вали себя с польским обществом мифом о национальном един
стве и хотели на него опираться. Короче, в их кармане оказа
лось как бы сразу по два паспорта, и это вынуждало их с опас
кой оглядываться то на одну сторону, то на другую. 

После этого короткого журналистского отступления, перей
дем к событиям 1 968 года. 

Я не буду говорить о них с позиций, которые мне самому ка
зались тогда наиболее важными, то есть с точки зрения студен-
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ческих выступлений и борьбы за абсолютные ценности . Меня 
сейчас интересует в том периоде социология власти. Что стря
слось с правящей элитой, когда она внезапно почувствовала се
бя вынужденной прибегнуть к лозунгам, которыми прежде гну
шалась? И на этот раз, правда, она попыталась опереться на на
род. Однако, если в 1 9 5 6  году политическая элита стремилась 
к самоотождествлению с демократическими традициями Поль
ши . что ей не удалось, -- то в 1 9 68 году она попро бовала рас
шевелить "темное и волнующее" в польской душе, те сферы на
ционального подсознания, которые особенно восприимчивы к 
демагогии , проповеди всеобщей уравниловки , антиинтеллекту
ализма, ксенофобии, которые легко поддаются истерии и нена
висти. Эту истерию, эту ненависть тогдашняя власть умело на
правляла против четко очерченной и для всех различимой ми
шени . Польская печать 1 968 года, прежде всего именно те 
журналисты, которые теперь клеймят "антисоциалистические 
силы", с готовностью отображала этот взрыв национального 
подсознания. 

В том же 1 9 68 году произошла чехословацкая трагедия, ко
торая была для нас горестна вдвойне:  ведь тогда и польская ар
мия участвовала в покорении свободного народа ! Чехословац
кие события 1 968 года были для нас серьезным уроком .  Благо
даря чехословацкому опыту, мы теперь знаем, что делать и че
го не делать. Хорошо известно, чем вызвана советская интер
венция в Чехословакии. И, помня об это м ,  я готов довол ьство 
ваться меньшим , чем мои товарищи , которые сетуют н а  то , что 
в Польше до сих пор существует цензура, что на уступки власть 
идет медленно, что в партийном аппарате все еще много против
ников реформ. Чехословацкий урок нас научил , что как только 
власть отождествит себя с обществом на базе демократии и 
национального единства, она неизбежно сбрасьmает с себя желез
ные оковы советских директив. А, сбросив их, она теряет к 
этим директивам интерес, начинает ими пренебрегать. И вот па
радоксальный вывод: наше счастье, что Польшей руководит 
товарищ Каня, а не Дубчек или какой-нибудь другой либерал . . .  
(Смех, аплодисменты. )  

Б ез аппарата власти мы обойтись не може м ,  хоть и понима
ем прекрасно , как он скован, в какой мере, что бы там ни 
говорили, он все еще зависим. Аппарат власти нам необхо
дим, как бывает необходим для спасения жизни больного rип-
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совый корсет, хоть он и затрудняет, и замедпяет движения. 
События 1 970 года бьmи следствием 1 9 68 . Тогда оборвались 

последние , посредствующие звенья, благодаря которым правя
щая элита могла получать правдивую информацию о том ,  что 

происходит на самом деле. Перед ней распростерлось темное 
пространство ,  скупо о свещенное тлеющими руинами сожженных 
о бкомов и райкомов . На подмостки полькой истории вышел ра
бочий класс. Я, конечно, говорю не о тех "рабочих", которых в 
1 9 6 8  году послали разгонять варшавских студентов . Вовсе нет . 
Речь идет о настоящих рабочих, которые осознали свое положе
ние и в ступили на путь организации стачечных комитетов ,  тем са
мым лишив власть права называться рабочей. В 1 970 году стало 
очевидно , что причина рабочих выступлений -- не в состоянии 
управления экономикой, а в характере власти , в ее манере об
ращаться с рабочими. События на балтийском побережье вскры
ли глубокий кризис о бщества. Ведь когда принялись стрелять в 
рабочих, -- и стреляли долго, польская интеллигенция даже 
пальцем не пошевельнула. Ни один ведущий писатель или дея
тель искусства не поднял голос, молчали даже "диссиденты'', 
за исключением изолированных выступлений Куроня и Мод
зелевского. 5 Да-да, мы не сказали ни слова. И это тоже бьmо от
части следствием 1968 года. Властям снова удалось навязать 
нам язык своих лозунгов. Мы тогда опасались, что если высту
пим мы, участники студенческих волнений, то скомпромети
руем рабочее движение, усугубим его трудности . 

... И еще один вопрос. Можно ли согласиться, что события се
мидесятого года подтвердили распространенные в Западной Ев
ропе и, главным о бразом, в левых кругах, стереотипные мнения, 
что существующие в странах реального социализма "бюрокра
тическая система", "государственный капитализм" и т.п. созда
ли условия дпя формирования нового рабочего класса, который 
в один прекрасный день выступит их могильщиком? Мне дума
ется, что эти состряпанные на троцкистской, а в некоторой сте
пени и на еврокоммунистической кухне стереотипы не соответ
ствуют действительной ситуации в наших странах. Рабочие пред
ставляют важную, а иногда и преобладающую часть индустри
ально развитых о бществ , но их общественный вес вовсе не пред
определяет идеологическую базу общественного устроения. 
Другой ф актоr представляется более важным .  А именно то, что 
наша власть утратила право претендовать на представительство 
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интересов рабочего класса. Как только рабочие подняли свой го
лос, как только они осуществили свое liberum veto (право ве
то) , как только нашли в себе силы сказать "хватит ! ", власть вы
нуждена была уступить . Я нарочно воспользовался термином 
liberum veto, ибо положение рабочих в наши дни во многом на
поминает статус шляхты в XVI I  веке -- мелкое польское дво
рянство могло прервать заседание Сейма, но оно не имело ин
ститутов , которые позволили бы ему влиять на власть посто
янно .6 

С декабря 1 9 70 года Польша управляется соответственно 
"новому общественному договору" (выражение Антонина Ли
ма 7 ) . На одной стороне власть, на другой -- общество; причем 
власть как бы отказалась от намерения вмешиваться во все об
ласти общественной жизни, на котором она прежде настаивала; 
общество же отказалось от попыток свержения власти . Ilo край
ней мере . общество старается не провоцировать власть. Этот до
говор между организованной властью и неорганизованным об
ществом, конечно, остается негласным. Но если он нарушается 
одной из сторон, возобновить его удается лишь ценой серьезных 
изменений. 

Первые годы правления Герека прошли под двумя лозунга
ми :  гражданам постоянно твердили "старайтесь, трудитесь ! '', а 
аппарату власти -- "обогащайтесь ! ". Эти лозунги заместили иде
ологию . Обратите внимание , дискуссии о марксизме и комму
низме кончились, обсуждалась только проблема производитель
ности труда. 

В 1 976 году рабочие осуществили свое право вето. С этого 
началось разложение тоталитарной власти. Она еще существу
ет, но уже не в состоянии контролировать о бщество .  Она пыта
ется жить с обществом в мире. И давайте не забудем,  что в том -

заслуга Герека (смех, аплодисменты . . .  ). Только объясняется 
такая терпимость вовсе не добровольным ре11<ением, а слабо
стью. 

С того же времени начались попытки создать самостоятель
ные, независимые от власти общественные организации . . .  Обра
зовались первые независимые группы : КОР (Комитет защиты 
рабочих) и РОПЦИО (Движение в защиту прав человека и граж
щшина) ; общество по организации научных семинаров ("лету
чие университеты") ; независимые профсоюзы; неподцензур
ные издания книг и журналов ; независимые организации кре-
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стьян . .. Все эти институты имеют то общее ,  что действуют на гра
ни закона, но содержание их деятельности различно . . .  Начиная с 
1 9 76 года мы живем в многоструктурном обществе . То же мож
но сказать и об официальных организациях, например, о ПЕН
клубе, о Союзе писателей , о Союзе социологов или специалистов 
по народному хозяйству Польши. И эти организации не остались 
в стороне. Они по-своему откликнулись на общественные пере
мены. Процесс стал необратимым. Наступил тот классический 
момент в истории, когда , по выражению Ленина, верхи уже не 
могут править по-прежнему, а низы уже не хотят по-прежнему 
жить. 

Сейчас основной для нас вопрос заключается вот в чем:  
верна ли оценка положения, принятая оппозиционными круга
ми? (Я подразумеваю здесь оппозицию в самом широком смы
сле слова.) 

Лично я считаю, что наша оценка положения, как и прогно
зы на будущее , оказались, в основном, точны.  

Предположение , что существующая система управления и 
экономическая политика чреваты глубоким кризисом, кото 
рый неизбежно вызовет взрыв общественного недовольства, 
подтвердилось полностью. И то ,  что этот взрыв принял, по вы
ражению Братковского,8 форму "добродушной революции", в 
этом нет никакой заслуги правящих кругов . Речь идет о рабочей 
революции, а вовсе не о революции, произведенной "здоровым 
ядром партии", как недавно писал А. Верблан в ''Жицие Вар
шавы". (Смех, аплодисменты. )  

Какова же роль католической церкви в польских событиях? 
Значение Церкви определилось для Польши не только избрани
ем кардинала Войтылы Римским папой или его визитом сюда. 
Церковь дает Польше самый совершенный пример сосущество
вания независимого общественного института с правящей вла
стью. Она умеет соединить полный учет реальных возможностей 
с последовательным нажимом на власть. Она дает нам пример 
поведения в условиях, которые нам навязаны, и мы должны из
влечь из него урок.  Визит папы вьшился в демонстрацию ново
го отношения Польши к Церкви, которое выходит за рамки 
,и.аже самой веры. Но важно знать, к какому характеру отноше
ний с правяшей властью стремится Церковь в будущем. Попы
тается ли она стать монолитным политическим институтом? 
Но тогда, как говорят западные наблюдатели, произойдет ира-
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низация Польши: на одной стороне будет еле стоящий на ногах 
шах, а на другой -- могущественный айатола, подстерегающий 
случай свергнуть шаха . (Голоса протеста в зале. ) Извините, но 
я не могу не замечать подобных тенденций в нашей Церкви. 
Впрочем, наблюдаются и другие тенденции , в частности , в по
литической линии ПАКСа.9 И если они победят, Церковь до
бьется большей свободы в религиозной жизни страны, но ценой 
нового союза с правящей элитой. 

Единственно позитивное решение можно найти в позиции 
папы и близких профсоюзам "Солидарность" ксендзов .  Цер
ковь должна быть открытым институто м ,  приспособленным к 
нормам плюралистического общества. В ней не должно быть ав
торитарности.  Свои права она отстаивает как составную часть 
прав человека. Но, подчеркиваю еще раз, это не единственная 
возможность из тех, которые мы наблюдаем в кругах епископа
та . 

В августе 1 9 80 года в "новый о бщественный договор" бьmи 
внесены коррективы: достигнутое прежде явочным порядком 
формулируется черным по белому, на бумаге ; прежде спонтан
ное становится организованным. И в этом наш шанс. Мы долж
ны искать не компромисса между дееспособным обществом и 
лишенной дееспособности властью, а компромисса общества с 
самим собой . Уже продырявленная, как сито, власть оказалась 
общей мишенью для всех. Всем от нее что-то нужно : повышения 
зарплат и больших мясных пайков . HallШ единство и солидар
ность великолепны, но не вечны. Общественный договор, при 
котором каждый требует максимума, причем немедленно, -

нереален. Бог мне свидетель, я не отвергаю требования масс. 
Пока наllШ правители не выдвинут реалистической и комплекс
ной программы экономических реформ, последовательное про
ведение которых выведет страну из кризиса, все попытки власти 
ограничить требования рабочих останутся всего лишь демаго
гией .  

В жизни всегда так : когда доходы невелики , человек должен 
решить сам ,  чему отдать предпочтение . В государстве встают 
вопросы о финансировании здравоохранения, образования,  жи
лищного строительства.  Государство должно решить, удовлет
ворять ли требования крестьян и повысить цены на мясо, JШИ , 
наоборот, пойти навстречу городскому населению и эти цены 
снизить . Такой выбор сделать не просто . И именно поэтому 
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помимо соглашения с властью, о бщественный договор прежде 
всего предполагает согласие внутри самого о бщества. 

Что сделает правительство? Мы думаем об этом ежедневно , 
ибо этим определится в се остальное. Пока что правящая власть 
о бнаруживает свою полную несостоятельность . Да:же лучшие 
ее представители , которые понимают, что дальше по-прежнему 
править нельзя, неспособны предложить сколь-нибудь новую 
концепцию руководства. Эта часть правящего класса подтвер
ждает свой либерализм, например, ссьmками на то, что в дан
ный момент содержатся в тюрьме всего лишь два политзаклю
ченных -- Лешек Мочульский и Войцех Зембинский. 10 Эти 
"ли бералы" даже не чувствуют, что оплевывают самих себя. А 
последствия такого бесчувствия столь же непредсказуемы, как 
и последствия регистрации независимых профсоюзов "Солидар
ность". Ведь с 3 1  августа 1 980 года именно убеждение, что 
никто не может быть брошен в тюрьму за политические взгля
ды , легло в основу солидарности всего нашего общества. Ведь 
не случайно одним из пунктов Гданьского соглашения,* его 
предварительным требованием было освобождение из тюрь
мы трех человек еще до подписания этого документа. К сожале
нию, наши руководители все еще не уразумели, что, находясь в 
заключении , эти двое для них куда опаснее , чем если бы они бы
ли на свободе. (Аплодисменты. )  

Интересно отметить, что спор в Варшавском суде о регистра
ции "Солидарности" тоже свелся по-существу к проблеме язы
ка. И на этот раз власти реumли убить смысл Гданьского согла
шения посредством игры в слова. Они силились провести рас
тяжимую резиновую резолюцию, которая открывала бы воз
можность для разных толкований. Например, они настаивали 
на том, чтобы во всех случаях оговаривалась руководящая роль 
партии. Но что это значит для меня, как для личности , -- при
знать руководящую роль партии в Польше? Для меня это имеет 
лишь один смысл. Это означает признание факта, что в связи с 
геополитическим расположением нашей страны руководить ею 
должна коммунистическая партия. Только и всего. Как могут 
власти установить мое отношение к социализму? Я -- за него 
или против? Б ессмысленно на меня наклеивать этикетку анти
социалиста, как это сделал господин Тейхма в своей статье, так 

* Текст Гданьского соглашения см. на стр. 1 65 . 
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как он не умеет объяснить, что значит признавать руководящую 
роль партии. Насколько мне известно, этого никто не пробовал 
объяснить. 

Один журналист писал в "Жицие Варшавы", что руководя
щая роль партии заключается в том, что она вдохновляет. Ну , 
хорошо, пусть вдохновляет, я уж дождаться не могу! (Смех, 
аплодисменты.) 

Да, я готов считаться с существуюrцей действительностью. Мы 
должны научиться сосуществовать с властью. Но мы должны 
научить также и власть сосуществовать с нами, причем на осно
ве, качественно отличающейся от той, которая бьша создана за 
последние тридцать лет. (Аплодисменты. ) 

К сожалению, правящая власть все еще прибегает к таким 
магическим формулам, как "антисоциалистические силы"; 
фактически так клеймят всех, кто неугоден. Но какой смысл 
пользоваться подобными этикетками, если о,["новременно утвер
ждают вполне официально, что кардинал Вышинский -- вьщаю
щийся патриот, достойный восхищения человек и т.п. Разве кар
динал Вышинский когда-либо говорил, что он за социализм хоть 
какого угодно сорта? Все это совершеннейшая чепуха ... 

Я думаю, что мы должны найти путь честного компромис
са, реалистическую позицию. А это значит суметь согласовать 
гражданские выступления против власти с умиротворением са
мого общества, разумность тресований с непоколебИ:мостью. 

И последний вопрос. Есть ли у польского народа, который 
живет между Советским Союзом и Германией, который не мо
жет рассчитывать на помощь извне, основания надеяться на ус
тановление в своей стране демократии? Найдется ли у польско
го народа не только мужество, но и терпение и умеренность? 
Освоит ли он технику противодействия непрерывному нажиму 
власти, которая правит нами сегодня и наверняка будет править 
завтра? 

Польша 1 980 года -- это не Чехословакия 1 9 68 , где двига
телем общественных реформ бьш партийный arrnapaт. Польша 
1 980 г. - это и не Венгрия 1 95 6, где оказались смяты почти все 
политические струкr;ры. Если уж сравнивать Погьшу с другой 
страной, то наиболее удачным кажется мне пример Испании. 
Испанцы соединенными усилиями оппозиции и части правящей 
элиты вывели страну из-под власти диктатуры и установили де
мократию. Я знаю, конечно, что геополитическое расположение 
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Испании отличается от нашего .. .  (Смех в зале. ) И все же именно 
Испания - пример, над которым следовало бы задуматься. 

Происходящее в нашей стране неосычайно. Это необычай
ное необходимо спасти даже ценой серьезного компромисса. 
Я говорю совершенно ясно -- компромисса, а не каr:иrуляции. 
И если таким ко мпромиссом бьuш Гданьские соглашения, имен
но поэтому они должны породить институционализированные 
формы, в рамках которых станет возможен диалог между вла
стью и гражданами. В этот компромисс включено требование о 
предании гласности мер, примененных при подавлении выступ
лений 1 968 , 1 9 70 и 1 976 гг . В этот компромисс включено так
же требование о наказании виновных за применение этих мер 
работников полицейского и пропагандистского аппарата. 

Бржозовский 1 1 когда-то сказал : "Мы должны научиться гово
рить о том, что осмелились сделать". Мне думается, что именно 
в этом смысл наших дискуссий. Мы должны говорить о том, 
что осмелились сделать, а для этого необходим язык правды. В 
языке компромиссы недопустимы. Они возможны в политике . 
Если мы допустим компромисс в языке, нам перестанут верить. 
И менно поэтому мы должны постоянно подчеркивать, что ком
про мисс -- это компромисс, а не История с большой буквы ,  что 
капитуляция -- это капитуляция, а не Соглашение с большой 
буквы,  что иностранная интервенция -- это не братская помощь 
дружественной стране. 

Позвольте закончить цитатой из моего любимого писателя 
Джорджа Орвелла. Это резкие, написанные в гневе слова. В 
1 944 году, в дни, когда забытая своими союзниками на Западе 
и на Востоке , оставленная общественным мнением Англии, гиб
ла в огне восставшая Варшава, английский социалист Орвелл 
о бращался к своим соотечественникам-интеллектуалам: 
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"За отсутствие искренности, за трусливое равнодушие 
приходится платить. Не думайте, что можно долгие годы 
ве�:;ноподданнически пропагандировать советскую и подоб
ные ей системы, не потеряв при этом интеллектуальной 
цельности . Кто продался раз, останется продажным на
всегда". 
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П р и м е ч а н и я 

Армия Крайова (ОтечествеЮiая армия) сформировалась после по
ражения регулярных польских вооруженных сил в 1939 году и 
была связана с лондонским эмиграционным правительством. Она 
организовала Варшавское восстание (август-сентябрь 1 944 года) . 

ПРП (Польская рабочая партия) - подпольная коммунистическая 
организация, созданная в декабре 1941 года. ЗПП (Союз польских 
патриотов) - организация коммунистов, бежавших в 194 1 году из 
Польши в Советский Союз. 

Лешек Колаковский - историк и философ, после 1 95 6  года вместе 
с другими интеллектуалами-марксистами стал стороЮiиком "ре
визионистской" тенденции, сторонникоl\1 реформ. В 1 96 8  году эми
грировал в Англию. 

"Малая стабилизация" - пьеса Тадеуша Розевича, пользовавшаяся 
большим успехом в период правления Гомулки. "Малый апока
липсис" - роман Тадеуша Кончинского, считается лучшим поль
ским романом последних лет. 

Яцек Куронь и Кароп Модзелевский - видные польские интеллек
туалы. В 1965 г. они написали открытое письмо Польской объеди
ненной рабочей партии, за которое были приговорены к трем годам 
заключения. Куронь - один из основателей КОРа (Комитета защи
ты рабочих) . Модзелевский представляет "Солидарность" во Вроц
лаве. 

Понятие "шляхта" относилось в феодальной Польше к мелкому 
дворянству, единственной привилегией которого было "право ве
то" (либерум вето) , то есть право приостановить заседание област
ных Сеймов, проголосовав против любого обсуждаемого Сеймом 
вопроса. "Либерум вето" считалось признаком свободы польского 
дворянства, но, с другой стороны, оно посл�'ЖИЛО причиной анар
хии, приведшей к разделу Польши. 

Антонин Лим - см. его статью на стр. 45 и биографическую справку 
об авторе на стр. 1 9 7 .  

Братковский - один и з  основателей группы, о бъединившей като
ликов, которые критически относятся к политике партии. В ноябре 
1980 года он избран председателем Союза журналистов.  
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Речь идет об официально признанном католическом движении 
ПАКС, которое во всех основных вопросах поддерживает полити
ку партии и имеет своих представителей в польском парламенте 
Сейме. 

Лишек Мочульский - председатель организации "Конфедерация за 
независимую Польшу", добровольно приостановившей свою дея
тельность. Его арестовывали дважды - в сентябре и ноябре 1 980 г. 
З ембинский - член РОПЦИО (Движение в защиту прав человека и 
гражданина) . 

С. Бржозовский - философ и писатель, умер в начале ХХ века. 



Антонин Пим 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ 

И "НОВЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОГОВОР" * 

Вспоминая двадцать пять лет спустя период, который последо
вал за смертью Сталина,и сравнивая его с тем, что пережила Во
сточная Европа вслед за свержением Хрущева, легко заметить, 
что речь идет о двух фазах по существу одного и того же про
цесса. Различия же между этими двумя фазами определились не 
столько личностями, которые правили в это время в Восточной 
Европе посредством бюрократии и военно-полицейского аппара
та, сколько самой концепцией послесталинского "социализма". 

Сталинская диктатура держала страны в послушании, прак
тикуя террор и оправдывая его псевдотеоретической ф разе
ологией . Террор снабжал рабочей силой, использованной для ин
дустриализации, террор должен бьm гарантировать тотальную 
мобилизацию в случае военной необходимости и обеспечить мак
симально быстрое послевоенное строительство. Его методы, ин
струменты и практика вырастали , по сути дела, из структуры 
старой российской государственности . Пережив революцию и 
гражданскую войну, они составили хребет новой системы и но
вой идеологии .  

Что же касается Хрущева, то он пришел к власти, когда са
мые страшные раны , нанесенные войной, уже зарубцевались, 
когда военная мощь СССР могла опереться на атомное оружие, 
когда закрепились за СССР послевоенные территориальные за
хваты, а его влияние в так называемом социалистическом ла
гере казалось надежным. В этот момент было решено покон
чить с массовым террором как основной формой правления, 
перейти к новым методам власти. Хрущев принадлежал к перво
му поколению советских коммунистов и, как все они, искрен
не верил в силу идей. Он бьm убежден, что индустриализация, 

* Сгатъя напечатана в журнале "Listy" № 1 ,  1979 г. 
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победа в войне , послевоенное строительство и успешное вступ
ление СССР в век атома и ракет являются в глазах не только со
ветского населения, но и всего мира, доказательством превос
ходства советской системы, а потому достаточно улучшить поли
тико-бюрократическое руководство партийного аппарата, чтобы 
советское государство смогло успешно осуществить переход от 
сталинских времен к новым. 

Однако то , что Хрущев воспринимал как искаженный по
следствиями "культа личности" марксизм, бьmо на деле слож
ным конгломератом русской религиозности, славянофильства, 
полицейского и военного патриотизма, самодержавия, европей
ского социализма , марксизма, ленинизма и ф ашизма, сцементи
рованных в единое целое ненавистью представителей всех пере
численных тенденций к либерализму XIX и ХХ веков . От раз
венчания Сталина и его учения этот конгломерат дал глубокую 
трещину, и сталинская идеология начала быстро распадаться. 
А поскольку применима истина, что "свято место пусто не бы
вает'', и природа не терпит пустоты, Хрущеву пришлось столк
нуться с противоречиями, решить которые он оказался не в со
стоянии. В результате власть выпала из его рук . . .  

Коммунистические партии во времена Хрущева стали глав
ным двигателем десталинизации. Предполагалось, что именно 
они призваны были вобрать в себя нажим всех групп давления, 
послужить колбой , в которой все компоненты соединяются в 
единое вещество новой идеологии . Именно поэтому в одних 
странах компартии вынуждены бьmи приобрести более нацио
нальный характер, в других - более либеральный , в третьих -

более марксистский. Тогда это называлось возвращением к "ле
нинским нормам", но все это делалось только ради сохранения 
монополии компартий на власть . 

Вскоре, однако ,  стало очевидно -- в Венгрии, Польше и в 
самом СССР, что прекращение массоРого террора и смягчение 
атмосферы в о бласти идеологии рождают нежелательную для 
власть имущих инициативу снизу . И не только внутри коммуни
стической партии , но и вне ее . Из-под тришкина кафтана сталин
ской идеологии высунулась тривиальная правда, совершенно 
противоположная догмам сталинизма. Из-под наносов индустри
ализации проступила старая, жестокая, неевропейская Россия, не 
знавшая ни Ренессанса, ни Просвещения, но в то же время и 
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Россия Толстого, православия, безграничного мужицкого тер
пения. 

Вот этот-то конфликт и характерен для эры Хрущева во всех 
республиках СССР, во всех странах так называемого социали
стического лагеря. В зависимости от местных исторических тра
диций , эти республики и страны отличались отдельными черта
ми, но не константными элементами. Коммунистические партии 
в этот период метались между стремлением выполнить о бещан
ное ХХ съездом и невозможностью сдержать слово.  Осуществить 
обещанное и сохранить сталинскую политическую структуру, 
сдержать слово без ревизии политико-экономической системы 
СССР и стран Восточной Европы оказалось невозможно . .. Про
вести же такую ревизию значило положить конец неограничен
ной власти партийной бюрократии, армии и полиции, а, следова
тельно, конец той политической стабильности, которую только 
компартия могла обеспечить. Поэтому, в конце концов,  именно 
компартия восстала против политики Хрущева и свергла его . 

Чехословакия была, вероятно, единственным государством 
Восточной Европы, где хрущевская концепция преобразования 
сталинского о бщества могла быть реализована путем преобразо
вания самой компартии .  Тем самым совершился бы мирный пе
реход к следующей, не предусмотренной Хрущевым , но неиз
бежной фазе -- к социалистической демократии, основанной на 
самоуправлении, на подлинно групповой, а не государственной 
собственности на средства производства. 

После падения Хрущева начинается период поисков иной по
литики ,  иной базы решения проблем -- в частности, проблемы 
сохранения монолитности советского государства и его сферы 
влияния, с одной стороны, и проблемы укрепления его военной 
и экономической силы, а тем самым и международного автори
тета ,-- с другой. Послесталинский период обнаружил, что формы 
правления и организации производства, соответствующие по
требностям индустриализации огромного, богатого, отсталого ,  
аграрного, неграмотного и многонационального государства со
вершенно не соответствуют потребностям экономического раз
вития тех стран, в которых перечисленные характеристики от
сутствуют. Более того, эти формы уже не соответствовали даже 
потребностям самого СССР шестидесятых годов.  В то же время 
любые экономические реформы, даже самые осторожные, на 
деле вели к изменению политической системы . Любое послаб-
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ление центрального планирования и контроля порождало цент
робежные тенденции, требования еще большей самостоятельно
сти, восстановления рыночной экономики, а в конце концов 
ставило под вопрос оправданность всеохватывающей государ
ственной собственности. Поэтому параллельно с этими требова
ниями, которые формулируются в среде политиков и интеллек
туалов, рождается новая концепщ1я; наиболее полно она бьша 
разработана и реализована в Чехословакии. 

Путь реформ преемники Хрущева отвергали полностью, 
так как сознавали опасность такого пути для выполнения ими 
же поставленных задач - сохранения единства СССР и советско
го блока, а также усиления военной и экономической мощи со
ветского государства. При этом преемники Хрущева понимали, 
что со сталинизмом покончено окончательно, хотя при некото
рых изменениях им еще пробуrл воспользоваться в поисках 
нового обоснования русского национализма и русской импер
ской идеологии. Но вне границ СССР, да и в нерусских областях 
СССР идеология сталинизма уже совершенно непригодна. И 
вот отказ советского руководства от политики демократиза
ции с одной стороны, и невозможность вернуться к массовому 
террору, -- с другой, послужили причиной того, что к концу ше
стидесятых годов было найдено новое политическое решение, 
которое я называю "новым общественным договором ". 

* * * 

В соответствии с этим "договором" граждане отказываются 
в пользу государства от своих прав - индивидуальных и коллек
тивных, а государство за это обеспечивает гражданам постоян

ную работу за среднее жалованье, при минимальном расходе их 

трудовых усилий и личной инициативы. Пока обе стороны со

блюдают этот "договор", отношения между ними уравновеше

НЬI. Но стоит одной из сторон нарушить договор, нарушается 

равновесие, происходит либо кризис, либо взрьm. Стоит госу

дарству, допустим, потребовать повышения производительно

сти с целью привести в соответствие цены и зарплаты, граждане, 

естественно, выступают с контртребованием: дайте нам право 

создавать организации, свободно решать свои дела и обсуждать 

условия, на которых мы готовы предоставить свою рабочую си

лу; дайте нам, наконец, право и возможность принимать реше-
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ния об использовании средств производства. Если власть не 
уступает, происходит взрыв, как в Польше в рождественские 
праздники 1970 и 1976 годов. 

Когда же власть уступает, прежний договор аннулируется и 
устанавливается новое равновесие, что мы и наблюдали в Чехо
словакии в 1 968 году. 

То, что я называю "новым о бщественным догово ром", суще
ствует за пределами идеологии. Ни одна из договаривающих
ся сторон на нее не ссылается . Они исходят лишь из простого 
согласия на статус-кво и необходимости его сохранения. Заин
тересованность в сохранении статус-кво -- альфа и омега "ново
го о бщественного договора". И в этом принципиальное его от
личие от сталинской системы, при которой идеология обосновы
вала, а террор о беспечивал, чтобы осуществляемые мероприя
тия, оказываясь в противоречии с интересами трудящихся , не 
вызывали взрыва. Гарантируют соблюдение договора, разуме
ется , сами его авторы: партийная бюрократия, армия (в случае 
стран Восточной Европы -- иностранная) и полиция. Понимая 
невозможность возвращения в Восточной Европе к массовому 
террору, они жизненно заинтересованы, чтобы "новый о бщест
венный договор" соблюдался. Каждый взрыв приводит к от
крьпому столкновению с совершенно непредсказуемыми по
следствиями. В собrrюдении "нового о бщественного договора" 
из-за выгод, которые он им предоставляет, заинтересованы, од
нако , и гражцане. Постоянная работа, социальная уверенность, 
минимальный износ работников представляются -- при отсут
ствии иного выбора - приемлемой компенсацией за недост.аточ
но высокий уровень жизни и отказ от гражцанских прав. 

Сс блюдение обеими сторонами "нового о бщественного до

говора" о беспечивает, однако, всего лишь статус-кво в экономи

ческой, политической и социальной о бластях. Договор не рас

крепощает творческий потенциал ни в одной из сфер человече

ской деятельности . И в этом причина, почему под кажущейся 

стабильностью и сравнительным благополучием мы ощущаем 

напряженность и недовольство. Мобилизация все большего ко

личества работников и концентрация их на постоянно уменьша

ющемся количестве специализированных заданий не дают госу

дарству средств , необходимых для выполнения договора . Для 

этого недостаточно даже введение ряда "частнокапиталистиче

ских" клапанов в экономическую жизнь страны, что , например, 
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было сделано в Венгрии, в сельском хозяйстве ПольIIШ и т.п. 
Гражданин способствует выполнению договора лишь своей пас
сивностью ;  он всего лишь реципиент. Обеспечить необходимые 
для соблюдения договора средства -- дело государства. А так 
как основанное на "новом о бщественном договоре" о бщество 
по сути своей непродуктивно, то эти средства приходится добы
вать в других местах. Исто'lliиков же всего три : распродажа су
веренитета или его жалких остатков ; распродажа источников 
сырья ; получение субсидий и кредитов.  Расплачиваться за полу
чаемые от СССР субсидии странам Bocтo'llioЙ Европы приходит
ся, развивая такие отрасли производства, которые не имеют ни
какого о тношения к преумножению богатства и источников бо
гатства данной страnы, а подчинены интересам укрепления мо
щи самого СССР, о блегчения его экономической экспансии . При
мер тому -- строительство газопровода на территории Чехосло
вакии . 

Необходимость выполнения "договора" в странах Bocтo'llioй 
Европы , уровень жизни которых до включения их в советскую 
сферу влияния был намного выше уровня жизни в СССР, объяс
няет парадоксальность советской политики. Часть богатства Со
ветского Союза расходуется его правительством на то , чтобы в 
оккупированных странах, а также в некоторых республиках са
мого СССР, сохранялся уровень жизни , намного превышающий 
уровень жизни большинства советского населения. 

В самом Советском Союзе выполнение "договора" проще, по
скольку, во-первых, уровень жизни всегда бьm там ниже, а, во
вторых, советскому гражданину легко отказаться от прав , о ко
торых он никогда и не знал. Правда, перемены, происшедIIШе в 
послесталинский период, повлияли и на Советский Союз, причем 
повлияли существенно. Повысился уровень жизни, выросли по
требности, а разложение идеологии образовало вакуум , который 
заполнить невозможно одним только национализмом. 

Огромные богатства Советского Союза, его территория, чис
ленность его населения -- это не только отправная точка, но и га
рантия, что договор со стороны государства будет выполнен. Ни
какая другая держава не могла бы позволить себе сохранять та
кую непроизводительную, неэффективную систему только ради 
о беспечени.?: власти для определенной группы людей. И все же 
это преимущественное положение Советского Союза имеет обо
ротную сторону. БлагоЩ1ря огромной территории и многочис-
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ленному населению, Россия еще до начала индустриализации 
смогла стать крупной державой, а индустриализация сделала ее 
вторым по мощи государством ХХ века. Однако вытекающие 
из этого положения нужды -- широкая программа вооружения и 
прежде всего производство атомного оружия, престижная кос
мическая программа - превышают возмо жности советской эко
номики, а потому поглощают значительную часть ресурсов, не
о бходимых дr:я равномерного развития хозяйства и повышения 
уровня :rоrзни . А при одновременном кризисе советского сель
скохозяйственного производства Советский Союз попадает в по
ложение,  когда и для него выполнить "новый о бщественный до
говор" становится затруднительно. Поэтому Советский Союз вы
нужден прибегнуть к тому же , что и его европейские сателлиты : 
к кредитам. Однако получить кредиты можно только на Запа
де, преимущественно в ClIIA, и только при условиях, когда пре
доставление кредитов соответствует интересам западных стран. 
Интересы же эти не только экономические ;  сейчас они только 
еще формулируются и при этом сказываются опасения некото
рых политиков , что экономические трудности могут повести к 
эскалации агрессивности Советского Союза вплоть до воен
ной авантюры, которая могла бы вьmиться в атомную войну . . .  

Но н е  будем забегать вперед. Достаточно констатировать, 
что "новый о бщественный договор", который характерен для 
современной Чехословакии и эры Брежнева в СССР, представля
ет собой логический, завершенный структурный комплекс, вли
яние которого сказывается на всех областях о бщественной жиз
ни и в огромных, можно даже сказать планетарных,масштабах . 
В о бласти международных отношений тот факт, что Советский 
Союз вынужден прибегнуть к помощи других стран, впервые за 
долгие годы дает этим странам возможность активно в мешаться 
в дальнейшее развитие событий в СССР и странах Восточной и 
Центральной Европы... Политика же разрядки напряженности 
будет оправдана лишь в том случае, если она будет рассматри
ваться как политика двусторонняя. 

* * * 

В хрущевский период интеллигенция, да и вообще культура, 
играли в странах Центральной и Восточной Европы исключитепь
но важную роль. Представители интеллигенции и деятели куль-
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туры запошшли вакуум, который образовался вследствие раз
ложения сталинской идеологии и бездарно проведенной кри
тики так называемого культа личности. Роль интеллигенции 

наилущпим образом иллюстрируется историей Чехословакии. Од

нако опыт 1� других стран, в том числе СССР, подтверждает, что 
параллельно давлению экономических факторов , стремлениям 
наций и национальных менышшств к эмансипации осуществляет
ся также и интеллектуальный нажим. В качестве общего требо
вания начинает выдвигаться освобождение личности , субъекта 
(в о бласти мышления и культуры речь идет об освобождении 
индивидуума; в области экономической и национальной - о 
субъекте в более широком смысле слова - то есть о рабочем 
коллективе или о представителях одной национальности) .  Под 
воздействием этих ф акторов сформировалась концепция демо
кратического социализма, концепция восстановления (или соз
дания) демократической, "либеральной'', гуманной структуры 
в о бществе коллективных собственников . В этом процессе ин
теллектуалы по праву играли ту роль, которая им всегда принад
лежала в о бществах, созревших дпя такого рода перемен. Роль 
интеллектуала в Восточной Европе последних лет можно срав
нить с их ролью в Западной Европе, в особенности во Франции, 
конца XVIII века . . .  

В этой статье мы остановимся на роли интеллектуалов сегод
ня, в период действия "нового о бщественного договора". Этот 
"договор" довольно точно определяет содержание послехрущев
ского периода. Его главная цель -- не перемены , а сохранение 
статус-кво . Все остальные возможности предопределены этой 
основной целью. Она же составляет отравную точку официаль
ного политического мышления. Хорошо все то, что служит со
хранению достигнутого равновесия; плохо все то, что может его 
нарушить. В этих рамках интеллектуалу (следует различать че
ловека с формальным о бразованием и интеллектуала) места 
нет. Либо он согласится занять позицию связанного "догово
ром" гражданина, либо он примет сторону государства. Но в 
о боих случаях он отк азывается от призвания интеллектуала, пе
рестает быть тем ,  кто задает вопросы, кто сомневает.ся, кто при
знает правду главным критерием своих политических и нрав
ственных убеждений. Как только интеллектуал переходит в ря
ды охваченных "договором" граждан или становится частью го
сударственного аппарата, он уничтожает себя как интеллектуала, 
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становится исполнителем воли одной из участвующих в догово 
р е  сторон. А ни одна из них - - н е  только субъективно , но и объ
ективно -- не заинтересована в том, что бы интеллектуал играл 
предназначенную ему роль. Ведь он неизбежно начнет ставить под 
сомнеr:ие необходимость статус-кво, необходимость равновесия. 
И чем неустойчивее это равновесие, чем ненадежнее статус-кво,  
тем сильнее страх перед интеллектуалами . . . 

Интеллектуал, разумеется, тоже борется за существование. 
Но за существование как интеллектуала. У слови ем же его су
ществования являются как раз те права, которые в рамках "до
говора" ликвидированы полностью. Поэтому, не желая пере
стать быть самим собой, интеллектуал вынужден отвергнуть "но
вый общественный договор", не соблюдать его правил. Ведь в 
результате действия этого договора только интеллектуал теря
ет себя. Рабочий остается рабочим, врач врачом, бюрократ бю
рократом, крестьянин крестьянином. А интеллектуалы? - От 
деревенского учителя до философа, писателя ,  рабоnшка искус
ства -- их всех колесуют, рвут на куски, пока не о стается ничего, 
кроме названия . Инстинкт самосохранения заставляет интеллек
туала защищаться. Совесть не позволяет ему перестать быть са
мим собой, а так как соблюдение о бщество м  договора предпо
лагает постоянные нападки на интеллектуала - дословно или в 
переносном смысле, то он вынужден сопротивляться, высту
пать, отвергать, не соглашаться. При повсеместном духовном ва
кууме - необходимом условии, чтобы соблюдался "новый о б
щественный договор", - любое, даже самое скромное, самое не
навязчивое стремление интеллектуала - сохранить хотя бы ми
нимальные условия, необходимые для жизни интеллекта ,- на
чинает выглядеть как подрьmная деятельность . А резонанс его 
в вакууме связанного договором общества куда сильнее , чем в 
обществе нормальном. Именно поэтому в связанном договором 
обществе интеллектуалы - главная, а часто и единственная ми
шень открытых преследований. Только интеллектуалы, защи
щая свое существование, становятся выразителями интересов , 
которые договором не предусмотрены: национальных, группо
вых и индивидуальных - интересов, которые,  пока не наступил 
кризис, пока равновесие не нарушено, кажутся несущественны
ми. 

Не следует не доверять их свидетельствам, их голосу. Они да
ют подлинное, правдивое показание о создавшейся при "ново м  
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обществеююм договоре" ситуации , о духовном климате страны, 
о том, что тлеет под поверхностью и взорвется при первой иск
ре . Опираясь на показания интеллектуалов наших стран, можно 
понять структуру, сложившуюся вследствие заключения "дого
вора", и что нас ждет, если одна из двух договоривщихся сторон 
нарущит заключенное соглашение . Граждане попытаются вос
становить все уничтоженные договором права. Власть же попы
тается восстановить сталинский террор, который на этот раз бу
дет пользоваться самыми совершенными средствами. При обо
их вариантах интеллектуалы смогут исполнить свою привычную 
роль -- разжечь костер , в пламени которого они сами сгорят. 

Мы знаем на собственном опыте, сколь тяжко бремя интел
лектуала, сколь часто его охватывает желание сбросить это бре
мя, не отказываясь при этом от самого себя. Это желание часто 
побуждало интеллектуалов к радикальным позициям в социа
листических движениях. Интеллектуалы, в большинстве своем 
принадлежащие к молодежи, искали выход в полном слиянии 
с этими движениями, рассчитывая, что поскольку такое слияние 
- дело их свободной вопи, их свободного выбора, оно снимет с 
них бремя внутренней свободы и одновременно позволит сохра
нить интеллектуальную индивидуальность. Однако опыт социа
лизма показал, что желаемое выдавалось за действительность, 
что надежды радикально изменить положение интеллектуала в 
обществе -- неосуществимая мечта. Присоединившись к движе
нию, интеллектуал добился лишь самоликвидации. Мы видели в 
прошлом, мы видим и сейчас, как трудно после этого реконстру
ировать утерянную индивидуальность, как трудно вернуться к 
своей задаче и вновь взвалить на себя сизифово бремя . 

* * * 

В исторической перспективе сопротивление интеллектуалов в 
странах Восточной Европы, в странах "нового общественного 
договора'; может рассматриваться как проявлеНЕе новой ситуа
ции. Е е  необходимо изучить. 

Европейский ренессанс, эпоха просвещения, либеральное об
щество и капитализм сформировали индивидуума, который осо
знал свои права и свою относительную свободу. Это сознание 
стало отправной точкой развития современных общественно
экоr:омических структур. Гуманистическое мышление, как ре
акция на мышление средних веков, исходит из понимания че-
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ловека как существа, поведение которого детерминируется по
требностью в свободе, в независимом образе мысли. "Новый об
щественный договор", который возрос на советской почве, пол
ностью отрицает эту гуманистическую концепцию. Он исходит из 
того, что свободный человек - сам себе враг, что свобода ме
шает человеку рационально пользоваться предоставленными об
ществом возможностями, а потому противоречит его жизнен

ным интересам. Отказавшись от активного участия в политиче
ской и экономической деятельности, удовлетворяясь ролью 
только лишь исполнителя в обмен на относительную материаль
ную о беспечеr:ность, человек на деле -- с точки зрения "нового 
общественного договора" -- свободен. А чтобы эта "свобода" 
была полной, необходимо в сего лишь уничтожить сознание ин
теллектуалов и совесть о бщества, ликвидировать -- вернее, не 
допустить возрождения -- гуманистического интеллектуала вре
мен классицизма и гуманизма, установить власть трафаретных 
сознания и совести , которые базируются на чисто материальных 
интересах индивидуума. 

Создание о бщества "нового общественного договора" -- не 
первая попытка ликвидации интеллектуалов в истории. Но в 
новой истории Европы попытка эта продолжается уже достаточ
но долго для того, чтобы послужить проверкой предвидений За
мятина, Орвелла, Хаксли и др., которые поставили под вопрос 
будущее гуманистической концепции человека. Может быть, 
гуманистическая концепция человека, как и классическая, гу
манистическая концепция культуры принадлежит истории? 
Может быть, европейский гуманизм -- это всего лишь историче
ский анаколуф � а "новый о бщественный договор" -- следствие 

перехода от средних веков к социализму? Может быть, европей
ская традиция гуманизма только чересчур осложняет этот пере
ход? 

В контексте этих вопросов сопротивление интеллектуалов 
Восточной Европы может приобрести большее значение и стать 
более серьезной силой, чем многие готовы признать. С другой 
стороны, если гуманистическая концепция человек а ложна или 
если она остается единственно возможной альтернативой , то со
циализм с ней несовместим (что противоречит утверждениям ав
торов социалистических теорий, которые сами выросли в тра
дициях европейской гуманистической концепции) , то сопротив-

*-ст�--;;.;:-и-;;�с�-;ш-ф�ура, состоящая в нарушении правильности речи. -
- Ред. 
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леЮ1е интеллектуалов заранее о бречено на провал. 
Но существует еще одна возможность : не гумаЮ1стическая 

концепция человека, а советская альтернатива этой концепции 
представляет собой аномалию. НаселеЮ1е стран Восточной Евро
пы восприЮ1мает нынеuшее положение как результат колониза
ции чуждой культурой, насильственного внедрения чуждых струк
тур. Предпринятая в хрущевские времена попытка осуществить 
синтез "нового о бщественного договора" и гуманистических 
трациций Европы оказалась квадратурой круга. В будущем не
русская часть Восточной Европы окажется перед альтернативой : 
либо гуманистические традиции пустят корни и в СССР, либо не
русская часть Восточной Европы с Советским Союзом разойдет
ся. 
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Марек Тарневскuй* 

ТОТАЛИТАРИЗМ И ПОЛЬША 

Понятие "тоталитарное общество" появилось в ХХ веке . Оно 
определяет такие новые общественные системы нашего времени 
как нацистская Гермаrшя или Советский Союз периода сталиниз
ма. Термин "тоталитаризм" происходит от латинского слова 
totus и означает всеохватность какого-либо феномена. Когда об
щество называют "тоталитарным", этим хотят сказать, что сфе 
ра власти в нем максимальна. По Максу Веберу, власть -- это 
возможность воздействовать на решения людей , живущих на 
данной территории. Можно сказать, что понятие "тоталитарное 
общество" столь же многогранно, как и понятие "власть". Сте
пень тотальности определяется удельным весом находящихся 
под контролем данной власти людей и вероятностью успеха, ког
да она намеревается воздействовать на их поведение. 

Ктщепция тоталитарного общества относится к целому се
мейству типовых обществ . Некоторые особенности тоталитар
ных обществ проявляются и в других типах общественного уст
ройства. Эти особенности анализируются, в основном для то
го , чтобы выяснить, насколько данное общество отличается от 
модели, от типового общества. Тоталитарное о бщество, как пра
вило, отличает несколько основных черт, среди которых, напри
мер, -- потребность в легитимизации харизматической власти. 

Другие характеризующие тоталитарное общество особенно
сти связаны с применяемыми властью методами правления - 

например, как его интегральная часть отмечается террор. Но мне 
думается, что следовало бы проявить известную сдержанность в 
определениях. Во-первых, не следует перегружать типовую кон
цепцию. А во-вторых, точнее бьmо бы изучать вопрос о б  особен
ностях применения террора в каждой конкретной разновидно
сти тоталитарного общества. 

Некоторые общие черты тоталитаризма предопределены уже 

* Псевдоним видного польского социолога. -- Ред. 
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к оммунистической идеологией в самых различных ее вариантах. 
Во в сех этих вариантах содержатся положения о руководящей 
роли коммунистической партии в процессе строительства иде
ального общества.  Типично для марксизма и утверждение об 
о бъективности законов исторического развития, хотя трудно 
найти точные формулировки, в чем именно эти законы состоят. 
Что же касается ленинской идеи о коммунистической партии 
как творце истории , то она с марксистским детерминизмом во
о бще несовместима. 

Но все же следует признать, что марксистская теория "ложно
го сознания" к ак бы поддерживает положение об особой исто

рической миссии компартии, ибо, как это утверждается в неко
торых марксистских трудах, сами люди, из-за "ложности" свое
го сознания, могут и не пониr-.:ать, чего они, собственно, хотят. 
Следовательно, то , что принято называть "объективными клас

совыми интересами", может отличаться от представлений людей 
о б  их интересах. По Ленину, подлинные интересы рабочего клас
са и общества в целом представляет коммунистическая партия и, 
в первую очередь , ее руководство -- полномочный представитель 
истории. Предполагаеr-..ое знание партией марксистских законов 
исторического развития в сочетании с революционными традици
ями коммунистического движения и предназначены обосновать 
легитимность нового социального эксперимента, сколь бы до
рого ни обходился он обществу. 

Говоря об о рганизации компартии , подчеркивают в первую 
очередь централизм (т.н. демократический централизм ) и 
единство , то есть отсутствие внутренних разногласий, сект или 
ф ракций. Если возникают расхождения, это расценивается как 
аномалия. Действующие внутри нее принципы централизма и 
идейного единства партия стремится распространить на все об

щество .  
Соответственно этой идеологической концепции общественно

го устройства, не только компартия, но и все общество должно 
управляться из центра и быть единым. Разнообразие рассматри
вается как ненужная растрата энергии и ресурсов,  которая под
лежит устранению. 

Государственным учреждениям предоставляется роль инстру
ментов централизации общества. Однако само государство пред
ставляет сс бой специфический конгломерат: это партия-государ
ство -- вернее, государство,  которое оказывается собственно
стью партии, проводником ее вопи. 
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Тоталитарная власть практикуется в трех основных сферах : в 
политике, экономике и идеологии. В каждой из ни х  власть стре
мится быть инициатором любого рода активности. А поскольку 
Е идеальном тоталитарном обществе власть неделима, там груп
повые или индивидуальные интересы неуместны. В сфере эко
номики мы встречаем единственного коллективного работода
теля, который принимает все хозяйственные решения и следит 
за их выполнением. В сфере идеологии власть контролирует си
стему образования и культуру, содержание работы средств мас
совой информации. Она следит за тем, что печатается в научных, 
литературных и искусствоведческих изданиях. В политике вся 
ответственность лежит на единственном высшем авторитете. Эти 
черты оказываются общими для самых различных вариантов то
талитарных обществ . 

И все же реализовать на практике идеальную модель тотали
тарного общества не так-то легко . Тоталитарные системы вы
нуждены существовать в нетоталитарном окружении. Трудно 
обеспечить их изоляцию. Можно воздвигать информационные 
барьеры, но лишь на сравнительно короткие сроки, поскольку 
такие барьеры часто противоречат целям самого тотали тарного 
государства, -- например, они препятствуют экономическому 
развитию данной страны.  

Точно также трудно осуществлять монопольную власть в об
ласти информации и экономики при сохранении в обществе не
которых традиционных институтов.  Как конкурирующий соци
альный фактор выступает, например, семья, и властям очень 
трудно бывает пr,отиводействовать влиянию этого фактора . Слу
чаи доносов детей на родителей все-таки очень редки, хотя совет
ская пропаганда рассматривает их как достойные подражания 
примеры. 

Один из традиционных социальных институтов -- деньги. Они 
тоже затрудняют реализацию идеальноV. тоталитарной модели. 
Рабочие продают свой труд и получают за него денежный эквива
лент, который дает им возможность решать индивидуально , 
какие покупать предметы или услуги. Однако в идеальном то
талитарном обществе ни при продаже рабочей силы,  ни при по
купке потребительских изделий выбора быть не должно . К это
му идеалу приближается Советский Союз, в котором принуди
тельный труд существует не только в концентрационных лаге
рях, но и в деревне. У советских крестьян нет паспортов, и тем 
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самым они, как в феодальном обществе, прикрепляются к зем
ле. * Но в се же сохранение относительной свободы трудящегося 
продавать свой труд, как и свободы потребителя выбирать не
о бхоцимые ему товары и услуги, препятствует построению иде
ального тоталитарного о бщества в экономической сфере. 

Кроме того , современные экономические процессы предпола
гают разделение труда, наличие определенных организационных 
структур, слqжных линий связи - вертикальных, иерархических 
и горизонтальных. Решения органов управления проводятся в 
жизнь миллионами людей, которые организованы на местах. И 
если государство не может достичь своих экономических целей 
при по мощи одного только принуцительного труда, ему прихо
дится прибегать к экономическим рычагам . А такие рычаги, 
в частности принцип материальной заинтересованности, воз
буждают личную заинтересованность в промежуточных звеньях 
хозяйственного аппарата. Если одного террора, этого необхоци
мого условия принуцительного труда, оказывается недостаточ
но для реализации принимаемых властями решений, начинают 
манипулировать средствами информации и вознаграждениями. 
Не следует забывать, однако, что и л юци ,  занятые в сфере инфор
мации, могут ее обрабатывать в соответствии со своим!' соб
ственными интересами. А в итоге те, кто занимается социалисти
ческой экономикой, в том числе и представители власть иму
щих, не имеют точной информации о том, что же там происхо
дит. Тем самым сама власть оказывается жертвой собственной 

веры в возможность тотальных манипуляций. 
Реализовать тоталитарный идеал можно лишь при условии , 

когда в о бществе не осталось никаких сдерживающих элемен
тов . Примером тому -- Кампучия. Если же такие элементы есть 
и власть вынуждена с ними считаться, к тоталитарному идеалу 
о стается только стреми�ь.::я. 

* * * 

Новая о бщественная система была привнесена в Пол ьшу из
вне в 1 944 году, хотя безуспешные попытки ее создания пред
принимались еще в 1 920 и 1 939 гг. Характерные ее особенности 
были указаны выше. Но напомню все же , что при ней наличест-

* В настоящее время советским крестьянам должны вьщавать паспорта, 
но в какой степени это решение проводится в жизнь - проверить трудно. 
- Прим. ред. 
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вует единая и единственная общественная организация, а граж
данам предоставляется лишь заботиться об обеспечении функци
онирования этой системы. Люди при этом заняты в различных 
областях деятельности . Так же различна и степень их участия. Ру
ководство коммунистической партии в большей степени включе
но в процесс принятия политических решений, чем партийный ап

парат. полиция или армия, хотя и партийный аппарат, и полиция, 
и армия заняты проведением решений руководства партии в 
жизнь. 

Членство в партии подразумевает определенный социальный 
статус. В Польше сейчас три миллиона коммунистов,  а принад
лежность к партии связывает их обетом послушания впасть иму
щим. За это они пользуются известными привилегиями. Им лег
че продвинуться вверх по служебной лестнице, чем беспартий
ным. Рядовые граждане не столь жестко связаны с партией-го
сударством, но даже беспартийные вынуждены существовать в 
рамках системы, в которой степень государственного покрови
тельства определяется их послушанием. 

Однако на практике партия-государство все чаще обнаружива
ет свое бессилие выполнять свои обязательства, которые подра
зумеваются этим негласным соглашением .  Мы уже говорили , 
что централизованной экономике при наличии лимитирующих 
ее факторов не удается достичь намеченных цепей . Решения, ко
торые принимаются, часто невежественны, поскольку те, кто их 
принимает, не располагают необходимыми данными, а предо
ставление таких данных противо речит интересам поставляющих 
такие данные. В послевоенные годы в Польше не раз принима
лись экономические решения, которые шпи вразрез с интереса
ми населения. Ответом бьmи массовые протесты -- в 1956,  1 970, 
1976 и 1980 гг. Разумеется, такого рода протесты в озможны 
лишь в условиях несовершенного тоталитаризма. В идеальном 
тоталитарном обществе они невозможны. Польским гражданам 
приходится сейчас иметь депо с несовершенной формой тотали
таризма. И именно это делает ситуацию не безнадежной. 

Массовые протесты свидетельствуют о фундаментальном кон
фликте внутри системы : противоречия между партийно-государ
ственным аппаратом, с одной стороны,и населением ,-- с другой . 
При этом любая победа вне контролируемой партийно-государ
ственным аппаратом сферы естественно воспринимается как по
ражение аппарата. 
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В Польше можно наблюдать некоторые стереотиrmческие при
емы, к которым прибегают власть имущие, когда пытаются ре
шить к ризисные ситуации. За выступлениями рабочих неме)J)lен
но следует официальная кампания против принимавших непо
средственное участие в демонстрациях и забастовках. Выдвину
тые рабочими по ходу демонстраций и забастовок требования, 
несмотря на то, что вызваны они экономическими принципами, 
имеют общий, политический характер . А это , в свою очередь, в 
определенной степени обусловлено псевдототалитарным харак
тером общественной системы. Поскольку экономика Польши 
регулируется административными, а нс рыночными рычагами,  
перемены в экономике влекут за собой изменения и в области 
информации. Партия стремится утвердить свою монопольную 
власть в стране ,  но если эта монопольная власть дает трещину в 
одной области, возникает стимул для перемен в другой. Как 
только разражается кризис, власти провозглашают политику 
ограниченной либерализации, отказываясь от наиболее абсурд
ных из своих методов управления экономикой. Но стоит только 
к ризису стихнуть, либерализация снова сводится на нет. Этот 
политический процесс можно оrmсать в социологических терми
нах : одновременно проявляет себя как тенденция актуализации 
тоталитарной идеологии, так и стремление защитить интересы 
новых классов -- высшего и среднего . Эти новые классы состQ
ят не из изолированных друг от друга индивидуумов . Они пред
ставлены организованной иерархией.  Они ведут себя как кол
лективный собственник на средства производства, средства ин
формации и средства управления. Если система радикально из
менится, положение этих л юдей будет резко ослаблено . Поэто
му за антилиберальную политику ответственность несут не толь
ко внешние силы. Тоталитарная система опирается в Польше и 
на внутреннюю, хотя и слабую и нуждающуюся в поддержке из
вне, но в се же существующую в самой стране базу. 

* * * 

Таким образом, говоря о тоталитарной системе, необходимо 
учитывать ее типовой характер . Как мы уже видели, применять 
концепцию тоталитаризма можно и для того, чтобы зафиксиро
вать отклонения анализируемой нами системы от идеала , к ко
торому стремится тоталитаризм. В определенных условиях ог
раничения тоталитарной власти неизбежны. В Польше монопо-
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лия партии на идеологию и организацию общества нарушена вли
янием католической церкви и жизнеспособностью таких тради
ционно польских ценностей, как патриотизм и независимость 
семьи. Поэтому партия -- не единственный элемент, который оп
ределяет общественную жизнь страны . 

Последние события в Польше привели к заключению и даже 
подписанию нового общественного договора. Этот договор не 
предусматривает покровительство гражданам как награду за по
слушание государству. Новый договор (имеются в виду Гдань
ские соглашения. -- Ред.) можно сравнить с pacta conventa , 
с обязательствами, которые брал на себя избранный король 
Польши под давлением польской аристократии. Как-то щ;и под
писании такого договора один государственный деятель поль
ского королевства сказал : "Non iuraЬis, поп regnaЬis" (не бу
дешь уважать законы, не будешь царствовать) . 

Независимое профсоюзное движение Польши и соглашения, 
которые подписали власть имущие, можно рассматривать как 
попытку ограничения власти, реставрации гражданского обще
ства. Если эта попытка увенчается успехом,  новую обществен
ную систему Польши, как она вырисовывается сейчас, уже нель
зя будет назвать тоталитарной. 
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Зденек Млинарж 

ПОЛЬСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

(если оккупации не будет) * 

Когда польские со бытия анализируются западными специали
стами, их в первую очередь волнует вопрос, введет ли Советский 
Союз свои войска в Польшу или не введет. В нынешней между
народной обстановке последствия военной интервенции оказа
лись бы для Москвы весьма неблагоприятными. Учитывая зто 
о бстоятельство ,  и гадают на Западе, решатся ли советские руко
водители на оккупацию. Причем, полностью такую возможность 
никто не исключает: исторический опыт говорит, что советское 
руководство может прийти и к такому решению. 

И все же рассуждения о возможности или реальности совет
ской интервенции не должны отвлекать нас от попыток система
тического рассмотрения важнейпmх аспектов современного раз
вития Польши. Поэтому в этой статье я хочу остановиться на не
которых чертах польского кризиса, абстрагируясь от вероятно
сти советской военной интерве�щии. Вернее, я хочу попробо
вать предвидеть, как будут развиваться события в Польше, ес
ли ее не оккупируют. 

Читая некоторые произведения западных публицистов , иног
да можно получить впечатление, что если вторжение советских 
войск в Польшу не состоится, единственно возможная альтерна
тива развития - в сторону плюралистической демократии, к 
независимости от о бщественно-политической модели советско
го о бразца. Мне же думается, что перспективы не столь просты. 
И именно это, между прочим, внушает надежду, что интервенция 
не состоится. Если бы Польша действительно отвергла общест
венно-политическую систему советского типа, именно тогда 
Москва попыталась бы силой и незамедлительно ее реставриро
вать . 

* Статья написана 25 января 198 1 года. Напечатана в "Listy'', № 2, 198 1 г. 
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С другой стороны, я убежден, что если советские войска не  
вмешаются, можно ожидать перемен не  только в общественно
политической системе самой Польши, но - в перспективе -- и 
их влияния на судЬбу других стран советского блока, хотя мас
штабы этих перемен ограничены. 

Польша и ее соседи: различие и сходство 

Общественно-политическая система советского типа, как она 
сложилась в Польше, еще задолго до начала событий 1980 года 
отличалась некоторыми особыми, по сравнению с другими стра
нами советского блока, чертами. Эти отличия уходят корнями в 
далекое прошлое, о котором я здесь говорить не буду. Наиболее 
бросающиеся в глаза особенности Польши , которые широко от
мечены и в западной публицистике, можно свести к четырем :  
обширный сектор единоличного сельского хозяйства; более 
развитые экономические связи с Западом; исключительно силь
ное идейное и политическое влияние католической церкви ;  
большая умеренность репрессий против кри rиков режима. 

В этих особенностях склонны часто видеть на Западе предпо

сылки более либерального и демократического развития Поль
ши, чем, допустим, СССР, современной Чехословакии или ГДР. 
Именно потому, что некоторые отличительные черты обществен
но-политической системы Польши оценивались положительно, 
тот же Запад отнесся с чрезмерной благосклонностью , например ,  
к режиму Герека. Западная публицистика совершенно н е  пьдго
товила читателей к банкротству режима Герека и его падению 
под давлением недовольства масс. Создалась иллюзия, будто 
режим в Польше стабилен ! Б олее того , мнимая стабильность 
польского режима ошибочно сопоставлялась с положением в 
Венгрии, поскольку на первый взгляд могло показаться, что и 
Польша, и Венгрия более "либеральны" по сравнению с другими 
странами советского блока. 

В действительности же последние нескол ько лет обществен
но-политическая система Польши отличалась большей степенью 
несостоятельности. Польскому руководству все с большим тру
дом и меньшей степенью успеха удавалось разрешать проблемы,  
которые возникали в экономике и других о бластях обществен
ной жизни. 

Если не подменять действительность желаемым, легко уви-
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деть, что часто отмечавшаяся положительность о собых черт поль
ской общественно-политической системы отнюдь не однознач
на. О бширный сектор единоличного сельского хозяйства -- это 
не только ограничение государственного всемогущества, но и 
одна и з  причин катастрофического положения народного хозяй
ства Польши. И вовсе не потому, что единоличное сельское хо
зяйство неэффективно, а потому, что существующая в Польше 
система не дает ему развиваться так, как оно развивается в нор
мальных условиях. С одной стороны, политическая власть не мо
жет заменить ециноличное сельское хозяйство коллективным, 
пусть и низкокачественным, как в СССР, а с л:ругой стороны , 
-- она боится разрешить единоличникам добиваться производ
ственных успехов эффективно. Подавляя ециноличников как 
"чуждый элемент", она постоянно ставит им рогатки. В резуль
тате сельское хозяйство Польши оказалось в более тяжком кри
зисе, чем в других странах советского блока. 

Развитые экономические связи Польши с Западом тоже не

естественны. Способность Польши проникнуть на западные рын
ки,  подключившись к западному разделению труда, так же огра
ничена, как у ее соседей .  Зато ее задолженность Западу намного 
выше. В соответствии с этой задолженностью , экономика Поль
ши должна была бы быть более интегрирована с западной , но в 
действительности она полностью связана с экономикой стран 
С ЭВа. В итоге Польша не может заплатить долги Западу, а эф
фективность ее хозяйства низка, и оба ::пи обстоятельства про

являются там болезненнее , чем у соседей.  
Экономическая неэффективность польской системы отрази

лась и на некоторых ее идеологических и политических особен
ностях. Коммунистическая партия там не суверенна , как не су
веренна и католическая церковь . То же можно сказать о так на

зываемых циссидентах, хотя обращаются с ними в Польше бо
лее терпимо , чем в соседних странах . С другой стороны, полити
ческая система Польши отнюдь не плюралистична. Напротив , ее 

функ ционирование предполагает присутствие в области идеоло
гии и политики автократического суверена. А поскольку там та
кого суверена нет, то и система ее менее эффективна, чем в дру
гих странах советского блока. В Польше более остры, чем в дру

гих странах, противоречия между формальными и неформальны
ми структурами. Ее население совершенно потеряло веру в эф
фективность формальных структур. Это недоверие более глубо-
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ко в Польше и среди правящих, и среди управляемых, чем в дру
гих странах. Такая атмосфера не очень благоприятна для разви
тия либерально-демократических тендеШJ,ИЙ . Она скорее поро
ждает еще большую апатию, цинизм и взяточничество .  

С этой точки зрения легко увидеть, что значимость особенно
стей современной общественно-политической системы Польши 
заключается не в том, что они открывают дорогу для демокра
тизации, а в том, что именно они наиболее резко раскрывают 
черты нестабильности системы советского типа вообще : ведь яв
но нефункционирующая система всегда нестабильна. Для совет
ского блока как целого Польша уже в течение многих лет --са
мое слабое звено цепи, а еще Ленин говорил, что такое звено мо
жет повлиять на всю цепь. 

Но именно этого уже достаточно, чтобы соседние государства 
советского блока были особенно озабочены польскими событи
ями, и озабочены гораздо больше, чем это бьmо бы оправдано 
просто известными различиями между ними и Польшей. Вопре
ки тому, что ни для Чехословакии , ни для ГДР перечисленные 
выше особенности Польши не типичны, эти страны живут в стра
хе, что присутствие нефункционирующей, а потому и нестабиль
ной Польши вскроет и без того опасные проявления неэффек
тивности и нестабильности их собственных общественно-поли
тических систем. 

Независимо от польских событий 80-е годы начались для со
советского блока достаточно печально . Все страны СЭВа офици
ально признали, что рост производства и уровня жизни сводится 
по плану к минимуму. Официальным лозунгом стало сохране
ние достигнутого уровня жизни, но не его повышение. Это серь
езно воздействовало на механизм , который связывает полити
ческую лояльность населения с уровнем его материального бла
госостояния. Правящие верхуш1<и стран советского блока нача
ли бояться, что им не удастся обеспечить устойчивое положение 
в своих странах хотя бы на уровне 70-х годов еще до польских 
событий осени 80-го года. 

После массовых забастовок в Польше, после признания пра
вительством независимых профсоюзов, вынужденной отставки 
нескольких руководителей и прихода к власти новых, правящие 
верхушки стран советского блока всячески пытались подавить 
аналогичные тенденции у себя ,  любой ценой изолировать поль
скую эпидемию.  Открытые призывы к военной интервенции, ко-
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торыми кишела чехословацкая печать, завуалированные призы
вы к тому же в печати СССР и ГДР, бьmи -- и будут - о буслов
лены страхо м перед польским микробом: ни в 1 970 году, ни в 
1 976 власти стран советского блока не бьmи так напуганы , по
скольку положение в их странах бьmо тогда устойчивее , а волне
ние в Польше удавалось сдерживать в определенных рамках. 

Зов Польши слышен повсюду. Руководители стран советско
го блока поставлены перед необходимостью предотвратить де
стабилизацию собственных систем , которые во многом подоб
ны польской. Влияние польских событий сравнимо с кризисом 
массового политического террора, который наступил после 
смерти Сталина. Однако отсюда вовсе не следует, что правящие 
круги советского блока встанут на путь развития демократии, 
что близится новая "эра либерализации". Наоборот, весьма ре
альна возможность , что они будут искать выход в частичной хо
тя бы реставрации политического террора. Однако это им мо
жет дать только оттяжку. Проблема стабилизации их о бществен
но-политических систем все-таки останется, и правящие круги 
будут в конце-то концов вынуждены ее решать . Поэтому можно 
предположить, что в этих системах, которые в прошлом десяти
летии отличались необыкновенной косностью и застоем,  извест
ные сдвиги не только реальны, но и неизбежны . Направление и 
характер этих сдвигов будут определяться и внутриполитически
ми ф актора ми .  и международной о бстановкой, которая для те
кущего десятилетия только лишь начинает вырисовываться. 
Поэтому еще рано прогнозировать, каковы они будут. 

Давление "снизу" и границы возможных перемен 

В отличие от Пражской весны 1 9 68 года, которая началась 
как реформа сверху, по инициативе представителей реформист
ских течений внутри официальных структур власти , события в 
Польше вызваны давлением снизу, по инициативе общественных 
сил ,  которые стоят вне этих структур. Но тем самым становится 
очевидно , что метод, при помощи которого системы советского 
типа добились стабилизации в семидесятые годы , когда все кри
тические направления, вес реформистские и оппозиционные си
лы были выброшены из правящей партии и официальных инсти
тутов , может принести властям лишь частичный и временный 
успех. Последние события в Польше подтвердили правильность 
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прогноза , из которого исходили представители оппозиции уже 
в семидесятые годы , причем наиболее последовательно -- именно 
инакомыслтцие самой Польши . Уже несколько лет назад он был 
высказан Адамом Михником и на практике определил деятель
ность КОРа -- Комитета защиты рабочих. Вот его смысл : после 
того как потерпели поражение течения внутри ко мпартий стран 
советского блока, дальнейшие перемены могут быть вызваны 
только давлением снизу, только под нажимом сил, которые 
сформируются вне партии и официальных структур. 

Польша -- единственная страна советского блока, в которой 
уже в семидесятые годы дважды -- в декабре 1 970-го и летом 
1976-го -- политические возможности такого нажима подтвер
дились практически.  У оппозиции возросла вера в собственные 

силы, чего нельзя сказать о друтих странах и, в первую очередь, 
об оккупированной Чехословакии.  С требованиями свободы 
творчества и легализации независимых от официальных струк
тур институтов выступили в конце концов не только маленькие 
группы интеллектуалов, но и рабочие крупнейших промышлен
ных предприятий,  и крестьm1е-единоличники . Возникли незави
симые профсоюзы "Солидарность". 

Казалось бы, речь идет всего лишь о новой форме профсоюз
ного движения, но в действительности не только об этом: по
ставлен вопрос о принципиальной возможности институционали
зировать политическую волю тех общественных сил , которые ли
бо вообще не охвачены официальной институциональной струк
турой, либо не имеют достаточно возможностей заявить о своих 
потребностях и интересах, защищать их. Это проявилось кон
кретно в широкой гамме политических требований, выдвинутых 
независимыми профсоюзами : от требований классических,  
связанных с условиями труда и социальными проблемами, до 
свободы печати и вероисповедания. Эти требования затрагивают 
интересы всех слоев общества, всех политических групп -- на
пример, требование освободить политических заключенных, в 
том числе и осужденных за национализм и антисоветские выска
зывания. А правтцая элита не смогла воспрепятствовать созда
нию нежелательного ей института, так как это было бы чревато 
открытым конфликтом между властью и сильнейшими группа
ми польского общества. 

Если оценивать польские события с точки зрения принятой 

ими официальной идеологии "марксизма-ленинизма", власть 

69 



имущие всех стран советского блока, и Польши в том числе, 

должны припомнить ленинское определение революционной си

туации :  когда верхи уже нс могут по-прежнему править, а низы 

уже не хотят по-прежнему жить. Нынешняя обстановка в Поль

ше -- это зародыш революционной ситуации как ее определил 

Ленин.  

Что же, однако ,  случилось бы в Пол ьше, если бы там соверши

лась социально-политическая революция, то есть если бы сущест

вующая система потерпела крах? В ходе такой революции сфор

мировавшиеся в ее процессе общественные и политические си
лы выступили бы открыто со своими требованиями и попьпа
лись бы осуществить их на практике. Власть коммунистической 

партии была бы устранена, а сама эта партия как организация 

правящей элиты, как особая социальная группа прекратила бы 

свое существование. В сфере экономических отношений такая 

революция принесла бы с собой, с одной стороны, новые формы 
коллективной собственности , а с другой , -- развитие частного 

сектора в сельском хозяйстве, в сфере услуг и, вероятно , в не

которых отраслях промышленности. Самым влиятельным иде

ологическим направлением стал бы, скорее всего, христианский 

социализм в самом широком смысле , а он мог бы перерасти в 

социал-демократический реформизм , в либеральные концеп

ции самоуправления, политических и гражданских прав . Пред

ложенное Л .  Колаковским понятие "консервативно-либераль

ного социализма", которое сейчас воспринимается как красное 

словцо ,  наиболее точно определило бы общественный строй но

вой П ол ьши. 
Трудно себе представить , что если бы такая социльно-полити

ческая революция началась (я уже не гово рю -- увенчалась ус

пехом) , Польша все бы еще оставалась "прочным звеном объ

единения стран Варшавского договора", что для Москвы равно

значно сохранению "дружественных отношений". Логическим 
следствием такой революции бьmо бы суверенное независимое 

польское национальное государство, которое , считаясь с волей 
своих граждан, наверняка не осталось бы в подчинении у со
ветского блока. Сегодня об этом никто вслух не говорит, но от  

этого наша дедукция не  менее верна. 

Но  здесь необходимо поставить вопрос четко: хочет ли кто
либо сейчас в Польше социально-политической революции с 
перечисленными нами ее необходимыми последствиями? Если 

не  считать малочисленных радикальных групп, которые бывают 
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всегда и везде , на этот вопрос следует ответить отрицательно . Ни 

в Польше , ни в других странах нет таких сил, ко торые считали 
бы желательным описачный выше ход польских событий . 

В самой Польше такого рода развитие событий нежелательно 

ни для официальной политической власти , ни для церкви, ни для 

независимых профсоюзов "Солидарность", ни для таких влия
тельных групп оппозиции , как ,  например, Комитет защиты ра
бочих. Нет в Польше и общественного слоя,  который представ

лял бы приведенную выше линию . И вовсе не потому, что в 

стране нет носителей перечисленных требований ги потетической 

революции -- напроти в ,  все :ли требования кем-то поддержива
ются . Потому именно они пульсируют под поверхностью ны

нешней политической ситуации . Но в Польше нет сторонников 
отдельных требований революции,  которые при этом не созна
вали бы их полную утопичность. В то же самое вре мя все в Поль
ше прекрасно сознают, что ориентироваться на такую революцию 

значит способствовать потере уже достигнутого , значит наклики
вать национальную катастрофу. 

В Европе тоже никто не заинтересован в революционном кра
хе существующего в Польше о бщественно-политического режи
ма. В рамках данной статьи не представляется возможным обо
сновать этот тезис подробно . Но все же можно сказать, что все 

участвующие в европейской политике политические силы заин
тересованы в том, чтобы обстановка в этом регионе осталась 

предсказуемой , тогда как социально-политическая революция в 
Польше сделала бы ситуацию непредсказуемой совершенно . 

С точки зрения идеологии о ртодоксальных левых,такой под

ход, который характерен и для Ев ропы, и для самой П ол ьши , ве
роятно , достоин сожаления. Но если учесть опасность вооружен

ного конфликта в атомном веке и если не путать логику рево
люции с логикой азартной игры, то именно в таком поцходе 
можно увидеть реальные предпосылки для постепенных измене
ний общественно-политической системы Польши, а в долговре

менной перспективе -- и всего советского блока .  

До сегодняшнего дня развитие польских событий поддержи
вает такую надежду. С сентября 1 980 по январь 1 9 8 1  гг.  и правя
щие круги , и оппозиция в равной мере признавали нежелатель
ность и нереальность социально-политической революции.  Харак
тер забастовок и манера проведения связанных с ними перегово

ров , содержание соглашений между правительством и независи-
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мыми профсоюзами, как и методы продолжающейся борьбы за 
реализацию о бещанных в соглашениях перемен -- все это свиде
тельствует о понимании с обеих сторон, что необходим компро
мисс. 

Однако , остается опасность, что в известный момент станет 
невозможно придерживаться компромисса, который был бы 
приемлем для обеих сторон. И именно потому, что обе стороны 
предвидят такую опасность, складывается новая и, можно ска
зать, парадоксальная ситуация: и бунтующая оппозиция, и поли
тическая власть часто вынуждены поступать в противоречии с 
абстрактной логикой собственной исходной позиции и привыч
ными для них методами действий. 

Для тех, кто находится в оппозиции, парадокс заключается 
в том , что чем более значительных успехов добиваются они в 

начальной стадии, когда только еще открываются возможности 
изменений системы, тем более необходимо им изменить методы 
своих действий во второй фазе, после того как компромисс 

уже достигнут. Если методы оппозиции, а в известной мере и 
ее цели, во второй стадии развития событий останутся преж
ними , ее дело может завершиться полным провалом. 

В этом-то и заключается ключевая проблема сегодняшней 
Польши, основная трудность, с кото рой,  -- по крайней мере, на 
ближайшее будущее ,  -- сталкивается ее главная политическая 
сила -- независимые профсоюзы "Солидарность". Профессио
нальные союзы добились успеха, используя как о ружие забастов
ку, грозя всеобщей забастовкой. Таким путем они вырвали у 
власти принципиальную уступку -- легализацию независимых 
профсоюзов. Так открылась дорога к реформе системы. 

С другой стороны, победа "Солидарности" с самого начала 
базировалась на специфическом компромиссе, на признании не
зависимыми профсоюзами так называемой руководящей роли 
коммунистической партии . Разумеется, это выглядит компро
миссом в восприятиии тех, кто ищет принципиального решения 
в социально-политической революции. Но именно эта альтернати
ва была сведена на нет соглашением между правительством и 
забастовщиками. Однако достигнутый таким о бразом компро
мисс вовсе не устранял возможностей реформы, поскольку не
зависимые профсоюзы , став составной частью политической си

стемы Польши, играют совсем иную роль по сравнению с офици-
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альными профсоюзами, которые полностью подчиняются партий
ному аппарату. 

Положение независимых профсоюзов в обществе стало иным, 
когда они превратились в составную часть политической систе
мы, когда они тем самым перестали быть силой, которая дей
ствовала вне рамок официальной политической структуры. В 
результате претерпели известные изменения и цели, которые ста
вит перед собой "Солидарность ", и методы их достижения . 
"Солидарность" превратилась в своеобразного конкурента офи
циальных профсоюзов, которые утратили роль главного партне
ра власти, уступив ее "Солидарности". 

И на втором этапе развития польских событий, когда долж
ны постепеюю вводиться дальнейшие реформы, независимые 
профсоюзы продолжают быть главной группой давления. Но они 
уже не могут быть всего лишь группой давления, как на первом 
этапе. Тогда они действовали как стачечные комитеты. Однако 

теперь забастовка не может быть единственным методом. Дру

гими словами, "Солидарность", оставаясь группой давления, 
разделила ответственность за принятие политических решений и 
развитие событий в стране. Но тем самым не могло не сделать
ся иным и ее отношение к всеобщей забастовке, к ее уместно
сти при данной экономической, общественной и политической 
ситуации. 

Если руководство новых профсоюзов или, по крайней мере, 
преобладающая его часть, как и большинство рядовых членов 
этой организации, не примут в расчет свое новое положение, 
которое сложилось в результате их победы, в будущем может 
оказаться под угрозой и то немногое, чего они уже добились. 
Но пока что в Польше все еще продолжаются разногласия между 
сторонниками радикального и умеренного подходов к целому 
ряду вопросов. И основное из них относится именно к вопросу 
о забастовках : следует ли и дальше пользоваться местными за
бастовками и всеобщей забастовкой как главным оружием, а ес
ли да, то как часто и для поддержки каких именно требований. 

С другой стороны, и власть, которая, несмотря на внутрен
нюю дифференциацию этих институтов, по-прежнему представле
на коммунистической партией и государственным аппаратом, то
же оказалась в парадоксальном положении. Чем больше усту
пок она сделала на первом этапе польских событий, отказав-
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nrn:cь от о бычных для нее методов управления, то есть от навя
зывания своей воли , не считаясь с волей подвластных , тем лег
че ей было добиться компромисса и утвердить за собой роль 
партнера оппозиционных сил . Но на втором этапе власть уже не 
может продолжать уступать, ибо в таком случае бьm бы подор
ван именно ее статус партнера. Она вынуждена защищать как 
раз те пункты компромисса, на которые оппозиция согласилась 
только под давлением сверху. 

Таким о бразо м ,  и с этой стороны главной проблемой стано
вится, как и какими методами сохранить достигнутый компро
мисс в ситуации , которая напоминает зародышную стадию рево
люции . Если не все, то хотя бы решающее больnm:нство предста
вителей власти должны понять, что и они поставлены в новые 
о бстоятельства ,  что они уже - не абсолютная власть , а всего 
лишь одна из двух сторон, в ступивших в компромисс. Не поняв, 
власть сама поставит под угрозу все то, чего ей удалось добить
ся на первом этапе . Но и в среде правящих кругов Польши все 
еще существуют разногласия между реформистскими и консер
вативными силами. Поэтому дальнейшая судьба страны зависит 
и от того , признает ли власть, что достигнутый компромисс -
это лишь отправной пункт, а не устойчивое состояние без внут
ренней динамики , без перспективы реформ, что навязывание 
решений сверху уже не может быть основным методом правле
ния,-- именно из-за него система о банкротилась . 

Не следует, однако ,  забывать, что официальная власть и ее 
представители во главе со Станиславом Каней находятся, в от
личие от сил оппозиции , в непосредственной зависимости не 
только от внутриполитических сил Польnm:, но и -- в первую оче
редь -- от реакций Москвы. В этом смысле их положение слож
нее. Но в этом же мы должны признать следствие того просто
го ф акта , что они представляют элиту, верховную власть, на ко
торой лежит прямая ответственность за развитие Польши в про
lШIОМ и за нынешнее ее положение . 

Б удущее современной Польши зависит от того, удастся ли 
с бразовать в ней прочную систему институтов , дпя которой на
личие противоречий, социальных и политических конфликтов в 
рамках "реального социализма" бьmо бы нормальным и которая 
бьmа бы готова разрешать эти противоречия и конфликты пу
тем компромиссов между властью и подвластными ей силами . 

Но чтобы такая система могла сформироваться, необходимо 
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избежать как разрушения уже сложившихся общественно-по
литических структур, так и попыток силой восстановить поря
док, существовавший в Польше до осени 1 980 г. Этот порядок 
может предстать как советская военная интервенция, либо как 
применение насилия без помощи СССР, внутренними силами 
Польши. 

Какую институциональную форму получит новая система, 
какие будут применяться в ней политические методы -- пока не  
известно. Предсказывать это путем простой дедукции, исполь
зуя модели плюралистической политической демократии других 
стран или абстрактную логику советской модели, трудно. Воз
можно, новая политическая система Польши совместит в себе 
многие элементы и той, и другой модели, а мноmе будут полно
стью отсутствовать. Очевидно только, что новая система Польши 
будет компромиссом, характер которого будет зависеть от со
отношения сил власти и оппозиции. 

На развитие событий в современной Польше влияют различ
ные группы и направления. Рамки данной статьи не позволяют 
обратиться к их анализу. Но все же необходимо отметить роль 
католической церкви. Это институт, который обладает огром
ным идейным и политическим влиянием. В то же время поло
жение католической церкви не находится в прямой зависимости 
от того, как разрешится конфликт между властью, с одной сто
роны, и рабочими и крестьянами, с другой. Поэтому обе сторо
ны пытаются заручиться поддержкой церкви, предоставляя ей 
тем самым роль посредника, хотя и с ограниченными полномо
чиями. Поскольку интересы церкви не тождественны ни инте
ресам власти, ни интересам оппозиционных сил, она располага
ет реальными возможностями способствовать достижению ком
промисса. Ну, а то, что при этом Маркс и Ленин переворачива
ются в своих гробах, при "реальном социализме" никакого зна
чения не имеет: такое случается не в первый и не в последний 
раз. 

* * * 

Итак, если польские события будут развиваться без военного 
или полицейского вмешательства, в общественно-политических 
системах стран советского блока может сформироваться нечто 
принципиально новое. Это новое будет отличаться от представ
лений чехословацких коммунистов-реформистов 1 968 года. 

75 



Ко ммунисты Чехосло вак ии со вершенно целеустреl\1Л енно ,  в со
о тветствии со сво ими ид ео ло гическ и о бо сно ванными п ро грам
мами, п ытали сь внед рить о бщественно-по литическ ую систему, 
ко то рую счи тали о п тимальной, ко то рая синтез иро вала бы неко 
то рые элементы со ветской и п люралистической мод ели. Их п ро
граммы п редпо лагали воз мо жно сть гармонии между со циаль
ными силами страны и п ро свещенной, " руко водствующей ся на
учными методами " по литической властью. По ложение в По льше 
внушает надежду, что там может сло житься о бщественно-по лити
ческ ая система, ко то рая будет раз виваться п утем п ерманентно 
го комп роми ссно го п реодо ления конфликтов, ко то рые постоян
но возникают между о бщественными силами и властью. З десь 
можно го во рить не о " чело веческом лице", а о лице реально м. 

П ри это м По льша ед ва ли станет вто рой Венгрией. В Венг
рии, на баз е со ветской мод ели, до во льно усп ешно о существля ет
ся по литик а, ко то рую мо жно оп ределить к ак иск усство воз
мо жно го . Венг ерск ие власти чутко реагируют на п ервые симп то 
мы воз мо жных ко нф лик то в и стараются из бежать вз рыв а. Они 
то и дело ссьm аются на оп ыт 1956  и 1968 гг., что бы убедить 
ск рытую оппоз ицию в нево з мо жно сти что- либо из менить. В п ер
сп ект иве так ая по литик а о бесп ечи вает бо лее или менее ко мфо р
табельную жиз нь в тупик е, не о тк рывая к лап ано в внутре�-� ней 
динамик и. Нао бо ро т, По льша внушает сей час хо ть неко то рую на
дежду, что так ие к лап аны мо гут п рио тк рьпься. 

Раз виваясь так им п утем, По льша о тк рывает но вый этап, ко 
то рый может быть начало м ко нца брежневской эры отно ситель
ной стабилиз ации то талитарной системы. Именно поэто му по ви
сает над По льшей и, видимо ,  надо лго , угроз а смертельно го уда
ра из вне. 

Нако нец, следует ск аз ать и еще о б  о дной воз мо жно сти, ко
то рая, вп ро чем, не о чень веро я тна. Не иск лючено ,  что к ак и в 
1970 году, по льско му руко вод ству уд астся по вернуть раз витие 
всп ять - не сто лько силой, ско лько по средство м  неразумных 
компромиссов. Однако до стигнутая так им п утем стабилиз ация 
ок аз алась бы временной, а по истечении оmущенно го ей срок а 
по лучи лся бы но вый вз рыв, конт ро лиро вать ко то рый бьmо бы 
уже нево з мо жно .  
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Редакция журНflла "Проблемы Вос
точной Европы " поздравляет журнал 
"Сведецтви " и его редактора Павла 
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хов. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭМИГРАЦИЯ В АТОМНОМ ВЕКЕ * 

(Отрывки из одноименной кнШ'и) 

Политическая эмиграция, если она не разоружилась и не 
ожирела, всегда стремится к тому, чтобы разложилось, пало или 
бьmо свергнуто правительство, из-за которого ей приllШось по
кинуть родину. Этого можно достичь либо в результате военных 
действий одного или группы государств против родины полити
ческих эrvНiгрантов, даже если такая война ведется без всякой 
связи с идеалами и политическими задачами эмиграции, ли
бо посредством революции, конспиративной деятельности, пе
реворота. Случалось, что война ускоряла темпы общественного 
развития, подготавливая тем самым почву для революции. Ес

ли эмиграции удавалось поставить при этом на верную карту, 
то есть, иначе говоря_, если ее не предавали союзники за грани
цей и не отвергали пришедпrnе к власти на родине, -- она либо 
возвращалась к власти, либо получала долю участия в ней. Но 
эмиграция редко приходит к власти эволюционным путем ; 
"нормальное" историческое развитие кажется ей слишком мед
ленным, так как эмиграции всегда торопятся. 

Деятельность политической эмиграции рискованна, цели да
леки, перспективы неопределенны. У нее нет тьmа, на который 
можно опереться, нет демократических институтов, на обсужде
ние которых можно вынести эмигрантские планы и распри. А 
ни в планах, ни в распрях недостатка нет. "Упаси нас Господь от 
эмиграционных объединений и эмиграционных споров", писал 
матери из сибирской ссьmки Ленин. . . .ИзгIJанник не только 
движим страстями, он - их пленник. Надежду сменяет отчаяние, 
чрезмерную активность - либо ничегонеделание, либо нетерпе
ливость. Е.Х. Карр в своей исключительно интеrесной работе о 

* Pavel Tigrid, ,,Politickii ernigrace v atornovern v�ku", Index, KOln, West Ger
rnany, 137 р. 
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русских ПОJштэмигрантах XIX века1 цитирует разговор Бакуни
на с Герценом, когда они в 1 8 6 1  году встретились в Лондоне. 
Бакунин приехал туда, бежав из сибирской ссьшки , за ним бы
ло восемь лет тюрьмы и четыре года Сибири. Он ничего не знал 
о событиях в мире, но бьш полон нетерпения и жаждал действо
вать. 

В Польше произошли демонстрации , -- сказал Герцен. 
А в Италии? - спросил Бакунин. 
Спокойно. 
А в Турции? 
Всюду спокойно, да ничего и не предвидится. 
Так что же мы будем делать? -- воскликнул пораженный 

Бакунин. -- Может быть, начать что-нибудь в Персии или Индии , 
чтобы подтолкнуть события? Ведь можно с ума сойти ! Не буду 
же я сидеть здесь и ничего не делать . 

Спокойствие,  консолидация, упорядочение отношений , укреп
ляющие статус-кво соглашения для каждого революционера, 
для в сех политических эмиграций казались знаком опасности. И 
еще -- разочарования. Надежды, которые не сбьmись; ситуации, 
которые не возникли ; события, которые окончились не так, как 
предполагалось; бесполезно истраченное вреl\ш . . .  

Навестив Ленина осенью 1 9 1 1 года в Париже, его сестра Ан
на заметила, что брат ее,  наименее сентиментальный из всех эми
грантов , бьш о чень подавлен. Это бьm четвертый год второй эми
грации Ленина. "Кто знает, доживем ли мы до революции !" -

сказал о н  ей тогда.2 

В то же время в э миграции много пафоса, трагикомедий, 
взрывов честолюбия, взаимных оскорблений , распрей. В упомя
нутой выше книге Карр описывает вечер революционеров-эми
грантов ,  которые в феврале 1855  года собрались в Лондоне, что
бы отпраздновать "великую революцию 1 848 года". Маркс на 
этот вечер не пришел, не желая сидеть на сцене вместе с Герце
ном: " ... Я не думаю , -- писал он Энгельсу, -- что "старую Евро
пу" может омолодить русская кровь" . . . .  

Участие в политической эмиграции предполагает способность 
жертвовать собой, идеализм, мужество, геройство .  Трудно пе
речислить всех эмигрантов-героев и эмигрантов-мучеников. Они 
внесли свой вклад в революции - как победившие, так и потер
певшие поражение , -- в успешные и провалившиеся попытки из

менить о бщественное устройство ,  условия жизни человека. 
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В проllШом стремившихся к власти или подрывавших ее устои 
изгнанием наказывали . В наше же время эмиграция -- это вы
ражение свободной воли, свободно принятое ре шение. Человек 
избирает эмиграцию , потому что не мог жить дома как хотел. 
Чтобы решиться, нужно быть романтиком, искателем приключе
ний: пенсия политическим эмигрантам о бычно не выплачивает
ся . . .  

Вначале принятие решения определяется этическими довода
ми, хотя позже в судьбе эмигрантов случаются компромиссы и 
капитуляции. Как общественное явление, эмиграция и добро
вольная ссьmка -- это прежде всего нравственный протест, мя
теж, жест против несправедливости, жестокой власти , отсутствия 
свободы, против тирании, нищеты и коррупции. И о б  эмиграции 
принято говорить в к атегориях нравственных. Но очной ставки 
с ними эмигрант не выдерживает.  По крайней мере , когда из
вестна не легенда, а правда. 

Объясняется это не только тем, что в истории эмиграций мы 
часто встречаем не революционера-эмигранта, не трибуна, а по
стояльца третьеразрядной гостиницы ; не генерала в парадном 
мундире, а тщеславного главу кучки перессорившихся апатри
дов .  Политическая эмиграция должна "заниматься политикой:' 
а значит , идти на компромиссы, делать уступки, интриговать, 
разрабатывать тактику. Превалировавший вначале этический 
принцип вступает в конфликт с политической реальностью , а 
его протагонисты принимаются о бвинять друг друга в измене 
ему. Детская болезнь большинства политических эмиграций -

ф ракционная деятельность, нетерпимость, ревность, "культ лич
ности", организационная раздробленность и перегруппировки -

атомизирует движение, о слабляет его влияние за границей, от
рывает его от действующих на родине сил, которые прежде го
товы были эмиграцию поддержать. 

К тому же союзники в приютивших эмиграцию странах ста
вят ее перед дилеммой. Ведь право политической эмиграции на 
существование, оправданность ее - по крайней мере , оправдан
ость политической эмиграции в традиционном смысле этого сло
ва -- предполагают прежде всего мораль, иде ю :  отсутствие или 
недостаток свободы, справедливости и равенства на родине. До
воды, которые эмиграция должна учитывать в своей политиче
ской деятельности, остаются на заднем плане . 

Но политическая практика держав, с которыми эмиграция 
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связала свою судьбу, определяется государственными интереса
ми, а не принципами нравствешюсти. 

"Основная задача государственного деятеля, - пишет 
профессор международных отношений Колумбийского 
университета Уиллиам Т.Р. Фокс, -- это сочетать желаемое 
с возможным. Нравственная точка зрения важна, но сама 
по себе она еще не гарантирует правильности тех или иных 
политических действий. Только приняв во внимание все 
альтернативы, . . .  можно прийти к суждению о возмож
ном". 3 

В области же внешней политики государственный деятель 
ссьшается на нравственные ценности либо когда они 

"способствуют достижению поставленной им цели, либо 
когда они ему не мешают" ... Но "Как только апелляция 
к этим ценностям начинает выглядеть как слабость, он их 
отбрасывает! "  4 

Так возникает необыкновенно сложная ситуация :  эмиграuия 
должна защищать - или, по крайней мере, делать вид, что за
щищает, - добро, должна выступать против зла, бороться за 
свое дело, опираясь на различение добра и зла;  но все это эми
грация должна проделывать в обстановке, при которой мораль
ный принцип значит мало, если значит хоть чго-то ... 

Бывают случаи, когда державы, как бы перенимая "идеоло
гический словарь" своих подопечных эмигрантов, начинают пуб
лично выступать с ними заодно в тех оf.ластях внешней полити
ки, которые самым непосредственным образом затрагивают ин
тересы данной эмиграции. В таких весьма, казалось бы, много
обещающих условиях оказалась в начале пятидесятых годов 
эмиграция из стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Это 
было в начале 50-х годов, когда в Соединенных Штатах демокра
тическое правительство сменилось республиканским. 

'1Iолитика освобождения порабощенных европейских стран'',5 

которая бьша разработана идеологическим штабом республи
канской партии накануне президентских выборов 1952 года, 
утвердилась как категорический императив. В своей первой пре
зидентской речи в январе 1 953 года Эйзенхауэр заявил, чго 
"здравый ум и порядочность протестуют против примиренче

ской политики". 
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"Мы никогда не снизойдем, -- продолжал он,  -- до по
пыток умиротворить врага, . .. когда пытаются купить 
свою безопасность безнравственными сделками, ценой че
сти ... Вещевой мешок солдата легче цепей раба". 

Джон Фостер Даллес обещал тогда, что "порабощенные народы 
будут освобождены". 

Политическая эмиграция, которая в тот период действовала,  
в основном, в Америке ,  была в восторге. Наконец-то верхов
ные представители величайшей державы мира ввели в свой лек
сикон такие понятия как "право и бесправие", "мораль и без
нравственность", "свобода и рабство". Более того, они сулили 
наказать зло ,  они заверяли,  что добро и справедливость востор
жествуют. 

Надежды эти лопнули так же мгновенно,  как и возникли. 
Уже к концу 1954 года термин "политика освобождения" ис
чез из политического словаря Америки. Ясно стало , что это был 
всего лишь один из лозунгов предвыборной кампании, который, 
будучи противовесом проводимой демократами "политики сдер
живания", должен бьm привлечь на сторону республиканцев 
избирателей польского и венгерского происхождения 6 . 

От "политики освобождения" не осталось и следа, даже фра
зеологии. Привлекательные нравственные постулаты всего 
лишь ловко прикрывали несостоятельность такой политики. 
Она не принесла никаких конкретных результатов.  Эксперты, 
которые проанализировали ее впоследствии , признали, что она 
не только 

"не изменила советскую политику, но напротив, вызвала 
недовольство союзников Америки, способствовала росту 
антиамериканских настроений и успеху Советов,  где толь
ко можно обвинявших США в агрессивности".7 

Беспомощность "политики освобождения" наглядно обнару
жилась осенью 1956  года. Эта история достаточно поучительна , 
чтобы остановиться на ней подробнее . 

Венгерская революция октября-ноября 1 9 5 6  года создала оп
тимальные условия для практического проведения "политики 
освобождения" в жизнь. Восстали массы , народ. Даже коммуни
сты теперь не оспаривают этого. Народ объявил войну насилию , 
бесправию, полицескойму произволу, сталинскому террору .  
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Когда Москва решилась применить вооруженную силу, чтобы 
подавить народную революцию ,  военное вмешательство Запада 
могло быть в полне морально оправдано. На ф разы об "осво
бождении порабощенных народов" венгерский народ отклик

нулся действием. 

Для этого неожиданно сложились и благоприятные полип1-
ческие п редпосылки :  на стороне народа, нередко возглавляя 

революционные акции ,  выступали венгерские коммунисты.  

Коммунисты-интеллектуалы теоретически обосновали и сформу

лировали цели революции.  В революционные дни 27 октября --

3 ноября коммунисты стояпи во главе ключеных министерств . 

И если бы западные союзники, ( Англия и Франция, вп рочем, 
были поглощены в то время суэцкой авантюрой ) оказали во

о руженную поддержку борьбе венгерского народа против со
ветской интервенции, они тем самым выступипи бы на защиту 

легального венгерского правительства. Это правительство офи

циапьно провозгпасило нейтралитет Венгерской Народной Ре

спублики и обратилось в ООН с просьбой о помощи . 
Однако венгерские события осени 1 956 года застали Запад 

в расплох. Факты общеизвестны: никаких конкретных действий 
ООН не предприняла : экономические и дипломатические санк
ции .  если и бьuш , оказались беззубыми ; западные правитель

ства ограничились заявлениями в своей глубокой симпатии к 
венгерскому народу;  Эйзенхауэр послал Булганину ноту, в ко
торой рассказал ,  насколько советская интервенция "потрясла" 
его .  Вице-президент Никсон совершенно правдиво описал поло

жение , когда признал :  "Единственным нашим оружием было 

моральное осуждение" . . . 
* * * 

Не менее интересны и кубинские события. 
Напомню некоторые подробности кубинской авантюры , ко

торые и меют п рямое отношение к нашим размышлениям. 

Кубинская эмиграция, которая покидала родину по мере то
го. как п рояснялась политика Фиделя Кастро, считала эту поли

тику предатепьством идеалов революции против диктаторского 

режима Батисты . Многие ее представители вышли из круга близ

ких сотрудников Фиделя (например Миро Кардана, первый 

п редседатеJ1ь Совета министров революционного правительства 

Кастро) . Особенностью кубинской политической эмиграции бы
ла абсолютная уверенность , что вне родины она останется корот-
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кое время. Она искала не убежища, а возможности действо
вать, не рассеяния и ассимиляции, а концентрации и создания 
операционной базы. Она нашла такую базу на побережье Флори
ды, на расстоянии ста миль от родины. Соответственно своему 
темпераменту и опыту, кубинцы были больше склонны к воен
ным, а не политическим действиям. Партизанство было у них в 
крови . Учитывая это, правительство Эйзенхауэра быстро согла
силось на создание кубинской "армии освобождения". Была 
основана Бригада 2506,  которая проходила тренировку для 
десанта и непосредственных военных действий . К концу она на
считывала 1 .500 человек. Десант высадился 1 7  апреля 1 96 1  года . 
Бригада натолкнулась на хорошо подготовленные и далеко пре
восходящие ее количественно соединения Кастро, потерпела по
ражение, а значительная часть ее солдат попала в плен. 

Непосредственная причина этой катастрофы заключалась в 
одном: в то время как 3 ноября 1 95 6  года Москва пошла на 
прямую военную интервенцию Венгрии, нанеся тем самым ре
шающий удар народной революции, Вашингтон на такое откро
венное вмешательство не решился. Есть много обстоятельств , 
определивurnх различное поведение этих держав,  но в основном 
они вытекают из структурных различий демократической и тота
литарной систем управления. Правительство К еннеди готово бы
ло предоставить возможность действовать кубинским изгнанни
кам, целью которых было свержение режима в Гаване ; но оно 
не было готово открыто поддержать эту операцию вооруженны
ми силами Америки даже в случае провала высадки. Если бы 
Америка оказала кубинским эмигрантам военную поддержку, 
ее бы обвинили в агрессии, а ее политику -- в двуличии. Пре
зидент Кеннеди, видимо , не захотел рисковать, принимая на се
бя ответственность за международно-политические последствия 
интервенции, которую можно бьuю бы сравнивать с советскими 
действиями в период венгерской революции . 

Высадка Бригады 2506 в Бухте Качинос оказалась авантю
рой группы эмигрантов ,  действовавшей без какой-либо надежды 
на успех. Она бьmа совершена в то время, когда бьmо очевидно, 
что народ Кубы не восстанет против режима Кастро , что анти
кастровского подпольного движения практически нет , что сол
даты правительственных войск не будут дезертировать. Лидеры 
кубинской эмиграции -- и не они одни -- убедили самих себя, 
своих покровителей и мир,  что народ с ними и что сам факт вы-
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садки десанта поднимет могучую волну народного сопротивле
ния. И поразительна не сама эта уверенность. В конце концов, 
какая политическая эмиграция не утверждает ,  что в стране, ко
торую она покинула,  о на имеет массовую поддержку? Пора
зительно ,  что эта уверенность бьmа воспринята как непрелож
ный ф акт, что эта основная предпосылка надежд на успех опе
рации не бьmа прове�:ена л юдьми более объективными, чем сама 
кубинская эмиграция. Сейчас уже едва ли можно сомневаться в 
том, что именно отсутствие такой проверки породило трагедию 
в Бухте Качинос.  Эта трагедия о бнажила и причину несчастий 
всех политических эмиграций : недостаточность поддержки наро
дом их идеалов, целей и стремлений. 

Последним эхом кубинских событий апреля 1 9 6 1  года был 
октябрь 1 9 62 года. Советское правительство попыталось устано
вить на Кубе ракеты и тем самым изменить в свою пользу су
ществующий стратегический баланс.  Случилось то, что должно 
было случиться : Соединенные Штаты, то есть та же самая дер
жава, кото рая не реuшлась предоставить на том же острове хо
тя бы минимальную военную помощь высадке эмигрантов, не 
поколебалась заявить, что уничтожит советские ракетные базы, 
а с ними вместе и режим Кастро, чтобы восстановить "равнове
сие страха". 

Что же касается Советского Союза, который в случа� прямой 
американской интервенции в Бухте Качинос предпринял бы со
к рушительную дипломатическую атаку -- от санкций в ООН 
до пламенных протестов профсоюзных организаций в Туле,  

быстренько и тихо ретировался, увез с Кубы ракеты. Он про
глотил самое большое и самое тяжкое оскорбление, которое 
претерпел советский престиж в послевоенное время. Причем, 
нанесено оно бьmо главным противником Советского Союза. 
"Равновесие страха" восстановилось, мошенническая советская 
рука была публично закручена за спину, в облике Фиделя Кастро 
проступили отчетливые черты марионетки. И никто не удивил
ся . Только кубинская эмиграция, раздробленная на всевозмож
ные союзы и комитеты, разбросанная по всеl\1 углам Америк и ,  
не могла понять, почему то ,  что казалось таким сложным в 
196 1  году, оказалось простым через полтора года. 

Мы припомнили венгерскую революцию и авантюру в Бухте 
Качинос, ибо оба эти события раскрыли положение и перспекти
вы политической эмиграции в атомном веке. Течение событий в 
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обоих случаях определилось главной особенностью междуна
родных отношений нашего столетия. Эту особенность, которую 

сегодня признают почти все, не представляет труда определить :  

война , которая велась бы при помощи атомного оружия, кото

рая переросла бы в мировую, уничтожила бы обе соперничающие 

стороны, а заодно и значительную часть нашей планеты . Б ьmо бы 

по меньшей мере непрактично таким образом "решать" между
народные споры . Даже ЦК КПСС признает, что атомная бомба -

"бесклассовая", ибо уничтожает все .  
Следовательно , н и  Америка, ни Россия н е  имеют возможности 

силой, военными средствами вынудить противную сторону отой
тИ из той области , которую та или другая атомная сверхдержа
ва , по праву или без права, считает своей вотчиной. Любой 

сдвиг, осуществленный одной стороной, нарушил бы ревниво 
охраняемое "равновесие страха". Когда пытаются .произвести та

кой сдвиг, автоматически вступает в действие новый элемент 

международных отношений -- так называемая сдерживающая 

сила (detterence powcr) глобального массового столкновения, 

то есть угроза атомной войны. Это показал кубинский кризис. 
Страны Варшавского договора принадлежат к одной из вот

чин, к сфере советских великодержавных интересов.  Это совет

ская держава считает неоспоримым фактом.  Но этот же факт 

многие, и в том числе политические эмиграции из стран Вар
шавского договора, считают несправедливым,  жестоки м ,  абсо

лютно безнравственным. 
Увы, как это определил Рэймон Арон, 

"техническая и военная революции нашего времени, симво

лом которых стала атомная бомба, укрепляют не право и 

не бесправие, а статус-кво".8 

Но  тем самым, казалось бы, всем политическим эмиграциям, 

в том числе и тем, которые и на коммунистическом жаргоне зо
вутся "прогрессивными", остается выбор только между двух 

зол, между двух проявлений импотеIЩии : либо пустое непрерыв
ное чтение морали всем и вся , либо подстрекательство к войне, 

которая все равно не начнется. 
Все это , возможно, бьmо бы и так , если бы присутствие  унич

тожающей силы атомного о ружия действительно оказалось 

единственным кардинальным новшеством в современном ми

ре. И если бы атомная в ойна бьmа воистину единственным пу-
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теы о существления стремлений и меtпаний политических :>мигра

ций .  Н о  ни пе рвое, ни второе неверно. Действительность иная. 
Она го раздо богаче возможностями .  Вот уже несколько лет на 

наших глазах разворачивается исторический процесс, который 

непосредственно затрагивает интересы политической эмиграции 

из стран Центральной и Восточной Европы, который может ре
шительно повлиять на ее судьбы и перспективы . 

Этот процесс, его динамика хорошо известны . Как независи

мая сила поднялся в коммунистическом мире Китай, который 

не п ризнает Советский Союз ни как державу, ни как идеолога, 
ни как вождя мирового коммунистического движения. 

Однако полицентризм со всеми вытекающими из него послед

ствиями в коммунистическом мире -- намного более серьез

ное политическое явление, чем в мире демократическом. Демо
кратический мир не связан общей идеологией и обязательства

ми, кото рые непреложны в мире коммунистическом. Начавше

еся расчленение международного коммунистического движения 

чревато самыми разными конфликтами. И они тем грознее,  что 

возникают о ни в идеологических рамках, которые успели око

стенеть. Титовская Югославия -- нейтральное государство, ко

торое не признает ни советского, ни китайского лидерства; но 

в международных отношениях она склоняется на сторону стран 

Варшавского договора .  хотя сама в нем не участвует . Албания 

же , напротив , до 1 968 года настаивала на своем праве участво

вать в совещаниях стран Варшавского договора, но одновре

менно объявляла руководство партий и правительств остальных 

стран -- участниц чуть ли не изменниками международного со

циал изма, а некоторых из них даже обвиняла в том , что они уг
рожают миру и "играют на руку империалистам". 

Такое расхождение между авторитетом и властью отрази

ло сь ,  конечно, и на коммунистических партиях капиталистиче

ских стран. Они теперь формулируют, а часто и проводят не

зависимую политику, которая иногда решительно -- и при лом 
безнаказанно -- отличается от политики других "братских" 

партий .  Некоторые из них распадаются на группы и фракции -

прокитайские, просоветские и тд., а это влечет за собой ато
мизацию всего движения, ослабляет о ба главные центра комму

нистических влияний . Степень экономического развития, рез

кие различия в уровне жизни отдельных коммунистических 

стран и нарастающий в них национализм в свою очередь спо-
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собствуют развитию полицентристских тенденций. Развив аю
щиеся страны сближаются и даже заключают союзы (часто не

зависимо от  идеологической окраски их режимов) . Их о бщим 

противником оказываются "сытые" государства, промышлен
ное и экономическое развитие которых позволило им поднять
ся до стадии 

"массового потребления", то есть до высшей стадии 
экономического развития . 

В международном коммунистическом движении произошли 

принципиальные, а при условии дальнейшего мирного разви-
тия и необратимые изменения и структуры власти, и идеоло

гии . Это -- факт, который невозможно оспаривать . Складывают

ся одни союзы, распадаются другие, происходят сдвиги в сто
рону большей независимости стран , которые еще недавно спра

ведЛиво считались просто сателлитами ;  вырисовывается новое 
расслоение между "неприсоединившимися" и нейтральными го

сударствами ;  недавние непримиримые противники на фронтах 

холодной войны, проходивших по линии Восток -- Запад, време

нами сближаются и заключают соглашения (ер ., например, со

ветско-американское соглашение о частичном прекращении ис

пытаний ядерного оружия) ; и наоборот -- н едавние братья и со
юзники "на век" ожесточенно оспаривают друг друга (СССР -
Китай) . 

П роцесс, который я здесь о бсуждаю, включает в себя и либе
рализацию стран , где правят коммунистические партии совет

ской ориентации . Е е можно наблюдать в каждой из них , за ис

ключением Албании и Восточной Германии,  где сложило сь со
вершенно особое положение . Термин "либерализация" достаточ
но неточен . Он не характеризует объем и качество процесса, ко
торый протекает в соответствующих странах, не раскрывает его 

социальный и политический смысл , не раскрывает и ограничива

ющих этот процесс факторов . А между тем так называемая ли
берализация вплотную связана с так называемой подвижной 
дипломатией, с ростом полицентризма в международном ком

мунистическом движении . Более того , "либерализация" обу

словлена ими . Но  истоки перемен в странах с коммунистически
ми режимами еще более глубоки :  они -- в разложении идеоло

гии,  кото рая не пережила столкновения с жизнью , отмирание ко
торой началось тотчас, как только ее по борники пришли к вла

сти и принялись втискивать абсолютно все в смирительную ру
башку своих догм. Они растягивали или обрубали живое тело 
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человеческого общества,  лишь бы уместить его на прокрустовом 
ложе идеологии . Это стоило многого -- материальных ценно
стей , человеческих жизней и действительного общественного 
прогресса . Что же касается результата, то он оказался ничтож
ным в сравнении с затраченными усилиями и жертвами. 

Но есть и еще одно, видимо, самое важное обстоятельство ,  
которое придает событиям именно Центральной и Юго-Восточ
ной Европы универсальный смысл. Все пережила эта о бласть за 
последние полвека: монархию, диктатуры -- левую и правую, 
полудиктатуры, парламентскую демократию,  иностранную ин
терв енцию, оккупацию, мир и войну, революцию и контррево
люцию, экономический кризис и временный бум, фаumзм и со
циализм, "путь к коммунизму", политический идеализм и по
литический цинизм, территориальные, национальные и социаль
ные распри. Здесь бьmи свои короли , президенты, маршалы, ад
миралы без моря, сумасшедumе фюреры и вожди с их "отечес
кой заботой". Круг , кажется, замкнулся : все перепробовано и 
найдено непригодным, нестабильным, во всех отношениях че
ресчур разорительным. 

К чему же тогда вернуться, что сохранить из всего этого су
масбродного и зыбкого наследия, счесть справедпивым и разум
ным, практичным и нужным? 

Народы Центральной и Юго-Восточной Европы заняты сейчас 
напряженным поиском решения. И как бы приглушенно, как бы 
зашифрованно при существующих обстоятельствах оно ни зву
чало , это решение однозначно и серьезно. Значительно и харак
терно также и то , что о твет на кардинальные вопросы нацио
нальной жизни этих народов дается -- и часто совершенно откры
то -- новым поколением интеллигенции, которое, пусть частич
но , но принимало или принимает до сих пор учение марксизма
ленинизма, которое связано с коммунистическими партиями. 
Право этих людей судить о будущем все еще ставится под сомне
ние . Но это не существенно. Существенно то, что отношения 
между народом и теми, кто , по всей вероятности , будет еще 
долго им управлять, становятся добрыми.* Они углубляются, 
углубляются принципиально. Жизнь человека, как и жизнь об
щества, не может быть удовлетворительна, нормальна, эффек
тивна, пока не достигнут необходимый уровень гражданских 

* Эта часть работы Павла Тигрида написана в период Пражской весны. 
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свобод и прав человека, пока даже найденная и доказанная прав
да не перестанет навязываться как окончательная, пока удар ду
биной противопоставляется силе аргумента. Но если эти элемен
тарные условия соблюдены, тогда "добрые отношения" стано
вятся реальностью. В сознании народов Восточной Европы вне
запно ожили понятия,  которые, казалось бы, навеки похороне
ны учением о всеопределяющей роли производственных отно
шений : нравственность, честь, правда, порядочность и даже ве
ра , даже признание одиночества и трагизма человеческого су
ществования. Понятия эти , конечно, не новы.  Однак о  в данном 
историческом и общественном контексте они -- революционны! 

Нигде не обсуждают их так страстно, так постоянно, как в 
странах Центральной и Юго-Восточной Европы. И разве слиш
ком дерзко предположение, что именно в этой части света, ко
торая испила уже из всех социальных и политических чаш, по 
всей вероятности, осуществим синтез идеала свободы с идеа
лом социальной справедливости? Конечно, между высказывани
ем определенных идей -- всего лишь в общих чертах, в форме 
условной и расплывчатой -- и их осуществлением -- расстояние 
большое . Но историческая значимость рождения этих идей этим 
не умаляется. Они появились как общественная сила среди на
родов, которые, как думали все, десятилетия назад были погре
бены лавиной идеологического и Ф!'fзического террора, к оторые 
все еще пребывают в тотальной изоляции, не и мея возможности 
познавать, сравнивать, классифицировать и оценивать . Зачем 
преуменьшать историческую значимость этого факта? 

Найдутся ли в чехословацкой политической эмиграции 1948г. 
силы и способности, чтобы активно и своевре!\1енно включиться 
в процесс, значение кото ро го очевидно и для нее? . .  

* * * 

Мы, эмигранты 1 948 года, никогда не скрывали, что расхо
димся с коммунистами в вопросе о свободе. Это -- наш главный , 
принципиальный спор с ними. Продолжать его можно снова и 
снова, до бесконечности. Что же это такое , свобода? Коммуни
сты сразу пускаются в диалектику: да, свобода, но для кого и 
для чего , с позиций какого класса ее рассматривать. Целесооб
разность и приемлемость такого сорта вопро сов , особенно 
применительно к Чехословакии и в контексте данного нашего 
обсуждения, мы отвергаем. Но поскольку марксисты все-та-
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ки признают, что "жизнь" вносит в теорию свои коррективы, 
воспользуемся этим и напомним, что жизнь в нынешней Чехо
сrювакии неопровержимо доказала, что без свободы ничего не 
выходит. 

Б олее сорока лет назад Роза Люксембург, которую никто 
не заподозрит в буржуазности, писала: 

"Без всенародных выборов,  без полной свободы печати 
и собраний, без свободного столкновения мнений умирает 
любой общественный организм, остается лишь подобие 
жизни, когда активна одна бюрократия". 

Ч ехословакия до 1968 года -- азбучное свидетельство спра
ведливости этого утверждения. И если бы коммунисты бьmи до 

конца последовательными ,  когда в шестидесятые годы обсужда
ли между собой и с народом Чехословакии вопрос о причинах 
провала своей политики , если бы они имели мужество не оста
навливаться у порога своей идеологической надстройки, их вы
вод был бы однозначен. Причина их провала -- в недостатке сво
боды или в ее полном отсутствии.  

Отсутствие свободы - - совершенно очевидный источник всех 
трудностей . Этого не о бойдешь, не прикроешь заплатой . Стали
низм чехословацкого образца рухнет не столько под тяжестью 
"разоблачений культа личности" и сдвигов в международном 
к о ммунистическом движении, сколько по ходу своей собствен
ной внутренней болезни, которая в промышленно развитой 
стране может иметь только летальный исход. Он неспособен со
здать варианты демократических альтернатив или хотя бы "со
циалистическую", или хотя бы внутрипартийную оппозицию, 
которые могли бы не только вырабатывать, но и публиковать, 
и пропагандировать свою, отличающуюся от официальной точ
ку зрения, чтобы привлекать на ее сторону большинство в пар
тии и государстве . И, вероятно, еще много воды утечет, пока по
явятся внутри коммунистического государства такие же поли
центристские тенденции , какие уже существуют во взаимоотно
шениях между коммунистическими странами. 

И все же . .. уже начался диалог между коммунизмом и демо
к ратией ... 

Как только прозвучит слово диалог , сразу по обе стороны иде
ологической границы вырастает гигантский п ьmьный смерч мо
рального возмущения, хаоса сбивчивых взглядов. Консерваторы, 
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догматики, экстремисты -- левые и правые ,  закостенелые охра
нители "неизменных ценностей" торопятся трубить тревогу. В 
коммунистических обществах принимаются кричать о б  "идео
логической диверсии", на Западе -- о "примиренчестве" (appea

sement). Испуганное воображение обеих сторон насыщается до
сыта призраком троянского коня, которого наивные и довер
чивые люди впускают в свой, хоть и осажденный, но все-таки 
комфортабельный лагерь . . .  

Йиржи Гендрих,* этот серый кардинал чехословацкого комму
низма, объяснил однажды, какой диалог коммунисты, и не толь
ко чехословацкие, принимают, а какой нет. Вот что он сказал : 

"Марксизм -- система открытая. Его жизнеспособность 
определяется тем, что марксизм не сторонится ничего но
вого , что он критически переоценивает и впитывает в себя 
все, что служит развитию общества. Эта способность выте
кает из научного характера марксизма. Именно поэтому 
мы не избегаем диалога с нашими идейными противника
ми, мы не бежим от столкновения с немарксистскими 
взглядами. Но должно ли это означать, что мы будем до
полнять марксизм элементами чужих идеологических си
стем? Марксизм -- динамичная, но комплексная теория ; 
эклектицизм является одной из самых больших опасно
стей . Углубляя в поисках правды познание,  марксизм по
беждает все остальные системы мышления. 

Но вместе с тем мы должны видеть , что вопрос о диало
ге никогда нельзя формулировать в о бщем виде ; нам всег
да должно быть ясно, о чем дискутировать и с кем. Мы 
знаем, что у взглядов всегда есть своя классовая сторона. 
Мы уже не раз говорили, что мы - за диалог с честными 
людьми любой части земного шара, с людьми, которые в 
некоторых вопросах стремятся к тому же , что и мы,-- как, 
например, укрепление мира, борьба против произвола им
периализма и т .д. Но мы не ведем диалог с глашатаями 
антикоммунизма. Там, где место последовательной, ост
рой, идеологической борьбе , диалог может внести лишь ха
ос и нанести ущерб делу мира и прогресса':9 

* Секретарь ЦК КПЧ, член Политбюро до весны 1 968 года. 
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Но если коммунисты позволяют себе диктовать условия диа
лога с демократами, то это же право имеет и другая сторона. 
Речь идет об одном, но весьма принципиальном условии : диа
лог не должен превращаться в монолог или пропаганду, когда 
марксисты и их попутчики взаимно убеждают друг друга в том, 
в чем они и без того убеждены. Впрочем, говоря откровенно, 
длительная изоляция от окружающего мира навредила только 
самим же коммунистическим странам. Они до сих пор за нее 
расплачиваются и расплачиваются дорого. Ценой больших жертв 
восстанавливают то , что прозевали, что запустили в темную ста
линскую пору. 

Догматическая политика в ко�ще ко�щов самих догматиков 
столкнула с дилеммой. С одной стороны, они предпочитают изо
ляцию своих стран от некоммунистического мира, так как в их 

понимании марксизм -- это не открытая, а закрытая, не гото
вая к очной ставке с Западом система, и неизвестно, что бы от 
него осталось, если бы они согласились на эту очную ставку. Но, 
с другой стороны, функционирующее индустриальное общество 
и научно-техническая революция порождают новые условия, при 
которых страна может оставаться в изоляции лишь ценой все
стороннего застоя, напрасных поисков и изобретения велосипе
дов .  И тут мы опять наталкиваемся на препятствие, на марксист
скую ко�щепцию человека и общества, которая бьmа порожде
на своеобразным романтизмом всеохватывающего "руковод
ства к действию" в прошлом столетии и воспринята молодыми, 
а теперь уже парализованными и теряющими память револю
ционерами. Именно поэтому они готовы только на кастрирован

ный диалог -- только с "честными людьми", с "прогрессивны
ми" борцами за "укрепление мира", которые "в некоторых во
просах стремятся к тому, что и мы" (кто?) , но ни в коем случае 
не с "глашатаями антикоммунизма" (?) . 

Но эти и подобные им бессмысленные выкрутасы и тактиче
ские маневры беззубы. Они тотчас забываются даже теми, для 
кого предназначаются. Ведь они заведомо обречены : диалог меж
ду дВумя мирами ведется уже несколько лет в самых разнооб
разных формах, начиная с интенсивных культурных и научных 
связей, кончая личными контактами молоды� поколений обо
их миров и в самых различных плоскостях, начиная дипломата
ми и кончая эмигрантами. И если допустить, что война едВа ли 
начнется, то ясно, что диалог будет продолжаться и расширять-
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ся, вовлекая те группы, которые до сих пор к нему не были до
пущены. Тысячи нитей, связей, отношений, достигнутого вза
имопонимания уже успели составить прочную ткань, хотя 
некоторые из них еще не видны утомленному полуслепому 
взгляду противников "идеологического сосуществования" и 
даже несколько более острым глазам политической полиции. 
Но уже сейчас их нельзя разорвать даже объединенными усили
ями тех и других. 

Будут еще новые попытки, будут и провалы, и жертвы.  Но 
противодействие изоляции, сознание вреда, который она прино
сит, огромно. И пропорционально росту этого сознания мы на
блюдаем усиливающееся стремление к более тесным связям с 
Францией , Англией и другими странами западного мира прежде 
всего в Центральной Европе , которую очень многое с ними объ
единяет. Однако и там диалог с людьми с другого берега натолк
нулся на сопротивление тугодумных, консервативных полити
ков . На Западе подобное сопротивление не имело особого зна
чения. Открытое демократическое общество не может даже по
пытаться создать идеологический карантин:  это бьmо бы нача
лом его конца .  Ведь плюралистическое общество выживает толь
ко благодаря тому, что оно постоянно и бескомпромиссно вы
сказывает правду о самом себе и критикует само себя. Интел
лектуальная,  гражданская активная часть этого общества непре
рывно способствует отмиранию всего того , что в жизни, в 

столкновении и в диалоге с противниками оказалось преодо
ленным, непроизводительным, бессмысленным или бесчеловеч
ным. И вследствие отпадения того, что атрофировалось, обще
ство обновляется и омолаживается. 

* * * 

После 19 5 6 года чехословацкая послефев ральская политиче
ская эмиграция, как и другие эмиграции из стран Центральной 
и Восточной Европы , оказалась перед выбором: либо подклю
читься к этому течению постоянного обмена, взаимосвязи и ди
алога, либо остаться вне его, или идти против него. Если бы она 
сложилась в организации и руководствовалась принципами 
единства и дисциплины, что в эмиграции почти неосуществи
мо, то , по всей вероятности, победила бы вторая альтернати
ва.  Ведь некоторые эмигрантские организации связали свою 
судьбу с консервативными политическими силами Запада и по-
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тратили много усилий на то , чтобы дискредитировать диалог де
мократов с их противниками. Одиако организационная раздроб
ленность чешской и словацкой политических эмиграций, а, глав
ное , два десятилетия жизни в предоставивших им убежище стра
нах способствовали тому, что преобладающее большинство 
представителей чехословацкой послефевральской эмиграции 
поддержало идею диалога с людьми с другого берега. 

Тем самым она могла стать неотделимой и полноправной ча
стью плюралистического западного общества. 

Тем самым эмиграция 1 948 года не только избежала тяже
лой судьбы изгнанников , изоляции, окостенения и беспер
спективности . Напротив, она соединилась с лучшими силами сво
его национального целого в его стремлении к большей свободе, 
к более справедливой жизни, к созданию политически и эконо
мически функционирующей модели дома, то есть в Чехослова
кии .  Она стала политической силой на родине, поскольку вклю

чилась в процесс, который уже невозможно остановить. 
Трудно переоценить этот факт. Ведь эмиграция нашла и про

должает находить союзников даже среди своих бывших против
ников , среди тех, кто, участвуя в создании сталинской системы, 
вынудил ее уйти в изгнание. Иногда ярые противники послефев
ральской эмиграции меняют свою позицию. Послефевральская 
эмиграция стала партнером тех отечественных сил, которые 

разоблачили ошибки, произвол и жестокость несчастной поры , 
бессмысленность ее действий и деятелей . 

Все эти годы послефевральская эмиграция старалась бороть

ся с суетностью ,  с чувством усталости и, главное, изоляции. 

Ведь время от времени такие чувства овладевают молодежью и 

интеллектуалами, которые выносят основную тяжесть этой борь

бы. И вот постепенно эмиграции удалось стать скромным, но 

постоянно действующим элементом национального возрожде

ния,  без которого невозможно себе представить чехословацкое 

будущее .  
Тем самым чехословацкая эмиграция доказала, что в атом

ном веке не о бязательно разделять горькую судьбу ее много

численных предшественниц, их политическую импотенцию, от

сутствие  влияния, бесплодное политизирование в заплеванных 

кабаках, сочинение меморандумов ,  которые выбрасываются в 

корзинки или складываются в архивы, их ура-патриотизм и 

медленное умирание . Вероятно, такими красками и рисуют эми-
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грацию ее противники дома и делают это для того, чтобы на
род поверил, что она беспомощна, что она разложилась. Они ве
рят, что эмиграция сама себя изгложет, состарится и развалит
ся . Они знают, что, сосредотачиваясь, она более ранима, чем бу
дучи рассеяна; что ей легче нанести удар, когда она объединяет
ся, чем если она, как солдаты при атаке , рассредоточится. 

Наша эпоха обеспечивает политической эмиграции новые воз
можности борьбы. Мы имеем в виду не только то , что мир 
уменьшился благодаря нынешним средствам связи, новому 
транспорту, молниеносной скорости средств массовой информа
ции, научно-технической революции, благодаря бесконечному 
разнообразию современных контактов - международным на
учным конференциям, организациям, научным стипендиям, раз
личным фестивалям и конкурсам, благодаря туризму, циркуля
ции книг, переводов и т .д. Мы имеем в виду и новый статус эми
гранта, прежде всего о бразованного эмигранта, в этом ми
ре. Еще недавно ассимиляция какого-нибудь эмигранта воспри
нималась как начало конца, "смертельное кровотечение", как 
предательство идеалов и целей политической эмиграции. Б ыв а
ло, что эмиграция даже предавала анафеме тех, кто принимал 
гражданство страны, куда бежал, становился ее полноправным 
гражданином, осваивал ее язык и занимал в ней хорошее или 
блестящее положение. До сих пор оплакивают в эмигрантских 
журналах их отчуждение , причитают о забытых ими родном 
языке и земляческих традициях народных хороводов .  

Но если отбросить сентиментальность, в действительности все 
как раз наоборот :  предпосьmки и возможности включения в 
процесс национального возрождения, а тем самым в обществен
ную и политическую жизнь родины, увеличиваются пропорцио
нально тому положению, которое эмигрант занимает на своей 
новой родине. Они растут пропорционально степени его квали
фикации, влияния, связей, успехов и, наконец, степени его ин
теграции с обществом , в котором он живет. 

Не каждый эмигрант -- революционер. Но мы убеждены, что 
качества, обретенные им как свободной личностью, его интел
лектуальная независимость, его социальная мобильность сами по 
себе опасны для режима, от которого он бежал . Во-первых, этот 
режим не смог предоставить ему соответствующих свобод. Во
вторых, накопив двусторонний опыт, он находит в себе силы 
настроиться "на ту же волну", выступить на той же стороне 
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баррикад, что и его народ и даже некоторые создатели угнета
ющего его народ режима. И не случайно пражские правители бо
ятся этой связи. Они правы по-своему, когда пытаются разор
вать ее всеми имеющимися в их распоряжеmш средствами. Ра
ди этой цели они готовы на все, ограничивая поездки за границу, 
сажая людей в тюрьму, лишь бы пресечь диалог между чехо

словацкой интеллигенцией дома и в эмиграции . ... 

* * * 

Но что сказать о возвращении послефевральской эмиграции, 
физическом возвращении к себе на родину? .. 

Не исключено, что более молодые и совсем моло�1е ее пред
ставители вернутся домой, чтобы принять участие в политиче
ской и общественной жизни. Они имеют на это моральное пра
во, и никто, кроме народа, не может им в этом отказать. Но ес
ли они вернутся в Прагу и Братиславу, то не ради прогулок П;) 
улицам, а для того, чтобы отдать на службу народу свои приоб
ретенные на Западе знания, свой опыт, чтобы направить все свои 
силы на устранение вреда, нанесенного народу невежественным и 
жестоким правлением. Скорее всего их ждут университетские 
кафедры, а не министерские кресла. 

А это значит, что и относительно возврата домой смысл и це
ли политической эмиграции претерпели существенные измене
ния. Они теперь менее романтичны и драматичны, но зато более 
реальны и действенны. 

Наконец, необходимо сказать и о тех, кто никогда не вернет
ся, потому что уже не захочет. Все равно в каком-то смысле -
быть может, более важном, - они возвратятся вместе с нор
мальным положением, вместе с утверждением закона и равен
ства, вместе с построением подлинно гуманного и демократи
ческого социализма. Тогда политическая эмиграция типа че
хословацкой послефевральской прекратит свое существование. 
Было время, когда генералы Красной Армии поднимали тосты 
за то, чтобы в них не бьшо больше нужды, за общество без 
войн. Так и наша эмиграция хотела бы самоликвидироваться, 
распустить свои организации, союзы, журналы. Все это потеряет 
смысл после демократизации Чехословакии, после того как 
у нас дома утвердится свобода. 

Но может случиться и так, что политическая эмиграция ощу-
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тит себя дома и в любой другой части мира, где социальный кли
мат отвечает ее основным требованиям, где отношения между 
людьми справедливы. В о бществе , где не только я сам могу оп
ротестовать проявленную ко мне несправедливость, но где ты
сячи имеют такое же право и присое):?:инят свой голос к моему, 
в государстве ,  которое не держит меня взаперти, но и не выбра
сывает пинком в зад. В стране , где я могу воспитывать своих де
тей по своему усмотрению, в вере или без веры, в идеологии или 
без идеологии, -- в таком обществе ,  в таком государстве, в та
кой стране о бычно одинаково хорошо живется - в Лондоне, как 
и в Париже. Там можно быть активным -- успешно или без
успешно -- в политическом движении ирландских или словац
ких социалистов,  заниматься спортом в различных земляческих 
обществах. Тысячи американцев живут во Франции , потому что 
им не нравится жить в Америке, и никто не подвергает их за это 
дискриминации ,  а тот, кто остался дома, не унижает их жало
стью. Ведь в конце концов во многих случаях, в особенности для 
чехословаков, которые становятся эмигрантами сейчас, через 
15 или 1 8  нет после февраля 1 948 года, это акт свободной во
ли , это хорошо обдуманный выбор.  Сейчас, как и всегда, реше
ние эмиtрировать остается свободным поступком несвободного 
или неудовлетворенного человека. 

Чем бы ни было мотивировано нежелание политического эми
гранта возвращаться домой, его нельзя расценивать как сла
бость. Наоборот, оно -- проявление силы. Позиция чехослова
ков ,  принявших такое решение и не потерявших при э;ом ин
тереса к судьбе страны, в которой родились и на языке кото
рой говорят, неуязвима. Они ничего не требуют от родины, они 
не хотят даже вернуться . Может быть, именно это и порождает 
ненависть, которую питают к послефевральской эмиграции 
пражские правители . Ведь они так отчаянно держатся за власть, 
которая выскальзывает у них из рук ! Может быть, здесь и кро
ется ключ взаимопонимания между эмиграцией и народом,  
дружбы между эмиграцией и молодежью, которая сформиро
валась дома. Инициатива дружбы часто принадлежала этой мо
лодежи, которая в своих поисках правды о прошлом и настоя
щем своего народа приходила к "обманутым историей проро
кам" эмиграции .10 . • .  

Еще полвека, четверть века назад политическая эмиграция 
и мечтать не могла, что установится постоянный и тесный кон-
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такт с молодым поколением страны, которую она покинула. Это 

стало реальным только в век реактивных самолетов и атомной 
энергии, благодаря быстрому кругосветному круговороту лю
дей и идей, благодаря сов ременным средствам информации, ко
торые сделали возможным, хоть и не всегда действительным,  

взаимоr:онимание между людьми, которые преодолевают иде
ологические перегородки, стены, визы и другие препятствия. 
А ведь совсем недавно политическая эмиграция могла надеять
ся на смену только из своих рядов и доходить до отчаяния от 
безразличия собственного второго поколения к ее идеалам. 

С ейчас все выглядит по-другому -- по крйней мере, когда 
мы говорим об эмиграции из коммунистических стран Цент
ральной и Юго-Восточной Европы. Молод.ые люди не отрекают
ся от эмигрантов ,  ищут контактов с ними, а иногда они сами 
становятся эмигрантами, тем самым укрепляя и омолаживая 
эмиграцию. Это случается из-за того, что их под полицейским 
конвоем ведут в парикмахерские и там насильно стригут, или 
из-за того , что у их матерей постоянно пухнут ноги от вечного 
стояния в очередях за продуктами, или из-за того, что их сажа
ют в тюрьмы за участие в студенческой маевке. 

Но можно ли перечислить все маленькие и малюсенькие по
воды, которые становятся в сумме катализатором обществен
ных перемен, п ричиной отмирания одних режимов и культур, 
победой других и новых? . .  

За долгие проведенные за границей годы мы хорошо изу
чили структуру тоталитарных режимов и можем опредеr.ить 
степень, до которой они способны противостоять общественно
му давлению. Диктаторские верхи больше боятся реформ , чем 
открытых протестов .  Открытые выступления легко распозна
ваемы, ликвидировать их можно полицейскими методами . Что 
)iie касается реформ, либерализации, демократизации, гумани
зации авторитарной системы, то это -- угроза постоянная, "пол
зучая", расплывчатая как туман, заразительная, вдохновляю
щая и соблазняющая тем более , чем более закрыта, анонимна и 
репрессивна система. Фронтальную, единовременную атаку она 
отразИ1 играючи . Но когда сами ее строители принимаются вы
нимать один за другим камни ее фундамента, объясняя, что это 
необходимо ради укрепления самой системы, все сооружение 
теряет устойчивость . Система может неожиданно обрушиться, а 
восстановить ее уже не удастся. Поэтому любой тоталитарный 

9 8  



режим - южноамериканские банановые республики, франкист
ская Испания и "родина социализма" -- неутомимо борются 
именно против этой опасности, которую, в зависимости от об
стоятельств, называют то диверсией, то эррозией, то "ползучей" 
контрреволюцией, то мелкобуржуазным мещанством, то троян
ским конем врага, социал-реформизмом, либеральными тенден
циями, контрабандой антикоммунизма -- можно выбирать, что 
душе угодно, на любой вкус! 

* * * 

Мне думается, что шесть лет спустя после ставпш:х уже исто
рией событий чехословацкой весны нет ни политической, ни так
тической надобности скрывать самое существенное (что до сих 
пор многими отрицается) : Пражская весна сигнализировала 
начоло разложения монолитной власти одной партии, а тем са

мым и разложения системы, которая в советском - и не толь
ко в советском -- словаре называется "социалистической". Мо
сква во-время и верно распознала этот сигнал. Со своей точки 
зрения, исходя из коммунистической идеологии и построенной 
на ней системы, она бьша права, когда утверждала, что в Чехо
словакии, если отбросить субъективные намерения, надви
галась "контрреволюция", то есть демонтаж социализма совет
ского образца. 

Но тут возникают сразу два вопроса. Во-первых, действитель
но ли оказалась под угрозой монопольная власть КПЧ? Во-вто
рых, будет ли Советский Союз и в дальнейшем любыми сред
ствами, и военными в том числе, препятствовать тому, чтобы в 
сфере его влияния мог быть построен социализм другого, не со
ветского типа? 

Что касается первого вопроса, то автор данной работы пытал
ся доказать еще раньше1 1, что послеянварское ( 1968) руковод
ство КПЧ оказалось под постоянным давлением двух тендеIЩИй : 
с одной стороны, растущее партийное и общественное мнение 
требовало бОльших свобод и гражданских прав, чем те, кото
рые партия первоначально намерена бьmа предоставить, а также 
и гарантий этих свобод и прав ; с другой стороны, международ
но признанный "гарант" социализма в этой части мира - Совет
ский Союз совершенно недвусмысленно и решительно требо
вал, чтобы КПЧ собственными силами приостановила демон-
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таж социализма в стране, так как в противном случае это сде
лают за нее другие. Эту ситуацию можно сравнить с сообщаю
щимися сосудами. Давление снизу было необходимо самой КПЧ. 
Чем острее становился ее спор с Москвой, тем больше она в 
нем нуждалась, так как именно эта невиданная в истории ком
мунистического движения массовая поддержка могла доказать 
советским вожцям, что КПЧ располагает базой, на которую опи
рается ее власть, что коммунистическая партия Чехословакии, 
выступая как "носитель процесса возрожцения", полностью кон
тролирует положение в стране . Но для советских партбюрокра
тов как раз этот аргумент был одним из главных, если не самым 
главным, доказательством,  что в Чехословакии назревает 
контрреволюция и что чехословацкая коммунистическая партия 
вступила на путь, который может привести только к потере ею 
монополии на власть. Червоненко -- по дипломатической линии, 
советская разведка в Праге -- по своим каналам, а Василь Б и
ляк 12 - через посредство тогда еще влиятельного члена Полит
бюро Петра Шелеста не переставали убеждать в этом советское 
руководство и собирать доказательства. Но если бы бывшая 
дубчековская группа сделала попытку, -- а некоторые поло
винчатые стремления к этому время от време;ш в ней проявля
лись, -- провести некоторую ревизию своих реформ (например,  
восстановить предварительную цензуру) , то  она потеряла бы 
именно ту массовую поддержку, на которую опиралась. А по 
мере приближения критических переговоров в Чиерне на Тис
се и Б ратиславе она не только все больше и больше нуждалась 
в ней , но и активно призывала население к такой поддержке. 1 3  

Но еще более серьезными бьmи другие обстоятельства, кото
рые сигнализировали о независимых попытках изменить систе
му структурно. Несколько групп, и среди них весьма актив
ная и хорошо организованная группа студентов и работников 
высших учебных заведений, сразу же потребовали выдвиже
ния кандидатами в депутаты Национального собрания незави
симых, не связанных с существующими партиями и обществен
ными организациями лиц. Монопольная молодежная организа
ция распалась, а вновь формирующиеся организа�ии требовали 
своих прав . Такие возникавшие за короткий период по всей 
стране группы как К 2 3 1  и КАН 14 не скрывали своего стремле
ния участвовать в управлении страной или, по крайней мере, в 
контроле над властью. Комитет социал-демократов стимулиро-
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вал создание временных социал-демократических организаций 
в областях, районах и городах, и этот нигде не опубликованный 
призыв встретил такую поддержку в стране ,  что сами его ини
циаторы вынуждены бьmи сдерживать ими же вызванный энту
зиазм. Отрицательная реакция даже таких благожелательно от
носившихся к реформам членов Политбюро коммунистической 
партии Чехословакии как Смрковский и Кригл ("мы не допу
стим социал-демократии, хоть бы нам пришлось разогнать ее 
полицией") более чем понятна. 

А теперь снова о политической эмиграции, но на этот раз по
слеавгустовской . . .  

К началу 1 970 года новая политическая эмиграция из Чехо
словакии, которую иногда называют даже "марксистской" или 
даже "коммунистической" по ее наиболее известным предста
вителям, хотя сама она предпочитает называться "социалистиче
ской'', в целом уже показала себя миру. Известность этой эми
грации оставила далеко позади скромное, даже можно сказать 
анонимное начало первой эмиграционной волны 1 948 года. Эта 
популярность определилась не только оригинальностью мышле
ния или политической активностью, но и тем, что коммунисты 
смогли рассказать о самих себе. Их свидетельства - о системе, 
об ужасах пятидесятых годов,  о манипуляциях властью, о Совет
ском Союзе -- часто рождали сенсацию.  От Вены до Сан-Фран
циско телевизионные экраны показывали новые лица -- комму
нистов-реформистов,  которые пытались придать "человеческое 
лицо" авторитарной системе. Долгие годы многие из них смот
рели на Советский Союз как на образец. Они искренне хотели 
идти с ним "в ногу" и "на вечные времена". Но именно эта стра
на , страна их веры , унизила их, дала им пинок в зад, назвала пре
дателями. 

В этом информационно-пропагандистском потоке бьmо ска
зано и немало нелепостей , родилось несколько легенд, сформу
лировано несколько плохо обоснованных мыслей . . . .  

Но правда и то , что именно благодаря свидетельствам новой 
эмиграции, благодаря массово распространяемым и дополняе
мьrм десяткам тысяч комментариев , сотням книг, телевизион
ных и кинорепортажей о советской оккупации Чехословакии 
миллионы людей в мире лучше поняли, а иногда просто впервые 
задумались над тем, что собой представляет коммунизм на 
практике. Оккупация и все , что за ней последовало, осветили 
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как прожектором советскую реальность, советский империа
лизм и агрессивный, угрожающий миру вероломный характер 
советской политики. И если даже спустя год-два волнение утих
ло, а многое в международной политике возвратилось к норме, 
чехословацкие события 1 968 года бьmи и продолжают оставать
ся предупреждением для всех, кто все еще питает иллюзии на
счет "социализма" советского типа. До сих пор эти события от
брасывают тревожную тень на переговоры о мирном сотрудни
честве, разрядке и сосуществовании с агрессором августа 
1 96 8  года. 

Заслугой послеавгустовской эмиграции из Чехословакии 
было пробуждение на Западе интереса к этой стране и распро
странение знаний о ней . Перед наиболее видными представите
лями этой эмиграции раскрыли свои двери государственные де
ятели Запада, руководители правящих и оппозиционных партий , 
министры, послы и, конечно, те политические деятели, для ко
торых первая волна чехословацкой эмиграции была неприемле
ма. Эти связи со временем слабели, возможностей становилось 
меньше, но все же о ни есть, и в благоприятной обстановке мо
гут сыграть большую роль . 

. . .  После окончательного падения Дубчека и проведения в 
стране "нормализации" можно бьmо сказать, что ведущие кадры 
новой эмиграции создадут единую и централизованную полити
ческую организацию, что в связи с марионеточным положением 
КПЧ и ее рабской послушностью, которой требуют от нее окку
панты , бывшие активисты этой партии, ныне проживаюпие за 
границей,  образуют независимый ЦК КПЧ или руководящий 
партией и партийцами комитет, пока руководство КПЧ в Праге 
останется на нынешней позиции. Кажется, такая возможность 
о бсуждалась, но не бьша реализована. В отличие от послефев
ральской, послеавгустовская эмиграция за первые шесть лет 
своего существования не создала прочной и центральной пред
ставительной организации . Тем самым она избежала многих 
неприятностей, споров, ревности, долго разъедавших послефев
ральскую эмиграцию. Она, бесспорно, избежала и разочарова
ний от политических провалов и сознания политической беспо
мощности, которые особенно часты как раз при наличии орга
низованного целого . И в се же нас не может не удивлять это от
вращение к объединению именно у бывших членов партии, ко
торые всю жизнь бьши связаны с организацией, признавали в 
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ней необходимое орудие политической, идеологической и про
пагандистской работы, источник силы и гарантию успеха, а иног
да даже Партию-Мать, которой нужно было подчинить все -- и 
собствеIШое мнение, и личную жизнь, а часто и просто жизнь . 
Впрочем, может быть, как раз после такого опыта им и не за
хотелось снова идти в стадо? 

Говоря о послеавгустовской эмиграции, следует все же отме
тить, что много серьезных доводов говорило за создание ею по
литического центра. У послефевральской эмиграции, даже в 
самых оптимальных для нее условиях, никогда не было за гра
ницей подлиIШых политических партнеров и надежных союзни
ков.  Она могла только надеяться и стремиться к тому, чтобы 
ее голос, ее взгляды, ее критические замечания были услышаны 
в том или ином министерстве иностранных дел. Как правило, 
эти усилия завершались меморандумом или резолюцией, кото
рые либо выбрасывались в корзину, либо - в лучшем случае -
попадали в секретные папки секретаря министра. Правда, эта 
эмиграция получила свою радиостанцию и возможность инфор
мировать людей дома на чешском и словацком языках, а переда
чи транслировались целый день. Но получено это радио было 
при особых внешнеполитических обстоятельствах. 

Положение послеавгустовской эмиграции бьmо качественно 
иное потому, что во всем мире у нее бьmи потенциальные поли
тические партнеры . •  И если не все, то хотя бы некоторые из них 
готовы были оказать ей помощь. Но что может сделать эмигра
ция для своей нации? 

Говорят, что человек, потерявший по разным причинам во
лю к жизни, быстро слабеет и дряхлеет . По-видимому, то же 
можно сказать и об обществе, нации, государстве . Как жизнь 
личности не ограничивается основными физиологическими по
треf.ностями, не ограничивается ими и жизнь нации.  Нация -- это 
не только общий язык, история, стремление к самосохранению.  
Коллективная апатия, безразличие к политическим и граждан
ским делам, чрезмерное стремление к материальному благопо
лучию, предоставляемому потребительским обществом (и да
же потребительским обществом бедных -- как в СССР и в стра
нах советского блока) , философия безысходности, вытекаю
щая, как правило, из эгоизма и лени, теория "все равно ничего 
не имеет смысла" -- сестра себялюбия -- все это пиявки, пью
щие кровь нации . Эти тенденции заметны в Чехословакии семи-

103 



десятых годов. И они внушают тревогу. Самые благоприятные 
международные обстоятельства, которые предоставили бы ма
ленькому народу конкретные возможности реализовать самого 
себя и добиться освобождения , пойдут насмарку, если в са
мом этом народе не будет достаточной воли к пробуждению, к 
тому, чтобы воспользоваться этими обстоятельствами. Как нам 
кажется, одна из констант чешского национального характера 
-- надеяться больше на других, чем на себя. Эта черта приводи
ла к страшным последствиям в прошлом, но сейчас как будто 
бы молодое поколение начинает понимать, что прежде всего мы 
сами должны себе помочь, а потом, может быть, помогут дру
гие. 

Резкое понижение национальной энергии и национальной гор
дости -- не всеохватывающее и не постоянно действующее явле
ние. Пражская весна показала, что гражданские достоинства, 
которые, казалось, давно подавлены правительственными же
стокостями и засасывающей апатией,  в действительности лишь 
дремали и ждали своего часа. То же можно сказать и о мнимом 
отсутствии храбрости у чехов. В кризисные моменты оказы
валось, что не в отсутствии мужества в народе бьmо дело, а в 
трусости, нерешительности, двуличности его официальных пред
ставителей и вождей. 

Вряд ли мы ошибемся, сказав, что пройдет еще много лет, 
возможно, жизнь целого поколения, пока оба наши народа опом
нятся от ударов, которые им бьmи нанесены и которые они нане
сли друг другу за последние шестьдесят лет. Необходимо зале
чить раны, чтобы обеспечить для страны лучшее будущее и по
стоянное всестороннее развитие. Если они не зарубцуются полно
стью, рано или поздно эти раны воспалятся снова и воспрепят
ствуют благоприятному развитию. Но исцеление не в хирурги
ческих операциях, не в реванше, мести, сведении счетов и новой 
охоте на ведьм с обязательными для нее атрибутами -- жесто
костью, доносами, вымыслами. Наоборот , лечение будет состо
ять в примиренЮI, во взаимном расчете с долгами, в общей и 
гражданской культуре. Вообще, мне кажется, что нужно больше 
смотреть вперед, чем вспоминать старое. 

Обе волны чехословацкой эмиграции, каждая по-своему, мо
жет способствовать этой национальной регенерации. Но именно 
способствовать, ибо главный импульс, как и во всем, должен ис
ходить от родины. Там должна формироваться тенденция, ко-

1 04 



торую эмиграция будет укреплять и поддерживать. Если это не
обходимо, о на будет разъяснять эти тенденции окружающему 
миру. Перспективы эмиграции, ее успехи или поражеыия в зна
чительной степени зависят от процесса возрождения дома, от  
его результатов . 

У политической эмиграции из Чехословакии, особенно у ее 
второй и пока еще молодой волны, есть очень хорошие предпо
сылки справиться с этой задачей. Естественно, что о на несет на 
себе отпечаток всего того, что оmечаталось на всем народе. По
этому новая эмиграция прежде всего должна работать над со
бой,  чтобы не только освободиться от всех основных отрица
тельных последствий своего исторического прошлого, но и уточ
нить свой "профиль'' ,  свой "характер". 

Помимо этих особых задач, политическая эмиграция из Че
хословакии должна считаться и с общими условиями нашего 
атомного века. Что же вообще представляет собой политиче
ская эмиграция в атомном веке? Часто, говоря о ней, подразу
мевают монолитные и неизменные единицы, иногда -- земляче
ские ?РГанизации или политические группы.  В действительности 
х<е политические эмиграции немного походят на студенческие 
организации. Начало бывает бурным, вдохновляющим ,  декла
ративным. За собраниями следуют совещания, за манифестами 
прокламации, движение дробится на группы или, наоборот, 
группы объединяются, эмиграция грозит власть имущим и под
держивает союзников. Но все это до определенног� времени!  
Быть студентом -- занятие в ременное. Через несколько лет 
студенты теряют свою организационную массовую основу -- в 
отличие, например, от рабочих организаций , и становятся за
нятыми, семейными людьми, иногда прогрессивными, а иногда 
и косными. Лишь некоторые из них входят в общественную 
жизнь, в политику, становятся профессионалами. То же и в 
эмиграции. Быть вечным эмигрантом так же нецелесообразно, 
как быть вечным студентом. В двери эмигрантских организа
ций , вначале кипевших планами и энергией ,  настойчиво стучит
ся жизнь и требует от них зрелости. Эмигранты превращаются 
в граждан страны, в которой решили жить, многие в солид-
ных граждан, некоторые в состоятельных граждан, некоторые 
в известных граждан. И только несколько десятков выберут по
литику, станут профессионалами. Обстоятельства, в которых 
дол жна действовать политическая эмиграция, стоящие перед 
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ней задачи требуют профессионализма. Политика в эмиграции, 
как и в любой другой сфере во второй половине нашего века, 
исключает дилетантство . Политикой нельзя заниматься по ве
черам, ее нельзя делать "лишь бы", без соответствующего интел
лекта и трудолюбия. 

Часто деятельность разлиlff!ых земляческих объединений 
рассматривается как деятельность политическая, считается, 
будто ею можно подменить политику. В действительности де
ятельность земляческих организаций моУ,ет лишь поддерживать 
и дополнять политическую деятег.ьность. Она может вдохнов
лять и финансировать политику. Но ни в коем случае не подме
нять ее. 

Профессиональный политик в эмиграции нуждается в комп
лексе взаимнодополняющих качеств . Некоторые из них абсолют
но необхо,Р1мы, если политический деятель эмиграции (как и 
журналист, организатор,  политолог) не хочет походить на третье
разрядного футболиста, который по какому-то недоразумению 
оказался в международной сборной. Он должен быть образо
ван -- вообще и по своей специальности ; он должен видеть со
бытия в комплексе и уметь четко формулировать свои мысли;  
он должен быть инициативным, обладать фантазией, мужеством, 
энергией ; профессиональный политик должен быть принципи
ален, но быть тактиком;  он должен быть неуступчив, но в то 
же время готов пойти на компромисс ; он должен знать языки, 
иметь связи и доступ к влиятельным и власть имущим; он дол
жен уметь хорошо вести себя и обладать чувством юмора. Та
кой элитой среди политиков в эмиграции -- и часто одиночка
ми -- были Герцен, Масарик , де Голль. 

В атомном веке политик-эмигрант должен уметь использо
вать новые элементы, которые возникают в жизни общества и 
революционизируют политическую борьбу, такие как элект
ронные машины, способные предсказать результат политиче
ского мероприятия, телевизионное изображение,  транслируемое 
через спутники , и т.п. 

Короче говоря, политическая эмиграция стоит перед новыми 
ситуациями и перед совершенно новыми возможностями. В эпо
ху коl\iпютеров уже недостатоlff!о "записок с родины" на смятых 
кусочках бумаги . Критика тоталитарного режима, написанная, 
например, образованным чехом и транслируемая посредством 
спутника, передачи которого невозможно заглушить , будет на-
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много эффективнее, чем переданная пани Водичковой из 

Кливленда землякам на родине в Модржанах листовка: 

"Будьте едины и высоко держите головы!"  

Политическая эмиграция должна будет освоить и включить 

в свою работу новые, до сих пор еще не испытанные, но 

многообещающие возможности, которые появились в атом

ном веке; ей придется использовать те качественные измене

ния в международных отношениях, о которых мы уже гово

рили в нашей работе ; она, не колеблясь должна эксперимен

тировать с новыми формами политической деятельности. А тен
денция ее политической деятельности, по-видимому, будет раз
виваться от частного к общему, от задач первоначально "нацио
нально-освободительных" к целям общеполитическим ,  гуман
ным и социальным. А из этого вытекает взаимосвязь -- прямая 
или косвенная, непосредственная или долговременная -- между 
всем, что происходит в одной части мира, с тем , что происходит 
в другой. Для стран, расположенных в сердце Европы, могут 
иметь значение и богословские решения Ватикана, и положе1ше 
на советско-китайской границе. Понять все эти взаимосвязи, 
следить за тенденциями и в подходящий момент подключиться 
к ним , преодолевать национальное или идеологическое сектант
ство,  искать союзников везде, где их можно найти, принимать 
активное участие во всем -- в политике, в науке , в культуре, в 
экономике, в технике, в торговле , в международных связях, 
в организациях, в конгрессах, иметь контакты с представите
лями средств связи и информации -- другими словами, внести 
свой, пусть и скромный, вклад в динамику современной жиз
ни, которая изменяет мир, хоронит бессмысленные Идеологи
ческие конструкции , а с ними вместе и их беспринципных зна
меносцев , - такова задача политической эмиграции атомного 
века. Но вместе с тем она должна держаться определенных 
(не будем бояться этого слова) моральных принципов , без 
которых наши политические усилия потеряли бы смысл, без 
которых люди и общество могут существовать, но не могут 
жить .*  

* Дописано летом 1974 года. 
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П р и м е ч а н и я  

The Romantic Exiles, 1 ,  Penguin Books, London, 1949. 

Цитируется по книге Bertram D. Wolf, Three Who Made а Revolution, 
Beacon Press, Boston, 1955 . 

Цитируется по книге Ива Д. Духачека (Ivo D. Duchacek):  Conflict 
and Cooperation Among Nations, Holt, Rhinehart and Winston, Inc., 
New York, 1960 . 

Nicholas J. Spykman в книге America's S tra tegy in World Politics, 
Harcourt, Brace and Company, New York, 1942. 

Основные принципы "политики освобождения" базировались на 
концепции "подавления коммунизма", с которой уже в 1947 году 
выступил Джеймс Бернхэм (автор получившей широкую извест
ность книги "Революция менеджеров" в своей работе The Strug
gle for the Wor!d (The John Day Company Inc., New York, 1947). 

Бернхэм рекомендовал оказывать постоянное давление на страны 
коммунистического блока в области военной, внешней политики и 
экономики, считая, что такое давление может ускорить крах этого 
блока и восстановить независимость Центральной и Восточной Ев

ропы. 

Эту "policy of containment" сформулировал в 1 94 7 году Джордж 
Кеннан, в то время начальник отдела планирования политики Госу
дарственного департамента CIIIA. И несмотря на то, что и эту поли
тику трудно принять попностью, по всем ее пунктам, все же подход 
Кеннана к проблемам Восточной и Центральной Европы был на
много реальнее освободительных лозунгов Далласа. В 1956 году 
Кеннан (и не в первый раз) предостерегает: "Хорошо это или ШIО
хо, но существует своего рода необратимость в том, что произош
ло в странах Центральной и Восточной Европы (после второй ми
ровой войны) ; и я думаю, что мы не поможем эмигрантам, куль
тивируя в них надежду в то, что когда-нибудь они вернутся домой и 
начнут с того же, на чем они остановились десять или двадцать лет 
назад... Развитие в коммунистических странах в направлении боль
шей независимости и растущей ответственности перед обществен
ным мнением своего населения - это то лучшее, чего мы можем 
дождаться в этих странах в ближайшее время ... 1(1 это развитие ком
мунистических стран будет осуществпяться тем быстрее, чем в 
меньшей степени эти страны будут подвергнуты давлению поста
вить под угрозу военные цели СССР или воспринять, под давлением 
извне идеологию, противоречащую той, которая в данной области 



7 

8 

9 

10 

1 1  

12 

13 

14 

преобладает. В последнее время оmошение Советов к восточно
европейским режимам стало более либеральным. И важно, tfГобы 
мы , американцы, не выступали в глазах мира как препятствие этой 
тенденции, укрепление которой, в принципе, в интересах нас всех". 
(См. "Сведецтви ", № 1 ,  год издания 1 -й, 1956 год, стр. 32 и следу
ющие) . 

Robert F. Burns ,,American and West European Policy Toward East 
Central Europe Since Stalin" ,  в книге East Central Europc and the 
World: Development in the Post-Stalin Era, University of Notre Dame 
Press , 1962 .  

В статье "Конец идеологии", "Сведецтви", год издания 7-й, № 25/  
26 , 1 965  г.  

"Руде право", 1 0  февраля 1967 г. 

Попытка изменить официальное оmошение к послефевральской 
эмиграции была предпринята весной 196 7 года и средствами массо
вой информации Чехословакии. В связи с этим следует отметить 
дискуссию, которая передавалась 29 марта 1 96 7  года по чехосло
вацкому телевидению. Эта дискуссия вызвала большой интерес зри
телей и внушила надежду, 'ПО оmошения между народом и эмигра
цией будут нормализованы . 

Pavel Tigrid, Le printemps de Prague, Editions d u  Jenil, Paris, 1 96 8 ; 
Kvadratura kruhu, puЫ ",Svedectvi: Paris, 1970 ; Why Dubcek Fell, 
MacDonald, London, 1970.  

Василь Биляк - tmeн политбюро ЦК КПЧ. 

Без "давления снизу" нельзя было победить догматические силы 
в КПЧ, нельзя было начать реабилитацик· жертв сталинской эры и 
нельзя было созвать съезд партии, который мог бы обеспечить по
беду реформистов. 

К 2 3 1  - Клуб 2 3 1  - объединение бывших политических заключен
ных по статье 2 3 1 ,  КАН - Клуб активных беспартийных. 
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я  П РО Б Л Е М А 

ГОВОРИТ ЮРИЙ БАдЗЬО: "ПРАВО ЖИТЬ" 

(Открытое письмо) 

Президиуму Верховного Совета СССР, 
зарубежным компартиям, мировой 
демократической общественности 

О бращение к такому широкому адресату люди воспринимают 
почему-то скептически, и мне очень не хотелось адресовать пись
мо именно так. Но ситуация выбора не оставляет . 

Позади шесть лет напряженного труда, и как результат -- бо
лее 1 400 страниц рукописного текста. И вдруг внезапно -- ката
строфа. Для меня -- страшная трагедия. Рукопись погибла. Воз
можно , в моем распоряжении одна ночь свободы. Чтобы сказать 
людям то, о чем я говорил с ними на протяжении шести лет. 
Моя работа имеет строго научный характер ,  но в ней поднимают
ся вопросы общественного характера, и не только в масштабе 
национального положения Украины. 

Политические аресты украинской интеллигенции 1 9 72 года 
имели характер массово-национального удара по Украине. Свое 
отношение к ним я собирался высказать в открытом письме в 
ЦК КПСС и Президиуму Верховного Совета СССР. Хотелось по
вести принципиальный разговор о национальном положении Ук
раины в системе Федерации Советских Республик. Вот так пер
воначально задуманное письмо переросло в научное исследова
ние различных сторон национальной жизни Украины. Название 
работы "Право жить" соответствует моему выводу о том ,  что 
великодержавная шовинистическая политика КПСС отобрала у 
украинского народа право на жизнь. 
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1 .  Будущее, или террор концепцией национальной смерти 

Официальная партийная идеология в области национальных 
отношений лишает мой народ, как и все нерусские народы СССР, 
права на будущее . Используя для теоретического оправдания 
своей великодержавной политики марксистский тезис о слия
нии наций при коммунизме, верховное партийное руковод
ство Советского Союза, которое по существу является полити
ческим представителем России и осуществляет русскую нацио
налистическую политику, ведет систематическое наступление на 
национальные интересы нерусских народов, подготавливая те
оретическую базу для ликвидации формально-государственно
го суверенитета нерусских народов СССР. Идея сближения на
ций, на основе которой ведется развернутая пропагандистская 
война против национального патриотизма нерусских народов и 
осуществляется активное наступление на их этническую само
бытность и политическую автономию, трактуется как объект за
кономерности исторического развития, как научно обоснован
ная политика. Однако ее можно рассматривать лишь как гипо
тезу -- как такую гипотезу, которую минувшая и современная 
история опровергает. Действительность не знает добровольно
го отказа наций от своей самобытности и политической незави
симости. Наоборот, сейчас дух национального возрождения и 
освобождения охватил весь мир.  Идея слияния наций -- антина
учна, антигуманна и реакционна, она является идеологическим 
оружием в руках шовинистов российского коммунистического 
советского общества, а именно ее политическое построение воз
можно только при антидемократических о бщественных услови
ях. Сегодня состояние так называемой интернационализации со
ветского общества -- результат не свободного развития народов 
бывшей царской России , а глубокой деформации национальных 
отношений народов СССР в сторону российской великодержав
ности в эпоху сталинского деспотизма. 

Ленинская общественно-политическая и национальная идео
логия не способствовала материализации и закреплению нацио
нального освобождения народов России. Так, большевики-ле
нинцы провозгласили лозунг о праве наций на самоопределе
ние вплоть до отделения и создания самостоятельных государств. 
Но с самого начала Ленин, противореча собственной пропаган-
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де, решительно отделял вопрос о праве наций на самоопределе
IШе, на создание самостоятельных государств от вопроса о 
ц е л е с о о б р а з н о с т и государственного отделения. Разуме
ется, право решать , целесообразно или нецелесообразно отде
ляться от  России, оставляли за собой центральные власти, а на 
практике -- централистические, великодержавные русские си
лы . . .  

Над теорией и практикой у большевиков постоянно тяготел 
дух безнационального ленинского коммунизма. Он психологи
чески и политически нейтрализовал концепцию свободного на
ционального развития народов СССР. И еще важнее : идея слия
ния наций падала на плодородный грунт великодержавных 
традиций России и националистической психологии широких 
слоев русского общества . .. 

20 и 23 съезды КПСС не поставили национального вопроса 
на надлежащую высоту , не дали оценку истинному характеру со
ветских национальных отношений, сложившихся в эпоху Стали
на. А после устранеIШя (его) от власти, по сути через государ
ственный переворот Хрущева, политика КПСС пошла еще даль
ше путем великодержавного русского наступления на не
русские народы. Б ьmа выдвинута фальшивая, реакционная кон
цепция о едином советском народе как новой исторической 
о бщности людей -- концепция, которая призвана подготовить 
почву для ликвидации национальной государственности нерус
ских народов . Характерно, что такие предложения поступили 
во время обсуждеIШя проекта Конституции. Характерно также, 
что о них упомянул Генеральный секретарь ЦК КПСС, а еще по
казательнее его ответ: не нужно торопиться, само собою к это
му идет, но не стоит ускорять "объективный процесс". На самом 
деле его всячески стараются ускорить . Очередным проявлени
ем этого является тезис о единой союзной державе, который на
шел свое отображеIШе в последней советской Конституции (и) 
который противоречит элементарной логике : если СССР -- фе
дерация, а не унифицированная держава, то он не может быть 
"единой союзной державой". Если держава союзная, то уже не 
единая. Концепции "единой союзной державы", "единого совет
ского народа" выступают как политическая конкретизация идеи 
сближения и слияния наций, лишающая нерусские народы СССР 
будущего, угнетающая их сознание призраком национальной 
смерти . Чтобы обеспечить советским народам равноправие, ус-
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ловия свободного развития наций, КПСС должна отказаться от  
ленинской гипотезы слияния наций , от  концепции сближения на
ций , единого советского народа и тому подобного и вернуться 
к национальной программе, которая строится на идее права на
ций на самоопределение . К слову, теория "единого советского 
народа" звучит бессмысленно на фоне конституционного права 
союзных республик на выход из федерации .  

1 1 .  Научная несостоятельность концепции 
"единой древнерусской народности" 

Специфика национального состояния Украины такова, 'ПО 
призрак национального небытия маячит над нею не только в бу
дущем, а и в проumом , так как официальная историографиче
ская концепция истории Украины фактически ставит под сомне
ние историческую достоверность украинского народа. Антина
учная ,  шитая политическими нитками теория "единой древне
русской народности" создает кричащее неравноправие русско
го и украинского нароцов. Казалось бы, упомянутая концеп
ция справедлива:  по 14 столетие (существовала) 

"единая древнерусская народность, из которой образова
лись три восточнославянских народа". 

В действительности сложилась ситуация неравноправия, а кон
цепция грубо шовинистична. Русская наука и пропаганда спеку

лируют понятием "Русь", "русский" -- древним украинским эт
нонимом, который со временем стал национальным самоназва
нием русских. Что касается Украины , то не разрешается употреб
лять понятия "украинская" для обозначения эпохи до J 4 столе
тия, тогда как русские со спокойной совестью говорят "русская 
история", "русский народ", "русская культура" относительно 
эпохи начиная с 9 -го и даже с 6-го столетий. Дело нс в термино
логической двузначности -- по концепции , русские историки не 
делят историю России на "древнерусскую", то есть еще не рос
сийскую историю,  и на собственно российскую, которая начина
ется с 1 4-го столетия. Они рассматривают историю России как 
беспрерывный исторический процесс начиная не только с 
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эпохи Киевской Руси, а и со времен выхода на историческую 

арену восточных славян . Ясное депо,  к российской истории они 

причисняют всю историю восточных славян до 14 столетия. Ук

раинское общество воспитывается на убеждении , что до 1 4-го 

столетия украинцев нс существовало и что они возникли факти

чески в результате нападения на Восточную Европу татаро-мон

голов и разъединения "русских земель". После 1 4-го столетия, 

оказывается, украинский народ боролся не за национальную не

зависимость, а за "воссоединение" с Россией . . . 

Идея "воссоединения", начиная с XIX столетия, дополняется 

идеей борьбы с так называемым украинским буржуазным на

ционализмом. Отсутствие историзма и политическая тенденци

озность тут неимоверны. У всех народов за буржуазией призна

ется историческое право руководить национальным освободи

тельным движением, но украинской буржуазии советская исто

риография в таком нраве отказывает. Украинское национально

освободительное движение обрисовывается как националисти

ческое (в отрицательном значении слова) , а его представители 

и участники -- как враги и изменники украинского народа. Фра

зеология при этом исключительно ругательская, а мера фальси

фикации исторической правды достигает последней степени. 

" Ук раинским буржуазным националистам" вульгарно противо

поставляются "революционные демократы", которые якобы 

боролись против националистов и за воссоединение с Россией . 

1 1 1 .  Прошлое против современного, 
или миф об у краинском буржуазном национализме 

как маскировочный халат русского шовинизма 

(В этом разделе) я рассматриваю теоретические проблемы 

национализма и на базе анализа творческого наследия Т. Шевчен

ко, И. Франка, П. Грабовского, Л. Украинки , а также других до

кументов доказываю, что современные "интернационалисты", 

борцы с "украинским буржуазным национализмом" находятся 

в одном лагере с дореволюционными русскими черносотенца

ми ,  а Т. Шевченко,  И .  Франко, П .  Грабовский , Л. Украинка по 
критериям современной партийной пропаганды выступают на

стоящими "украинскими буржуазными националистами". Они, 

в частности, вот уж никак не воевали против идеи независимо-
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сти Украины. Наобо рот, И. Франко четко провозгласил ее как 

программу украинского национально-освободитеJiьного движе

ния . К слову , идейная и моральная дискриминация идеи незави

симости Украинской державы партийной пропагандой и историо

графией имеет антиконституционный характер, поскольку пра

во Украины на создание отдельной независимой державы запи

сано в Конституции СССР . . .  

. . .  Б еспрерывная официальная пропаганда против так называ

емого украинского буржуазного национализма давно уже пре

вратилась в действительно психологическую войну против на

ционального сознания украинства, против всего украинского на

рода . Она является могучим идеологическим оружием русифи

кации украинцев . 

IV. Настоящее, или право 
на сближение со смертью 

Постороннему человеку, возможно, трудно представить себе 

действительное положение современной Украины , 5 0-миллион

ного украинского народа, живущего в центре Европы. Пропаган

да скажет, что украинцы имеют свою государственность, есть 

украинские школы,  газеты, радио и телепередачи, миллионны

ми тиражами издаются украинские книги . Во-первых , кое-что 

есть, но это не является заслугой русских интернационалистов,  

это завоевания украинской борьбы за свою национальную сво

боду. Во-вторых, не сразу все можно "сблизить" и "интернацио

нализировать". В-третьих,  наши теперешние условия очень дале

ки от элементарно удовлетворительных. Прежде всего, между 

официальным "прошлым" и "будущим", которое шовинисти

ческой волей КПСС превращено в украинской действительности 

в мертвые зоны, полноценная историческая жизнь народа не

возможна . . .  

. . .  У нас по сути (так сложилась наша история) еще не закон

чился процесс этнической консолидации народа. Противостоя

ние Западной и Восточной Украины еще ощутимо, а партийная 

идеология и пропаганда консервируют такое положение . В на

следство от Российской империи мы получили расшатанный 

национальный организм. Наше национальное возрождение не 

успело закрепиться. Нынешнее культурное состояние Украины 

настолько тяжелое, что выработанный нашей невольнической ис-
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торией у украинцев комплекс неполноценности является серь

езным антиукраинским историческим фактом. Престиж укра
инской культуры очень низок. И не случайно, так как она раз

вивается однобоко и неполнокровно. Научная литература выхо

дит преимущественно на русском языке . Украинских школ в 

восточноукраинских городах очень мало.  И они, по сути дела, 

антиукраинские , так как воспитывают украинцев в духе "вос

соединения" и "единых народов" -- сначала "древнерусского", 

а потом "советского". Кино идет на русском языке, лишь кое -

какая часть тиража дублируется на украинский язык для сел . 

Телевидение и радио -- тоже преимущественно на русском язы

ке.  А главное -- качество .  Украинская культура сведена до 

уровня пропагандистского придатка русской культуры. В при

дачу -- тотальное преследование национально-сознательных ук

раинцев,  особенно тех, кто хотя бы вполголоса выражает пре

тензии по национальному состоянию своей Родины. Человек, 

который видит только парадный фасад "суверенной" Украины , 

ужаснулся бы масштабам и степени национальных преследова

ний украинцев в Советском Союзе . 

V. Перспективы, или слово 
о единстве человеческой истории 

К сожалению , этот хаотический и бледный рассказ о совре

менной ситуации на Украине я вынужден закаюшвать, так как 

приближается утро, а еще нужно изложить содержание последне

го , наиболее важного в некотором отношении раздела (У -го) . 

Я закоюшл его и успел почти полностью отредактировать. Объ

ем -- 366 страниц убористого текста, в основном философский, 

общественно-политический и социологический анализ политиче

ской идеологии современной КПСС и марксистской теории ком

мунизма. Вывод мой -- оптимистический взгляд на перспективы 

исторического развития советских наций, в том числе и украин

ской .  Основной аргумент -- в сфере социологической теории . 

Советское общество ,  состоящее из классов, антагонистично. 

КПСС в действительности -- не партия, а отдельный класс, гос

подствующий класс, который состоит в антагтmстических от

ношениях с о стальными классами социалистического общества. 

Политическая власть в СССР в руках парти'и, а не избираемых 

Советов депутатов трудящихся .. . 
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. . .  Экономическое и духовное состояние советского общества 

требует коренной демократизации страны, а такая демократиза

ция невозможна без политической свободы , кото рая мне пред

ставпяется в условиях Советского Союза в виде идеологиче

скоi' rmатформы еврокоммунизма : многопартийность, идей

ный и культурный плюрапизм, неидеологический характер го

сударства. 

Свою социальную и общественно-политическую позицию я 

квалифицирую как демократический социализм -- социалисти

ческая социально-экономическая система (общественная и коо

перативная собственность на срецства производства) плюс де

мократическая политическая структура, обеспечивающая свобо

дУ политической оппозиции , свободную критику государствен

ной политики и т.п .  Обращаю внимание, что демократический 

социализм является альтернативой как антагонистическому бур

жуазному обществу . так и партийному антидемократическому 

советскому социализму. Демократизация СССР, устранение дик

татуры КПСС создадут условия wrя национального возрождения 

Украины, которая сейчас тоже живет и борется. Без демократи

зации СССР невозможна демократизация международных отно

шений , а к мировой демократии принуждают такие важные фак

торы современной цивилизации как необходимость предотвра

щения мировой войны и сохранения жизнеспособного состоя

ния природы. 

Принципиально важным считаю теоретический анализ социаль

ного характера советского общества и марксовой теории капита

лизма. Антагонистический характер советского общества, ста

тус КПСС как господствующего эксплуататорского класса обо

снованы с помощью марксовой категории частной собственности 

-- в ее широком понимании -- как разделенного отчужденного 

труда . Дело в том , что политическое руководство обществом 

является для КПСС о собым видом труда, ее частной собственно

стью ,  а значит, благодаря этому, КПСС конституировалась как 

господствующий класс общества, причем такой, что не делит по

литической власти ни с кем . К капиталистической частной соб

ственности имеет формально доступ каждый человек, независи

мо от политических, религиозных, философских и прочих взгля

дов .  кпсс о т б и р а е  т своих членов в З3ВИСИМОСТИ ОТ поли

тической позиции . Поэтому политическая демократия советско

го партийного социализма не только не переросла буржуазной 

демократии, но и не доросла еще до нее . . .  
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. . .  До 7 часов утра осталось 40 минут . Должен заканчивать . 

Чувствую себя в трагическом положении оттого , что нс дано 

мне возможности убедитеныю рассказать людям о катастрофи

ческом 11оложении моей Родины -- Украины. Людей доброй во

JIИ п ро шу поверить на слово : украинцы в ССС Р живут в уснови

ях тотального национального угнетения, подвергаются постоян

но 1 1рсслсдованиям и репрессиям со стороны русских великодер
ных шовинистических сил . Призываю мировую демократиче
скую общественность обратить внимание на сегодняшнее 
национально-политическое и культурное положение украинско

го наро!l,а .  А П резидиум Верховного Совета ССС Р  прошу сделать 

соответствующие выводы об общественно-политической и на

циональной ситуации в Советском Союзе. 
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Мал ьва Ланда 

К АРЕСТУ ЮРИЯ БАДЗЬО 

23 апреля J 979 года в Киеве арестован Ю рий Бадзьо, 43 лет, 

фиполог, последние 7 пет -- разнорабочий , грузчик :  обвиняется 

в "особо опасном государственном преступлении" -- "антисо

ветской агитации и пропаганде". В ближайшее время ожидается 

суд.* 

Антигосударственная -- антисоветская -- подрывная деятель

ность Ю .Б .  выражапась в том,  что он писал. В течение ряда лет 

занимался историко-философским исследованием,  результаты 

которого изложил в трактате "Право жить" . . . .  Кроме рукопис

ного оригинала , существовапа переписанная заботливой рукой 

копия. 

На допросах , которым подвергалась после ареста Юрия Б ад

зьо его жена, ей сообщили, что , по данным следствия,  рукопись 

переписана ее рукой, и, соответственно, ее можно считать со

участницей преступления мужа, а также его инициатором ... 

В J 977 г. рукопись трактата, уже почти законченного, быпа 

украдена -- изъята на тайно проведенном обыске.  Тогда сущест

вовал только один, один-единственный экземпляр -- о ригинал. 

Когда пропал его многолетний труд , оставалась небольшая 

надежда, что это обычная кража, а не деятельность госбезопас

ности , -- Юрий Бадзьо начал писать заново. 

По-прежнему молча, никому не рассказывая о своей работе, 

никому не читая, ни с кем не обсуждая написанное . . .  

. . .  Юрий Бадзьо родился 25 апреля 1936 г. на  Украине, в сепе . 

Имеет 8 братьев и сестер. Окончил филологический факуль

тет университета в Ужгороде. По окончании работал школьным 

учитепем,  директором школы в Ужгороде. Тогда же вступил в 

КПСС . По склонности и призванию Ю .Б.  не организатор и ад-

* Суд состоялся 2 1  декабря 1 9  79 г. в Киеве: Юрий (Гео ргий) Василь
евич Бадзьо был осужден по ст. 62 УК УССР (аналог ст. 70 У К  РСФСР) 
на 7 лет пагеря ИТК строгого режима rшюс 5 лет ссыпки (см. АП, Рей
тер, ЮПИ, 22 декабря 1 9 79 г.) . 
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министратор ,  а ученый, гуманитарий ; мечтал об аспирантуре, о 
серьезной научной работе . В конце 50-х годов приехал в Киев,  
поступил в аспирантуру в Институт литературы АН УССР.  К 
1 965 г. кандидатская диссертация была уже написана и защище
на. Однако в связи с учасmем в выступлениях протеста про
тив проведенных тогда на Украине многочисленных арестов ин
теллигенции по идеологическим моmвам ( 1 965 год оказался 
роковым для многих честных людей) Юрия Бадзьо не утвер
дили в звании кандидата, исключили из Коммунисmческой пар
mи Советского Союза, уволили из Института литературы. 

Работал в нескольких издательствах в Киеве как журналист ,  
публицист. 

В 197 1  г. направил письмо съезду писателей -- пожелания и 
предложения об  улучшении журналистско-редакционной рабо
ты; писал, в частносm, что "Питературная Украина" не затра
гивает актуальные вопросы ,  неинтересна, скучна, и как, по его 
мнению, сделать ее содержательнее и интереснее . После этого 
письма его уволили из всех издательств. Удалось устроиться на 
работу в небольшое профессионально-техническое издатель
ство.  

В 1972 г. был уволен и оттуда в связи с тем , что проявил не
одобрение -- оценил как ошибочно проведенные в 1 972 году 
на Украине многочисленные аресты наиболее честных и талант
ливых представителей украинской интеллигенции (люди 33-
40 лет из крестьянских и городских семей) ; в числе арестован
ных были друзья Юрия Бадзьо: Иван и Надия Светличные, Ва
силий Стус, Вячеслав Чорновил и др. ;  несколько позже, летом 
1972 года, бьmи арестованы друзья Юрия Бадзьо сотрудники Ин
сmтута философии АН УССР философы-марксисты Василий Ли
совой и Евгений Пронюк. 

После увольнения в 1972 году Юрий Бадзьо долго не мог 
поступить на работу. Милиция уже угрожала привлечением к 
уголовной ответственности за так называемое тунеядство 
"паразиmческий о браз жизни". 

Семья Юрия Бадзьо -- жена и двое детей 196 1  и 1967 годов 
рождения -- вынуждена бьmа в это время существовать на ма
ленький заработок жены ; жена Юрия Бадзьо, филолог, в 1 972 г .  
также бьmа уволена из Института литературы АН УССР и работа
ла в аптекоуправлении корректором.  

Наконец , Юрию Бадзьо удалось получить работу грузчика в 
хле бном магазине. 

1 20 



Разнорабочий Юрий Бадзьо жил тихо и уединенно. Н е  высту

пал с протестами и обращениями , не подписывал коллективных 

писем и т.п. ,  не участвовал ни в какой,  даже самой маленькой 

группе и не пытался ничего о рганизовывать. Только думал, чи

тал, писал.  Казалось, можно бьmо надеяться, что такой образ 

жизни не привлечет губительного внимания властей . 

Как уже указывалось выше, в 1977  г. был украден -- тайно 

изъят -- оригинал , уникальный экземпляр его трактата, кото

рый хранился тогда в квартире одних знакомых. Кража (изъ

ятие) сопровождалась операциями, имевllШми целью не допу

стить возвращения в квартиру ее хозяев в течение большей ча

сти дня -- очевидно , в течение времени, потребовавшегося на 

негласный о быск ; операция о существлялась сотрудниками КГБ 

при содействии нескольких привлеченных к этому гражданских 

ЛИЦ. 
Работа была написана заново . Кроме оригинала , теперь име

лась также копия, которая хранилась не в квартире Ю. Бадзьо. 

Однако однажды создалось впечатление, что снова готовится 

операция по изъятию. Рукопись принесли домой .  И почти сразу 

же, 7 февраля 1 979 г., в квартиру Ю .  Бадзьо пришли с обыском .  

Изъяли рукописную копию и обнаруженную на лом о быске 

часть оригинала. 

На обыске 23 апреля с .г .  изъяли все остальное .  Юрия Бадзьо 

увели из квартиры (арестовали) в самом начале обыска. 

В связи с преследованиями Юрия Бадзьо подвергалась и под

вергается преследованиям его жена, Светлана Кириченко, около 

40 лет, киевлянка. В 1957  г .  окончила филологический факул'ь

тет Киевского университета, по окончании работала в Институ

те литературы АН УССР (ее первым руководителем бьm фило

лог Иван Светличный, с 1 965 г .  подвергавllШйся преследовани

ям, в 1972 г .  арестованный и осужденный по обвинению в "анти

советской агитации и пропаганде" на 7 лет лишения свободы в 

лагере строгого режима и 5 лет ссьmки ; сейчас -- в ссьmке, со

стояние здоровья очень плохое) . В 1972 г. в связи с лишением 

мужа возможности работать по специальности бьmа уволена из 

Института литературы ; после этогс работала в аптекоуправле

нии корректором (корректировала после машинистки тексты

инструкции по употреблению лекарств, правила гигиены и т .п .) . 

После ареста мужа уволена с работы. 
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Отключен квартирный телефон (несмотря даже на то, что не 

только с заграницей,  но даже и междугородних разговоров по 

этому телефону не вели) . 

Семья Юрия Бадзьо оставлена без средств к существованию. 

Следователь, ведущий дело Юрия Бадзьо, называет его жену, 

Светлану Кириченко, соучастницей и вдохновительницей "осо

бо опасного государственного преступления".  
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Франтишек Силницкий 

" ... ХОТЕЛИ СДЕЛАТЬ УКРАИНУ КОЛОНИЕЙ ? .. " 

Еще до прихода к власти ЛеЮiн говорил не раз, что целью 

большевиков является создание большого и сильного государ

ства с возможно большим людским и экономическим потенци

алом, которое и положит начало всемирному государству. Та

ким о бразом,  ЛеЮiн и его партия вышли на историческую аре

ну как наднациональная правящая сила, а не как ведущая сила 

нации . 

В октябре 1 9 1  7 г .  большевики пришли к власти в русском, 

но одновременно и многонациональном государстве.  Этот 

факт заставил ленинскую диктатуру заняться проведеЮiем на

циональной политики, так как в стране, где после падеЮiя ста

рого порядка разгорелись политические страсти, начали высту

пать и проблемы взаимоотношений между политической властью 

и нациями ,с одной стороны ,  и проблемы взаимоотноr;ений меж

ду отдельными нациями, -- с другой .  

Уже на этом первом этапе правления коммунистической пар

тии стало очевидно , что решение национальной проблемы в мно

гонациональном государстве зависит от его общего социально

политического развития, а оно обусловлено формой государст

венной власти , методами правления и ее идеологией. 

Пытаясь осуществить свою цель (создание, по возможности, 

наиболее крупного государства) , большевики сразу же увиде

ли, что на пути к расширению их господства стоит большое пре

пятствие в виде национально-государственных формаций. 

Всем известно, что большевики прокламировали право на

ций на самоопределеЮiе и на собственное государство для тех 

наций, которые хотят отделиться от Советской России,  но этот 

лозунг не только на практике, но и в самой интерпретации боль

шевиков не имел никакого реального содержания. Уже в 1 9 1 9  г .  

большевики вносят в свою программу по  национальному вопро

су весьма существенные изменения и сводят вопрос о праве на
ций на самоопределение к тезису, что об этом праве решение 
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принимает представитель воли нации, которым в понятии совет

ской власти является коммунистическая партия того или дру

гого народа. 

Это новое право исключительно трудящихся на самоопределе

ние сформулировал после отделения Финляндии Сталин, это же 

право защищали Бухарин, Пятаков и другие большевистские 

деятели.  П рактически это означало, что необходимо бьшо соз

дать условия для того , чтобы только коммунистическая партия 

могла выражать волю нации. Поэтому с самого начала своей 

власти партия ведет непримиримую (как она сама говорит) 

борьбу против так называе мых националистов, т.е. против на

циональных некоммунистических сил, которые своим существо

ванием препятствовали распространению тотальной большевист

ской диктатуры. 

Здесь большевики совершают одно из своих многочисленных 

сальто мортале и в противоречии с понятием коммунистической 

партии как интернациональной о рганизации создают, начиная с 

1 9 1 8  г ., национальные коммунистические партии нерусских на

ций бывшей Российской и мперии. С этого момента мы видим 

"самостоятельные" коммунистические партии разных народов, 

и эти "самостоятельные" партии становятся для большевистско

го ЦК �динственными представителями воли данных народов. 

Для иллюстрации этой политики я хотел бы остановиться 

хотя бы на одном событии,  когда представителем воли нации 

захотела стать коммунистическая партия, но организованная 

не из центра, члены которой полагали, что коммунистическая 

идеология и национальные интересы могут быть совместимы. 

Такой партией были украинские боротьбисты . Их судьба бьmа 

решена приговором Ленина: 

"вся политика должна быть систематически и неуклонно 

направлена на предстоящую скорую ликвидацию бороть

бистов". * 

Украинские боротьбисты бьmи противниками неделимой 

центральной власти единственного ЦК КП. В связи с этим они 

о братились к Исполнительному Комитету Коминтерна с прось

бой признать их самостоятельной украинской коммунистиче-

* Ленинский сборник XXXV, стр. 93-94. 
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ской партией , которая бьmа бы самостоятельной секцией Ко

минтерна. Это ,  однако, было более чем наивно, ибо фактически 

боротьбисты обратились со своим заявлением к руководству 

большевистской партии, в руках которого всецело и находился 

Коминтерн. Правда, несмотря на это, правила процедуры Ком

мунистическим Интернационалом бьmи соблюдены. Вопрос был 

вынесен на обсуждение. До начала обсуждения боротьбисты сде

лали попытку заручиться поддержкой Ленина и за день до засе

дания Исполнительного Комитета КИ послали ему письмо. Этот 

очень интерсный документ я нашел в Централ ьном партийном 

архиве Института марксизма-ленинизма в Москве во время мо

их исследований национальной политики партии . Письмо бо

ротьбистов настолько характерно, что я приведу его почти цели

ком. 

"Таковы факты" 

"Советские войска дошли до самого Киева, заняли всю 

Левобережную Украину, их подn:ерживало местное насе

ление. Сами советские войска бьmи украинскими. Проле

тариат, а главное -- крестьянство твердо стояли за совет

скую власть. Б ьmи уезды, где советские войска проходили 

без единого выстрела (Вам это известно из доклада Пята

кова) . Воля трудящихся Украины выявилась вполне . Бли

зилось соединение с Венгрией ... 

Дальше началось "советское" строительство .  Сначала 

ждавшие советскую власть присматривались к делам со

ветской власти и проща.ни ей многое ; диктатура невежест

венных пришельцев -- авантюристов оттолкнула местные 

коммунистические силы и сама ничего не дала положи

тельного . Дальше -- восстания. Дальше советская власть 

жгла целые деревни, расстреливала красноармейцев Тара

щанской дивизии и крестьянскую бедноту. Дальше все пе

репуталось, и пролетариат Киева (Арсенал) не вполне по

товарищески встретил т. Троцкого . . .  

Советская власть на  Украине пала. Деятели поехали на

саждать власть в Туркестан, Сибирь и т .д.  Но жива совет

ская власть на Украине. Она и будет там ,  если Российская 

коммунистическая партия проявит действительный интер

национализм и не будет провоцить политику насаждения 
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"красного" империализма (русского национализма) на 

Украине. 

Товарищ П етровский в печати заявил , что украинство 

поддерживается кулаками и проходимцами, товарищ Ра

ковский в бытность свою Председателем Совета народных 

комиссаров требовал диктатуры русской культуры на Ук

раине. Слишком далеко это от интернационального пони

мания коммунизма. Слишком близко к царскому; "укра

инского языка не бьmо , нет и быть не может". 

А уж если руководители так смотрят на дело, то что 

удивительного в том,  что шайка гастролеров из России 

расстреливает членов своей же партии (КПУ) , испытанно

го революционера, уважаемого беднотой уезда, только за 

то , что он заявил о своих украинских симпатиях. (г. Зень

ков Полтавской губер:mш. Расстрелян или, вернее, заму

чен т. Руденко, член местной группы КПУ , по постановле

нию общего собрания группы без всякого суда и следствия 

простым голосованием через поднятие рук) ". 

Не ясно было, чего хотели : если советской власти, так 

мы за нее , но зачем же борьба с беднотой . .  "зачем хамское 

о бращение с трудящимися, оскорбления, унижения . .. хо

тели сделать Украину колонией, так это не вяжется с пред

ставлением о советской власти как историческом явле

нии . . .  То чем объяснить такое отношение к местным ре

волюциоimым силам , единственному базису советской 

власти? 

Ряд и подходящих экономических мероприятий.  (Шлих

тер: "С хохлом можно не церемониться�) . Последствия 

ужасные, как по массе ненужных жертв, так и по резуль

татам в общем ходе развития социальной революции. 

Злым умыслом я не могу объяснить то, что творилось, но 

творилось так, как будто советской властью на Украине 

руководили опытные черносотенцы, подготовляющие 

контрреволюцию. 

Знайте, видя безобразия, творимые именем советской 

власти на Украине, многие бьmи уверены, что это ощибка, 

что "центр" не знает истинного положения вещей . В част-



ности, многие верят в силу Вашего авторитета. Отвечайте. 
От Вашего ответа зависит многое. Голос истинного рево

люционера сейчас необходим. 

5 .I I . 19 1 9 ,  Москва. ПоДIШсь неразборчива'� :t> 

С 6 ноября по 26 декабря 1 9 1 9  г ., а позже с 5 февраля по 

22 апреля 1920 г .  в Коминтерне проходили переговоры между 

представителями КП Украины, С .В .  Коссиором и Х.Г.  Раков

ским с одной стороны, и представителем боротьбистов Гринь

ко, -- с другой.  Председателем во время переговоров бьm стояв

ший тогда во главе Коммунистического Интернационала Г.Е.  Зи

новьев , который строго в духе большевистской ко�щепции ре

комендовал объединить эти две партии, так как 

"интересы международного пролетариата требуют, чтобы 

в каждой стране существовала только одна социалистиче

ская партия"."* 

Раковский заявил , что боротьбисты являются "мелкобуржу

азной крестьянской партией, их главная сила в деревне" и что 

ОНИ 

"невольно и теперь на Украине делаются центром ,  во

круг которого организуется мелкобуржуазная контрре

волюция".*!* 

Эта характеристика обосновывалась письмом Мануильского ,  

секретаря КП Украины, представителю Украины в Совете народ

ных комиссаров РСФСР. В этом письме Мануильский пишет, что 

"отколовшаяся часть петлюровских войск образовала ре

волюционную раду, в состав которой входит представитель 

боротьбистов . . .  , проводится попытка создаl'ИЯ о сновного 

ядра будущей украинской Красной Армии ... , настроение 

войск рады и боротьбистов враждебное коммунистам рос

сийской Красной Армии ... Среди революционной рады от-

* Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма (ЦПА 
ИМЛ) фонд 1 7 ,  опись 6 5 ,  документ 1 1 0, лист 63 -64. 

"* Там же, лист 1 - Стенографичесvая запись. 
"** Там же, лист 1 2. 
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к рыто ведется конгркоммунистическая агитация . . .  После 

двойственной закулисной политики боротьбистов отно

ситься к ним как к советской партии нельзя . Надзор за 

деятельностью боротьбистов передан Чрезвычайной Ко
миссии".* 

Гринько защищал боротьбистов, отмечая, что 

"речь идет о постановлениях центральных исполнительных 

комитетов об объединении экономическом и военном Ук

раины с РСФСР 

(Гринько имеет в виду "Декрет об объединении советских со

циалистических республик России, Украины, Литвы, Латвии, 

Б елоруссии для борьбы с мировым империализмом" от 1 ию

ня 1 9 1 9  г. ) .  

Боротьбисты стоят и за тесное экономическое единство,  

за  выполнение о бщих экономических планов советской 

России и советской Украины. Только мы (боротьбисты) 

понимаем это экономическое единство не так, что были 

две единицы , а затем одиа из них сор.сем исчезнет, и на ме

сте чего-то федерального получается Совнархоз. Мы (бо

ротьбисты) думаем, что необхощiмо на Украине, если речь 

идет о самостоятельности украинской республики, создать 

украинский экономический центр. Ибо нерационально и 

ведет к скверным последствиям простое распространение 

о рганов , о рганов РСФСР, на украинские губернии".** 

В дальнейшем о бсуждении Коссиор приводил выдержку из 

боротьбистской газеты об отношении боротьбистов к советской 

России . 

"В этой творческой работе , -- пишут боротьбисты, -- по

гибнут надежды зубров -- националистов "общерусской" 

породы о воссоздании "великой России" или даже при

к репления этой вывески старой лавочки Родзянок и Рома

новых, Кереhских и Деникиных к новому зданию проле

тарской республики".**" 

* Там же, лист 13 .  
** Там же, лист 14-15 .  

**" Там же, лист 27.  
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Но все попытки боротьбистов добиться признания со стороны 
Коминтерна окончились неудачей. Во время вторых переговоров 
(22 февраля 1 920 г.) в о бсуждение вмешался сам Ленин, кото
рый на упомянутое выше письмо боротьбистов от 5 ноября 
1 9 1 9  г .  ответил такой надписью на проекте резолюции Комму
нистического Интернационала о боротьбистах: 

"Я решительно на\таиваю на том,  чтобы боротьбисты 
о бвинялись не в национализме, а в контрреволюции и в 
мелкобуржуазности".* 

Точно также бьmи обречены на неуспех в се попытки бороть
бистов создать украинскую Красную Армию отдельно от Крас
ной АрМИ!-! советской России .  Ленин решительно отклонил их 
стремления воспрепятствовать подчиненности Украины по от
ношению к РСФСР и их требования политической и экономиче
ской самостоятельности Украины. Ленин счел эти требования 
противоречащими "интересам пролетариата" и дал указание,  
что 

"вся политика должна быть систематически и неуклонно 
направлена на предстоящую скорую ликвидацию бороть
бистов .  Во имя этой цели ни одно прегрешение боротьбис
тов нельзя оставить без немедленного и строгого наказа
ния. Главным образом, собирать факты о непролетарском 
и весьма ненадежном характере большинства членов их 

партии".** 

Таким образом,  полное признание независимости Украины со 
стороны РКП (б) и РСФСР и единственно возможное решение о 
ее судьбе, которое могут принять только украинские рабочие 
и крестьяне на Всеукраинском съезде Сс ветов , как это форму
лировал Ленин в "Письме к украинским рабочим" в декабре 
1 9 1 9  r . ,  привело в ЧК. Во время выборов в Советы в феврале
марте 1 920 г ., боротьбисты выступали с требованием самостоя
тельности Украины. Но решением ЦК КП Украины они бьmи вы
ведены из правительства и местных революцио нных комитетов . 
Позже ЦК РКП (б) аннулировал это решение, назвав его непра
вильным , и принял постановление о слиянии боротьбистов с 

* Н.Н. Попов, Очерк истории КП (б) Украшш, Харьков, 1 933,  стр. 233.  
** Ленинский сборникХХХV, стр. 93-94. 
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К П  Украины . По зюrn:сям Н .  Скрыпника, в Коммунистическую 

партию Украины было принято около 4.000 боротьбистов . Это 
решение ЦК РКП (б) мотивировалось опасениями вооруженно
го восстания и одновременно стремлением приобрести опытных 

и о бразованных работников для работы в советских органах.* 

Спустя некоторое в ремя многих боротьбистов о бвинили в 
политическом двурушничестве ,  в контрреволюционной, нацио
налистической и враждебной украинскому народу деятельности , 
а затем ликвидировали.** 

То , что Ленин не мог допустить , чтобы наряду с им созданной 
диктатурой существовала какая-то автономная единица, полно
стью соответствует сути этой диктатуры. Приказ о ликвидации 
боротьбистов как социальных контрреволюционеров , как и ак
цент на том, что они преследуются не за национализм, соответ
ствовал и ф ормальной стороне большевистской национальной 
политики . Б ольшевики всегда исходили из того , что интересы 
их партии и меют первостепенное значение . В марксистской тер
минологии это сформулировано так, что национальный вопрос 
должен быть "подчинен безоговорочно целям классовой борьбы 
пролетариата". Целью большевиков бьmо править не только Рос
сией ,  но и распространить свою власть на новые территории. 

Для большевиков национальная проблема была не только во

просом внутреннего упорядочения государства, но и составной 

частью их стремления к "мировой революции". В результате -

национальная политика бьmа сформулирована так, что всякое 
национальное движение должно бьmо либо подключиться к 
большевистской революции, либо оказаться раздавленным "как 
контрреволюция". 

* 

** 
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М ЫС Л И  И И Д Е И  

Валерий Чалидзе 

О ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОСВЕЩЕНИИ 

НАСЕЛЕНИЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

Почги 1 5  лет участники советского правозащитного движе
ния занимаются именно политическим просвещением народов 
СССР : и посредство м  сообщения неподцензурной инфор мации, 

и посредством демонстрации личного примера осуществления 
своих неотъемлемых прав и борьбы за права других. 

Изменили ли мы СССР? Н ет,  конечно. И в то же время -- да. 
Мы и мечгать не могли , на�шная, о таких изменениях в о бществе, 
мы просто "не могли молчать", а в результате движение стало 
важным политическим фактором в развитии СССР. 

Мы показали людям, что можно пользоваться своими права
ми не спрашивая начальство . Мы показали, что можно говорить 
и писать что хочешь, -- за это многие из нас попали в тюрьму, но 
люди стали говорить свободнее, и даже за факт публикации за 
границей уже не преследуют - могли ли мы предсказать это 
1 5  лет назад? А разве не изменение, что люди открыто заявля
ют о своих симпатиях к религии , о своих религиозных нуждах? 

Не менее важно, чго люди начали говорить о национальных 
проблемах и национальных правах. Мало замечено, но необычай
но важно, что зашла речь даже о создании свободных рабочих 
профсоюзов, о в озможности рабочего движения - до этого, на
в ерно, еще далеко, но разговор о б  этом -- начал о  этого. И разве 
не поразительно ,  что после полувекового контроля над всей ас
социативной активностью людей с легкостью образуются коми

теты, группы и иные ассоциации. Их преследуют за их актив
ность, но (и это важно !) не за ф акт создания ассоциации -- вла
сти фактически признали право на это. А ведь в общественном и 

политическом развитии право на ассоциации -- важнейшее. А за
мечена ли попытка вьщвижения неофициального кандидата на 
выборах? Результата никакого , но сам факт заслуживает внима
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И я мог бы перечислять еще долго : многое с риском и страда

ниями сделано участниками движения, многое показано людям 
и со многим уже приllШось смириться властям. Конечно, власти 
борются и с движением, и с его влиянием . Конечно, людей аре

сто в ывают и будут арестовывать. Но начавшийся процесс уже не 
о становишь. 

Тот ф акт ,  что теперь в деятельности движения наблюдается 

затишье, не есть свидетельство краха. Это лишь напоминание о 

том, что надо быть терпеливыми ;  о том, что борьба за прес бра

жение СССР рассчитана на долгий срок . 
Во многом благодаря достижениям правозащитного движе

ния эмиграция из СССР перестала быть чем-то страшным и анти
советским в представлении советских людей . А если так, если 

люди видят эмигрирующих, то и Запад приблизился, стал не та
ким страшным и далеким. При этом соотечественники в эми
грации тоже приблизились. 

Это замечательно увеличивает наши возможности содейст

вовать политическому просвещению народов СССР из-за гра

ницы. 
Следует признать, что деятельность многих эмигрантских 

публицистов , в основном из числа бывших участников правоза

щитного движения, необычайно полезна для такого просвеще

ния. Следует также признать важность того , что общественные и 

го сударственные организации на З ападе содействуют тому, что
бы люди в СССР слышали и голоса своих соотечественников из

за границы : я имею в виду общественное финансирование изда

тельств на русском языке, государственные радиовещательные 
программы и т.п. 

Признание важности того, что уже делается, не останавливает 
меня перед те м, чтобы выступить с критикой, касающейся от
дельных направлений в политическом просвещении и отдельных 
установок в организации практической помощи такому просве
щению .  Я уже в ыступал с критикой тенденций эмигрантской 
публицистики , связанной с пропагандой антизападных антиде

мократических национал-теократических идей и с идеализа
цией деятельности и идеологии Власовской армии, организован

ной немцами из советских военнопленных для участия в войне 

на стороне Германии. * 

* "Континент", № 23. 
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В то же время другие правозащитники выступали с критикой 
деятельности американских радиостаЮJ,ИЙ . * Считая себя в це
лом солидарным со многими претензиями к практической ор
ганизации радиопропаганды, отмечу, что основной вопрос -- это 
вопрос квалификации . Во-первых, квалификации работы вооб
ще - подбора культурных, осв едомленных, профессиональных 
кадров и контроля их работы (при существующих затратах ка
чество кадров могло бы быть существенно выше) . Во-вторых, 
это вопрос о квалифицированном выборе направлений полити
ческого просвещения. У меня создалось впечатление, что ,  напри
мер, у американского руководства нет четкого мнения в каком 
смысле оно хочет полиrnчески просвещать советский народ: 
ведь если государство плаrnт миллионы за пропаганду -- это не 
просто содействие упражнениям эмигрантов в свободе слова. 
Это политически направленные расходы государства, и чудовищ
но, если эти деньги будут расходоваться на пропаганцу чего-то , 
резко проrnворечащего идеалам американской конституции , 
например, на пропаганду расизма, ф а.IlШзма, теократии, монар
хии и т .д. 

Если это происходит (а это происходит в известной мере) , то, 
я думаю, не потому, что ведающие эrnм американцы хотят спе
циально расходовать деньги на пропаганцу таких идей, а потому, 
что они не разбираются в специфике той публицистики, пропа
ганде которой на СССР они содействуют. Исправить это можно 
только в том случае, если те , кто финансирует пропаганцу, бу
дут консультироваться со сведующими людьми: американскими 
учеными, изучаюшими СССР, и представителями культурной 
эмигр�ции из СССР, недавно выехавuшми на Запад и знающими 
теперешнюю ситуацию в СССР. 

Внутренние противоречия в СССР 

Страна полна острейuшх проrnворечий. Их так много, что 
иногда кажется, что так и задумано - чтобы одно проrnворечие 
затмевало другое. "* Но если все эти проrnворечия о себе загово-

* См., например, доклад Л. Алексеевой, "Russia" No. 2.  

* *  Вот лишь некоторые иллюстрации противоречий : м ежду нациями ре
спублик и национальными меньшинствами; между имперскими заботами 

по поддержке друтих стран и недостаточной заботе о своей ; между 
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рят, впасть не сможет о граничиться обещаниями и репрессиями, 
как теперь, и бо  в есь народ втянут в этот клубок разнообразных 
противоречий . И тогда власти придется заняться расхлебывани

ем этих противоречий, придется заняться сове�:;шенствованием 
внутреннего порядка, устроением экономических и социальных 
отношений. И тогда все имперские мечты на в ремя померкнут 

по сравнению с важностью внутренних пробле м.* 

Могут, однако ,  предостеречь, что власти не станут возиться с 
устроением социальных отношений, а применят массовые ре
прессии . Я думаю , что этого не случится. Страной правит слой 

профессионалов, заинтересованный в стабильности и величии 
империи . Любая вспышка недовольства может быть подавлена 
силой - о морали правителей вспоминать не приходится. Но на

растающая социальная напряженность во всей стране , обостре
ние многих противоречий заставит этих профессионалов реаги
ровать так , чтобы не ставить под угрозу стабильность своего по

ложения, стабильность империи. Это вынудит их к социальным 

преобразованиям, и эти преобразования должны будут быть 

частичным, постепенным переходом к более демократическому 
правлению . Власть готова к таким преобразованиям, если они не 
затронут стабильности, а, будучи по степенными, они и не затро
нут. 

У власть имущих нет идеологического неприятия демократи

ческих ф орм -- для них это только вопрос максимального обе

спечения стабильности. Эти формы приемлемы в той мере, в 

какой они не отстраняют ныне правящих от власти, и это един
ственная возможность для эволюции: в конце коЕцов , кому же 

еще править страной, если не этому слою - в стране нет другого ,  

фразеологией, обещаниями и действительностью ; бытовое обеспечение 
в столицах, городах и деревнях ; рабочие - руководители ; интеллиген
ция - бюрократия ; привилегированные классы - население; партийная 
и государственная бюрократия ; требование свободы творчества - огра
ничение свободы ; накопление денег - отсутствие товаров ; богатство 
страны - нищета снабжения и обслуживания ; обслуживающий персонал -
население; диспропорции заработной ппаты; качество западных и отече
ственных товаров ; положение западных рабочих и российских. 

* Еще полвека назад этого нельзя бьmо бы сказать : развязывание войны 
вплоть до мировой, было удобнейшим методом отвлечения от внутрен
них противоречий. Ситуация в корне иная теперь, когда настоящая война 
может привести к взаимному уничтожению противников. 
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способного управлять : криm:ковать умеют все, а управлять -

нужны профессионалы. И именно постепенное нарастание внут
ренней напряженности приведет к таким постепенным измене

ниям, при которых эти профессионалы останутся на местах и 
будут править по-иному. (Не забудем и то, что этот слой меня
ется с годами. Постепенное развиm:е демократических институ
тов изменит и его.) 

Правящий слой СССР давно отошел от действительного при

zтия коммунизма. Они используют лишь коммунистическую 
фразеологию , удобную и цля обмана народа и цля возбуждения 
терроризма в слаборазвитых странах. Этот слой исключительно 

прагмаm:чен, лишен Юiлюзий. Они правят порабощенными на
родами, у них нет цели дать кому-то свободу, пока этой свобо
ды народ не требует. Но они готовы делать разумные шаги от
ступления в сторону большей свободы народа, как это уже по
казала практика (борьба и острая криm:ка привели, например, 
власти к разрешению эмиграции во многих случаях, к терпимо
сти по поводу неофициальных публикаций советских авторов 
за границей. М енее известный факт : постановление о выдаче 

паспортов колхозникам наравне с другими гражданами после 
критики десяm:летями существовавшей дискриминации) . 

1 5  лет назад мое утверждение казалось бы наивным и слиш
ком смелым, но теперь оно основано на пракm:ке : 

Политическое просвещение советского народа должно 
привести к постепенному, очень медленному перерожде
нию советского деспотического режима в сторону его де
мократизации. Такое просвещение должно заострить су
ществующие внутренние противоречия и заставить власти 
заняться методическим и разумным устроением социаль
ных отношений и отвлечь их от необузданных имперских 
стремлений. В этом смысле нации СССР, осознавшие ост
роту внутренних противоречий, явятся союзником свобод
ного мира в смысле сдерживания советской деспотической 

экспансии. 

Политически активные слои советского общества 

К таким слоям я отношу бюрокраm:ю, часть интеллигенции и ,  

потенциально, рабочих. О полиm:ческом потенциале нерусских 

наций я говорю особо. Чем больше полиm:ческая активность 
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слоя в СССР, тем более он проверен властями и тем менее он до
ступен просвещению. Но это не значит, что не доступен вообще. 

Б ю р о к р а т и я  

Бюрократия в массе , конечно, наиболее трудна дпя ее просве
щения в смысле желаемого политического сдвига. Больпmнство 
эмиграции ничего не знает об этом слое кроме того, что он за
служил их ненависть . Однако, надо помнить, что этот слой состо
ит из умных и волевых людей, обладающих больпmм политиче
ским потенциалом. 

Это - современное российское дворянство - не будем забы

вать , кто в свое время первым оказался восприимчивым к иде
ям свободы в России. Они не меньше нас (по-своему) болеют за 
свою страну, они думают, они пытаются бьпь иногда порядочны
ми ,  они исполняют или саботируют решения правительства и они 
знают больше нас о том, как плохо в СССР. При этом, повторяю, 
они - профессионалы: они управляют великой империей и стро
ят эту империю. И все великие и устрашающие достижения СССР 

- результат их руководства. И решать, что делать с зашевелив

пmмся народом, будут тоже они. 
Люди этого слоя часто достаточно критичны, циничны и жад

ны до просвещения.  Для них слушать западные радиопередачи -

занятие более регулярное , чем дпя среднего советского челове
ка. Многим из них официально доступны зарубежные издания на 
русском языке, остальные имеют больше возможностей достать 
такие издания, чем средний житель. Ведь именно люди этого 
слоя чаще бывают за границей. Будучи часто дупmтелями куль
туры по должности , эти люди хотят считать себя интеллигента
ми и стремятся быть на уровне современной культуры. 

Эти люди гораздо более информированы и именно поэтому 
квалифицированный анализ общественных явлений найдет в них 

больший отклик, чем в среднем жителе. По отзывам людей хо
рошо знакомых с этим слоем, я заключаю, что они стремятся 

читать и иметь лучшие книги на русском языке , изданные за 
границей. Бессмысленно надеяться на немедленный эффект 
просвещения этого слоя, но долговременные результаты для ме
ня несомненны. Конечно, этому слою не нужна пропагандист
ская жвачка вроде критики коммунизма. Им нужны и полезны 
серьезные книги с анализом современных общественных тео-
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рий, с анализом экономического положения в СССР, исследова
ния по истории и социологии СССР и общественным достиже
ниям СССР. Им нужны и полезны книги в ысокого уровня об 
альтернативных путях развития общества, книги по философии, 
мировой политике. До сих пор болышшство издаваемых за гра
ницей русских книг написаны авторами из СССР или эмигранта
ми. Такие книги важны, ибо показывают людям в СССР разви
тие мысли соотечествеюшков . Однако, для просвещения необ
ходимо распространять в СССР бол�ше переводных наиболее 
ценных западных книг. 

Важно помнить, что люди этого слоя -- сами пропага�щисты: 
ясно, что они будут чувствительны к неудачным пропагандист
ским приемам недостаточно серьезных авторов.  

И н т е л л и г е н ц и я  

Следует различать, по крайней мере, две части этого слоя. 
Политически активной частью являются те интеллигенты, ко
торые вовлечены пусть не в политический процесс, но каким-то 
образом в процесс принятия решения в области науки, образо
вания, культуры, производства, экономики .  Ценность деятель
ности этой части интеллигенции для просвещения СССР трудно 
переоценить. Внешне ее представители, казалось бы, спокойно 
занимают свои невысокие и политически не важные посты. Но 
при этом издавна идет непрерывная борьба их за культуру, 
борьба и с запуганными коллегами, и с более консервативной 
партийной бюрократией . Это та часть интеллигенции, которая в ,  
полной преемственности с предыдущими поколениями интелли
генции создает и поддерживает русскую культуру и культуру 
других народов. Как бы эмиграция ни кичилась громкими име
нами и неподцензурностью своего творчества, культура страны 
созидается именно упомянутым слоем,  а не эмиграцией, несмот
ря на необходимость подчас употреблять удобную властям фра
зеологию. 

Власти относятся к этому слою настороженно, но часть этого 
слоя находится в привилегированных условиях в смысле дове
рия властей, а следовательно обладает больurnм политическим 
потенциалом - это научно-техническая интеллигенция, также 
достаточно жадная до познаний в общественной области - не 
забудем, что очень многие активные и серьезные участники 
правозащитного движения вышли из этого слоя. 
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Интересы этого слоя в смысле литературы с Запада - те же, 
что переtШслены выше касательно бюрократии. Интеллигенты не 
менее чувствительны к примитивной политической пропаганде: 
это люди самостоятельного мышления, им нужна информация о 
достижениях культуры, а не жвачка. 

Есть другая часть интеллигенции : люди, которые далеки от 
политической активности, и по характеру своему обладают ми
нимальным политическим потенциалом. Это люди, почитающие 
за предательство культуры любой политический интерес. Это 
также люди, увлеченные религиозными исканиями. Существова
ние этого слоя само по себе ценно не только в смысле культур
ном, но и в смысле политическом:  они своим существованием 
нарушают желанную для властей картину всеобщей консолида
ции. Но надеяться на какую-либо политическую активизацию 
их -- бессмысленно, хотя они с охотой читают многие зарубеж
ные книги и слушают западные радиопередаtШ. 

Р а б о ч и е  

Этот слой, несомненно, имеет бoльllllie потенциальные воз
можности в смысле влияния на внутреннюю политику властей. 
Хотя основная масса рабоtШх не имеет никакого опыта в кол
лективной защите своих прав, следует помнить, что в начале ве
ка русские рабоtШе (в то в ремя, пожалуй, менее культурные) 
смогли быстро приобрести опыт борьбы за права: профсоюзное 
движение в России бьmо серьезной силой до того , как больше
вики подавили свободные профсоюзы. Польские события могут 
также порождать надеждь1 на выступления советских рабочих в 
СССР, однако нужно помнить, что уровень политической куль
туры польского народа существенно выше, чем советского после 
полувека деспотического режима. 

Показательны недавние попытки Клебанова и других органи
зовать свободный профсоюз в СССР -- я уверен, что такие попыт
ки будут продолжаться, и я надеюсь, что инакомыслящая интел
лигенция отнесется к таким попыткам с больllШм пониманием, 
чем это было в случае Клебанова. 

Просвещение с Запада труднее достигает рабоtШх, чем интел
лигенцию, но следует помнить, что многие рабочие слушают за
падные радиопередаtШ. 

1 38 



Пропаганда религии 

Несомненно, серьезное религиозное просвещение полезно 

в общем смысле дпя всего населения. Даже бюрократия, дале
кая от религиозных симпатий, с интересом читает серьезные ре
лигиозно-философские книги. В последнее однако время оказы
вается повышенное внимание распространению именно религи
озной литературы . Активность эмиграции в распространении ре
лигиозной литературы может служить примером дпя тех, кто 
распространяет литературу в других о бластях. Только за 
1980 год парижская группа переправила в Россию 40.000 книг -
число очень большое. Политического значения религиозное про
свещение не имеет почти никакого, за исключением, пожалуй, 
Прибалтики и мусульманских областей, где религия остается 
символом национальной солидарности (и то только Литва мо
жет идти в сравнение с Польшей в этом смысле) . 

Надежды некоторых эмигрантов на то , что православие в Рос
сии может стать политическим знаменем или солидаризирую
щим фактором, не основаны на знании духа православия, состо
mшя православной церкви и ситуации в России. 

Православная традиция в России - прервана, и тот факт, что 
часть далекой от политики интеллигенции и крестьянство сколь
ко-то религиозны, не имеет никакого политического значения. 

Особое внимание полезно уделять группам сектантов - их 
деятельность в России показывает населению пример независи
мости и солидарности . 

Надежды на установление в России теократического строя с 
православной идеологией нереальны не только потому, что пра
вославие политически нейтрально по духу своему, но и потому, 
что правящий слой никогда не примет эту идеологию. Этот слой 
достаточно силен, чтобы не потерять власть в России, но недоста
точно силен, я полагаю, чтобы под напором обстоятельств , дей
ствуя прагматически, преобразиться постепенно в структуру бо
лее демократическую . 

Нерусские нации 

В стране с накаленными национальными противоречиями 
просвещение наций об их правах, об их возможностях - много
обещающе. К сожалению, в этой области также делается немно-
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го. Многие нерусские нации исторически не менее (а иногда и 
более) культурны, чем русский народ и вполне открыты про
свещению .  Литература, способствующая осознанию ими своей 

национальной гордости и своих прав , будет принята ими с бла

годарностью . Причем, часто приемлемо , если это будут книги на 

русском языке. 

З а к л ю ч е н и е  

В этом меморандуме я писал о том, в чем я уверен и что я 
знаю . Хотя рекомендации мои совпадают с моей собственной 

издательской политикой, следует помнить, что именно мои убеж
дения определяют эту политику, а не наоборот. 

Я также исходил из того, что если кто-то вкладывает деньги 
именно в политическое просвещение, эти деньги должны слу
жить своей цели, а не просто доставлять кому-то интелектуаль
ное или эстетическое удовлетворение. Эти деньги не должны 
служить целям, противным идеалам демократии. 
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Ян Старек * 

ОППОЗИЦИЯ В ЧЕХОСЛОВАКИИ ** 

Нам все еще нелегко избавляться от словозаклятий , в кото
рые вложено столько хилиастической убежденности, своеко
рыстного интереса, ненависти и злобы. Они наделяли властью, 
приобщали к привилегиям или затыкали рот противнику, а то 
и звучали как ордер на арест: коммунист, беспартийный, анти
коммунист, "всего лишь" социалист, социал-демократ, масари
ковец .. .  

Слова эти перегружены сверх нормального водоизмещения, 
которое гарантирует безопасность плавания в политических во
дах. Ведь и какая-нибудь невюrnая приверженность к социали
стическим идеям может быть определена то как отживший ста
рокоммунизм, то как коварный антикоммунизм -- выбор на 
любой вкус и для любой надобности. 

Но все легче наши корабли и все реже вырываются о бвине
ния, иногда пробежит между нами искра, но гаснет, никого не 
о бжигая. В наших спорах ощушаются давние и недавние трав
мы, тревоги прошлого, но вовсе не предвестия будущего. Быва
ет нередко, что ровесники, люди похожих судеб, одинаковых 
убеждений и сходной -- допустим, "оппозиционной" - полити
ческой ориентации внезапно принимаются спорить остро, страст
но, не утруждая себя доказательствами -- кто социалист, а кто 
нет, кто радикал, а кто нет, кто всегда выступал против компар
тии , а кто был попутчиком или даже состоял в ее членах .. . 

К по;титическим программам относятся сейчас так же, как к 
политическим и идеологическим ярлыкам. Они не волнуют по
чти никого. Нет у оппозиции желания составлять программы, 
объединяться, группироваться, строить единый фронт. Инотда, 

* Ян Старек - псевдоним автора, живущего в Праге. - Ред. 

** Отрывки из статьи "Эмиграция и оппозиция", напечатанной в журнале 
"Сведецтви" № 5 0/75 , который выходит в Париже на чешском языке. 

14 1  



правда, и у нас можно слышать : "Мы знаем, чего не хотим, но 
не знаем, чего xornм! Необходимо, наконец, договориться ... " И 
все же програ�v:м -- хоть действия, хоть кратковременных или 
долгосрочных, хоть минимум или максимум - нет как нет. Ос
новываясь на одном этом факте, можно бьmо бы поставить 
крест и на оппозиции , и на политическом мьшmении в нашей 
стране вообще. Однако, присмотревшись внимательней, видишь, 
что судить о них по программам, по их количеству или качест
ву, совершенно неправильно. Ведь теперешний программный ва
куум может свидетельствовать и о совершенно проrnвополож
ном !  Мы, наконец, излечиваемся о т  идеологической горячки и 
сопутствующей ей полиrnческой летаргии. 

На фоне программосозидающих усилий западных коммуни
стических партий, идеологической активности новых левых, да 

и трезво-прагматического, хотя и концептуального мышления 
социал-демократов чехословацкий скептицизм к любой идео
логии , какой бы очищенной и обновленной она ни выглядела, к 
любым программным заявлениям совершенно уникален. Запад
ные коммунисты, левые, да и социал-демократы оценивают, ве
роятно, этот скептицизм чехословацкой оппозиции как необъ
яснимый, неприемлемый, политически ошибочный .. .  И все же 
теперешняя политическая жизнь Чехословакии динамичней и 
многогранней , чем несколько лет назад, когда группы конспира
торов допоздна засиживались над программами и заявлениями, 
когда делались попытки создать некий единый фронт националь
ного о свобождения.. .  Это трудно объяснимое явление означает 
созревание в нашей стране прагматической "оппозиции". Впро
чем, это определение требует осторожности. Едва ли нужно объ
яснять, почему я пишу слово "оппозиция" в кавычках, а о но
вом феномене -- нашей прагмаrnчности - нужно сказать не
сколько подробнее . Он пока еще не определился, этот плод, за
чатый трагедией 1968-1 969 гг., еще не доношен. Прагматизм 
еще не созрел настолько, чтобы стать цельным мировоззрением, 
чтобы сформировать своих мыслителей. И не исключено, что 
первые протаганисты этого направления будут по привычке 
освистаны ... Наш прагматизм пока что - скорее подсознатель
ное предчувствие, чем отчетливое убеждение. Нормы подлинно 
прагматического поведения, которые побуждают отказаться от 
многих естественных для интеллектуала привычек, нашим 
"прагматикам" почти что не ведомы. Они едва ли имеют ясное 
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понятие о том, к чему их обяжет "этика" политического праг
матизма . . .  

"Не составляйте программ -- по крайней мере, не сейчас! "  -
этот клич тоже может служить программой или хотя бы общим 
для всех знаменателем. Он заслуживает, чтобы к нему прислуша
лись особенно потому, что он исходит из среды, которая бьmа 
прежде чересчур идеологизирована и политически агрессивна. 
Отказ от программы -- тоже прогресс, если он дает оппозиции 
время отдышаться, внимательней проанализировать действитель
ность. На этой почве можно, разумеется, разработать програм
мы, но такие, которые нас не свяжут, не будут приписывать дей
ствительности того, чего в ней нет. И в будущем такие програм
мы наве�:;няка появятся, ибо в противном случае все наши сдер
жанно оптимистические суждения не стоили бы и ломаного гро
ша. 

Нежелание ввязываться в споры о принципах даже при бол
товне с приятелями, нежелание обсуждать , какой социализм 
подлинный, какой неподлинный, нежелание раз и навсегда выби
рать -- с кем и против кого, отказ от суммарных программ и 
вывешивания политических знамен, хоть и самых незапятнан
ных, -- такова характерная черта современной Чехословакии. 

Исчезает постепенно даже язык, которым пользовались на 
протяжении десятилетий для обсуждения перечисленных выше 
вопросов, и не только в кругах коммунистов-реформистов . . .  
Даже интеллектуалы все меньше увлекаются разгадкой идео
логических шарад. Перед мыслящим человеком,  который со
хранил еще совесть и честь, при тоталитарном режиме встает 
множество политически окрашенных проблем практического 
выбора. Он вынужден ежедневно занимать определенную пози
цию. И тут-то он начинает понимать, насколько никчемны все 
готовые рецепты, все однозначные решения . 

. . .  Все, что напоминает прошлое, отталкивает людей совре
менной Чехословакии. Отталкивает их и оригинальность всего 
нового и необычного. Вероятно, потому, что и зто новое п�:;ед
ставляется скептикам-чехословакам чем-то подозрительно зна
комым. Подсознательно, но и настойчиво люди ищут будничных 
ценностей , которые наверняка переживут очередную моду имен
но данного сезона. Уже перестали носить интеллектуальные 
одеждЬI как модное платье : нет публики, чтобы их разгляды
вать. В этом, может быть, еще одно из преимуществ наших не-
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счастий. Ищут чего-то, в чем теплится хоть огонек надежды, 
но именно огонек, по возможности без особенно радужных по
сулов . Современное мьшmение вдумчивого чехословака навер
няка может претендовать на первое место в мире по "серости".  
Но зато оно имеет первенство и по трезвости, осторожности, 
критичности и самокритичности . Демагогам и трибунам всевоз
можных исповеданий нелегко бьmо бы у нас привлечь к себе 
внимание толпы ... 

Любая осмысленная политическая программа, без которой, 
в конечном счете, не обойтись, не может ограничиться одними 
призывами, перечнем лозунгов для всех возможных ситуаций, 
своего рода "апрельскими тезисами". Содержательная програм
ма предполагает стабильность, традицию , хотя бы некоторую 
историческую взаимосвязь мьшmения и действия, хоть какой-то 
тьm устоявшейся политической культуры . . .  

Если такие условия в стране сложились , нет никакого смысла 
бесконечно толковать отдельные пункты программы, устранять 
вероятные подозрения, возвращаться к отправным точкам фи
лософии , ссылаться на классиков и т .п. Короче говоря, в наше 
время и в наших условиях желание быть точным, понятным и 
дословным рождает парадоксальный эффект, приводит к иде
ологической расплывчатости, к словесным перепалкам и взаим
ным выпадам . .. Мы поняли, наконец, что можно написать что 
угодно, можно написать даже хорошо, но потом наступает по
хмелье, потом выясняется, что сформулированная программа -
это не сочетание мысли и действия, желаемого и возможного, а 
всего лишь умело исписанная бумага. У нас до сих пор нет навы
ков политического поведения, а их не заменить сколь угодно 
радикальным раскрытием причин банкротства коммунистичес
кого движения, блеском мысли или ж:кренностью раскаяния: 
mea culpa, mea maxima culpa! 

Люди, - и далеко не равнодушные, - поняли, что сейча�:: со
ставление программы на повестке дня не стоит. И я думаю, что 
это не только раскрепощающее, но именно в политическом отно
шении ценное познание. Льды идеологии только-только трону
лись . Лед тает, мышление постепенно высвобождается, распа
хиваются окна запертых комнат. Не больше и не меньше. Сейчас 
неразумно потерять терпение. Лед, правда, тает медленно, но 
ведь как долго он замерзал! Уже мало осталось материала для 
разработки программ, подобных дюжине прежних, но еще мало 
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накопилось для составления программы, соответствующей нуж
дам времени. Мало еще знаний, которые нужны будущим пер
спективным вождям. Уже мало для идеологии, еще мало для ре
алистического руководства к действию ... 

Практическая возможность изменить положение лежит в сфе
ре реальной политической власти . Я не спорю, что от действий 
ее представителей часто тошнит и долго будет тошнить. Это ,  ве
роятно, отталкивает даже будущих "прагматиков". Но вопреки 
всему, когда наступит подходящий момент, мы обязаны сохра
нить ясную голову и здоровый желудок, чтобы оказать им по
мощь, -- каждый по возможности. Разумеется, со в сей критич
ностью и осторожностью. 

Сейчас я рискну пророчествовать : перемены к лучшему осу
ществят коммунисты-реформисты и бьmшие коммунисты. Они 
не дожидаются заранее предусмотренного секретным планом 
дня -- процесс уже начался. И его не остановить ... 

У некоторых их действия вызовут высокомерный скепти
цизм, другие будут зевать от скуки, а третьи -- бурно возму
щаться. Я постараюсь как можно тоньше и убедительнее сформу
лировать элементарную истину : действовать, влиять будут не 
те, кто прав, чьи идеи великолепны и у кого отличная отметка 
за поведение. Действовать будут те , кто начнет действовать 
и никто другой. Это -- тривиальная истина. Но это же и стро
жайше охраняемая тайна власть имущих, которые великолепно 
понимают силу воздействия самого факта непослушания. 

Анти- и некоммунистическая оппозиция очень рафинирова
на, но в той же мере и недееспособна. Это, возможно, объясня
ется горькими воспоминаниями о процессах пятидесятых годов . 
С тех пор такая оппозиция научилась осторожности. Она не под
дается еще одному самообману. Однако ее осторожность грани
чит со страхом, с элементарным человеческим страхом за спо
койное существование . . .  

Я вовсе не утверждаю, что стимулом предстоящей реформы 
станет чувство вины одних или сознание своей исторической от
ветственности у других. Но важно помнить, что носители власти 
умеют обращаться с механизмом режима, или, как минимум, 
с его отдельными частями , знают его недостатки, понимают 
его секретный код. Они чувствительно реагируют на колеба
ния аппарата, знакомы с его секретными коридорами , которые 
ведут к тем, кто принимает решения. Они умеют уступать и пре-
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красно двигаются в идеологическом тумане . Эти люди знают 
психологию и психопатологию аппаратчиков. . .  И действовать 
начнут они, потому что не смогут не начать! 

Их правда ограниченнее правды других, но именно они добь
ются более или менее значительных практических успехов. Они 
не будут стараться изменить структуру общества, потому что 
этих людей не столько волнуют принципы, сколько осязаемые 
результаты. В конце концов, именно они найдут оазисы и рас
чистят почву. Они дадут первый стимул движения и перемен. 
Они создадут предпосылки, при которых станет возможна диф
ференциация взглядов и поступков , хоть путь к этому будет 
тернист и извилист. Честолюбие носителей власти не претенду
ет решать задачи по логике или геометрии, и они наверняка не 
решат проблему квадратуры круга, но им, быть может, удаст
ся приблизиться к некоему подобию прямоугольника. Они 
не смогут "пролгаться" к правде. Это невозможно, но они до
бьются положения, при котором многие сегодняшние фальши
вые "правды" снова можно будет публично объявить ложью или 
хотя бы ошибкой, перегибом,  искажением ... Эти люди не "дето
талитаризируют" тоталитаризм, но именно они этот процесс на
чнут . . .  

Реформаторы из кругов власть имущих не обольщаются на
счет собственного положения. Многие из них с большей радо
стью стали бы либералами или демократами, просвещенными го
сударственными деятелями или вождями . . .  Впрочем, об этом 
они только говорят, да и то не очень убедительно. Но в полити
ческой игре, в борьбе за власть, в минуты правды они становят
ся самими собой , то есть реформистами, а реформировать они 
могут только существующий режим, которым управляет партия 
-- все еще, хоть немного , их собственная партия . . .  

Но скажем серьезно и уже без иронии : разве нет в этом ка
кой-то доли нравственности , которая заслуживает уважения? 
Отказаться от более привлекательной, но по-дилетантски испол
няемой роли демократа или либерала, остаться при своем перво
начальном ремесле , сохранить позицию профессионального ре
формиста, аппаратчика-реформиста, -- разве это не самый от
ветственный выбор из тех, какие есть у них в распоряжении? 

Предположим, что такие люди уже действуют, что они хоть 
медленно ,  но группируются . Тогда важно решить, найдется ли 
у нас достаточно воли и терпения, чтобы стать их союзниками-
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критиками в период новых, но уже продуманных нами реформ, 
чтобы оказать им поддержку при попытке решить квадратуру 
уже не совсем круглого круга... А ведь именно тогда, когда 
круг уже не совсем круглый, невозможно заранее вычислить 
геометрическую формулу решения задачи либо предвидеть по
следствия возможного решения". 

Сможем ли мы совладать с собой, выдержат ли наши нервы? 
Кто выиграет в предстоящей битве? Не окажемся ли мы пешка
ми в чужой игре? Столкнутся ли те , кто разошелся в 1968 го

ду? Или в феврале 1 948-го? А, может быть, еще раньше? "  До 
Мюнхена".  Или".  

Но если подумать хладнокровно, станет очевидна бессмыс
ленность такого рода вопросов,  их по-детски капризный и со
вершенно аполитичный характер .  Такие вопросы напоминают 
суету помощника режиссера за кулисами по)J)lинной жизни, 
который шлет актеров на сцену по заранее написанному, но ему 
самому неизвестному сценарию" .  Ведь мы ставим такие вопро
сы, как правило , потому, что заранее готовым ответом хотим 
подтвердить свою собственную правоту. Ведь доказать можно 
все, что угодно. Но если бы советские войска ушли из нашей 
страны, люди все же начали бы жить несколько лучше, хотя 
главные причины чехословацкой беды остались бы неустранен
ными". 

Сила, но в то же время слабость тоталитарного режима за
ключается в том ,  что все действуют в одном направлении, в со
ответствии с директивой сверху. Но как только что-то начина
ет функционировать по-другому, образуется трещина, все раз
лагается и рушится. Я не утверждаю, что начавшийся процесс 
разложения уже нельзя приостановить, что он неизбежно приве
дет к детоталитаризации режима. А речь-то идет именно о самом 
процессе! Раз уже он начался, жить уже легче. Мы все это пони
маем. А если мы поведем себя немного осторожней, чем в 
1968 году, то продолжится и процесс".  

Советское военное присутствие в Чехословакии -- не причина, 
а всего лишь следствие целой политической эры , следствие Вто
рой мировой войны и февраля 1 948 года. Но может случиться, 
что даже без ликвидации этих первоначальных причин жизнь 
станет более приемлемой, более человечной. Да и можно разве 
аннулировать 1948 год? Разве можно заново переигрывать исто
рию? Чтобы начать жить иначе , вовсе не обязательно разматывать 
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весь клубок истории до "первоначальной ollillбки". Чтобы дей
ствительно начать жить по-новому, не следует прежде всего об
манывать себя. Можно отложить осуществление нашей правды 
на более благоприятное время .. . Вряд ли с этим все согласят
ся. Но я верю, что найдутся люди, которые сумеют действовать 
в духе этих "неприемлемых формулировок" о роли правды в 
истории , а не только говорить о них. Ну, а правда сама себя по
кажет . . .  
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Адольф Мюллер 

ЧЕХИ В КИТАЕ 

Мы посеm:ли Китай по приглашению Международного отдела 
ЦК КПК и нескольких научно-исследовательских ШIСтитутов . 
Мы -- это бывший секретарь ЦК КПЧ Зденек Млинарж, бывший 
директор чехословацкого радио Зденек Гейзлар, историк Ми
хаил Рейман и автор этой статьи. 

Все мы теперь в эмиграции и принадлежим к группе "Листы", 

кото рая издает одноименный журнал под руководством Йир
жи П еликана. Еще в прошлом году Йиржи П еликан восстановил 

отношения со своим бывшим коллегой по Международному Со
юзу студентов Ху Яобаном,  который совсем недавно стал Пред
седателе м  коммунистической партии Китая . Вероятно, уже 
при их встрече возникла идея углубить связи эмигрировавших 
из Чехословакии бывших коммунистов с Китае м .  В Китае по
сле Мао очень интересуются тенденциями развития Восточной 
Европы и прежде всего вопросом о политических и экономиче
ских реформах в странах с ко ммунистическими правительства

ми . 
Во время нашего пребывания в Китае мы попытались о б  

этом рассказать . Слушали нас очень внимательно - как в кругах 
партийного аппарата, которые изучают проблемы Восточной Ев
ропы, так и в университетах Пекина, Нанкина и Шанхая, а также 
на ф абриках, в сельскохозяйственных коммунах и жилых по

селках. 

Первые впечатления 

П ервые впечатления не бьmи слишко м  благоприятны . Пу
стынность пекинского аэродрома свидетельствует о все еще не
преодоленной изоляции Китая от окружающего мира, а сам Пе

кин, несмотря на широту его бульваров и высоту правительст
венных зданий, которые построены, в основном ,  в шестидеся-
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тые годы, все еще не выглядит как столица страны, население 
которой составляет одну четвертую населения всего земного ша

ра. Первое впечатление походило на путешествие в прошлое -

"возвращение в Москву", как говорили те из нас, кто знал 
Москву пятидесятых годов . Серость, безутешность, запущенные 
жилые дома, жилищный и транспортный кризис, нехватка това
ров и велосипеды на всех дорогах. Но чисто : люди, их одежда и 
улицы. Нет никакого сравнения с улицами городов других не
достаточно развитых в промышленном отношении государств , 
где нищета рождает мерзость запустения; или с некоторыми 
крупными городами Запада, где уличная грязь оказывается про
изводной от растущего уровня жизни индивидуумов, которые 
перестают интересоваться общественными проблемами. 

Но наши первые впечатления улучшились, как только нача
лись беседы. Наши хозяева оказались людьми образованными, 
сдержанными, тактичными, внимательными. Это благоприятное 
впечатление становилось все сильнее и переросло в неожидан
ную для нас коммуникабельность, неожиданную потому, что 

страна эта нам - как ,  собственно, и мы ей, -- очень чужда. 
Чтобы быстро понять друг друга,недостаточно стараться вник
нуть в проблемы другого . Надо еще иметь свой собственный 
опыт, аналогичный опыту другого . Надо сказать, что с этой точ
ки зрения мы оказались подходящими собеседниками. Мы вы
слушали взгляды людей, которые бьmи не удовлетворены про
шлым своей страны и несли определенную долю ответственно
сти за это прошлое . И все же при обсуждении возможных ре
форм у них ощущалась некоторая неуверенность, известная по
давленность идеологическими догмами. Ведь Китай, как и 
СССР, не имеет ни демократических, ни индустриальных тради
ций. Все это бьmо нам знакомо. И в этом смысле можно ска
зать о путешествии в прошлое : наши дискуссии напоминали 

Прагу 1956  и 1 962 гг., а встречи с более молодыми собеседни
ками -- Прагу 1 968 года. 

Б еседы наши были очень откровенны . Мы намеренно подчер
кивали , кто мы, каковы наши позиции и в чем отличаемся от 
наших хозяев . Временами мы даже чрезмерно акцентировали 

наше критическое отношение, наш скепсис - лишь бы не воз
никло недоразумений, лишь бы не было иллюзий друг о друге . 
Но в конце концов мы убедились, что опасения наши напрасны . 
Не только сопровождавшие нас лица, не только наши собесед-
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ники во время обсуждений, но и другие китайцы высказывали 
свои взгляды открыто и не всегда :пи взгляды совпадали. Ки
тайцы задавали множество вопросов, выслушивали возражения, 
но почти никогда не полемизировали -- то ли из приличия, то 
ли по неуверенности, не знаю. HaIШI переводчики переводили 
откровенно и точно не только оригинальные, необычные выска
зывания, но и фразы и сведения, явно ошибочные. 

Культурная революция 

Культурная революция -- несомненно, наиболее значительное 
явление китайской истории ХХ века. Парадоксально, что этот 
взрыв бескультурья бьm назван культурной революцией. Она 
до сих пор остается составной частью китайской жизни. Дейст
вующие лица этой трагедии - недавние охотники и их жертвы 
-- еще живы; в большинстве они достаточно молоды и будут 
жить рядом на протяжении десятилетий. 

Преобладающее большинство наIШiх собеседников -- работ
ники партийных и государственных аппаратов , техническое ру
ководство на предприятиях, профессора и доценты высших 
учебных заведений, студенты и др. -- бьmи в разной степени 
жертвами культурной революции . Многие из них в период с 
1966 по 1 976 гг. значительное время находились либо на пере
воспитании в деревне, либо в тюрьме. Беседуя с ними, мы мно
гое поняли, но многие вопросы так и остались без ответа. О 
культурной революции мы спрашивали практически каждого и, 
думается, нам удалось внести в истолкование этого феномена 
некоторый вклад. 

Прежде всего -- количественная сторона, число жертв . При 
первых же встречах с руководящими работниками аппарата 
ЦК КПК мы услышали закругленную цифру -- 1 00 миллионов . 
Нам не нравятся так округленные числа. Кроме того, у нас уже 
был свой опыт с переводом числительных на китайский ; в этом 
китайские переводчики ошибались чаще всего. Большие числа 
на китайском пересчитываются, и у переводчиков это не всегда 
получалось. Поэтому оценка количества людей, которых куль
турная революция затронула непосредственно, в сто миллионов , 
лишь усилила наше недоверие и побудила к дальнейIШiм попыт
кам докопаться до правды. "Хорошо, - сказали нам наши хо
зяева, - мы еще раз этот вопрос обсудим и попытаемся отве-
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тить до вашего отъезда".  И действительно, так оно и бьшо. От
вет был следующим: в соответствии с имеющимися данными, 
общее число непосредственно затронутых культурной революци
ей -- от 20 до 30 миллионов человек , но если добавить к ним 
косвенные преследования членов семей, то количество жертв 
культурной революции действительно приближается к сотне 
миллионов человек. И, наконец, то , что нас интересовало боль
ше всего, -- количество погибших в культурной революции : 
убитые, растоптанные, избитые до смерти, замученные. Ответ -

не менее миллиона человек . Если я не ошибаюсь, это пока са
мые точные и самые официальные китайские данные о культур
ной революции . 

Для большей точности следует также отметить, что не все 
жертвы культурной революции пережили одинаково тяжелые 
мучения . Некоторые из них, кто попал в деревню, в коммуны 
на перевоспитание , жили более или менее сносно -- люди к ним 
относились хорошо. А кое-кто из них признает, что им это по
шло на пользу, поскольку в Китае разрыв между интеллектуа
лами и работниками физического труда огромен. Поэтому не 
лишне прямое знакомство с образом жизни тех, от имени кото-

1 
рых интеллектуалы так часто выступают. 

Остается еще вопрос о причинах культурной революции. Все 
мы знаем, что такое массовый психоз. Нельзя также недооце
�-:ивать подливания масла в огонь "бандой четырех" или бандой 
тысяч им подобных. Нам совершенно ясны также идейные 
взаимосвязи вплоть до высказываний и учений "великого Мао". 
И все же ни один из перечисленных факторов не о бъясняет, как 
же могло случиться, что рабочие, а иногда и студенты, оказались 

и на протяженЫ:I десяти лет оставались человеческой базой 
культурной революции? Почему? 

Картина, которая выступила перед нами после того, как 

хозяева ответили на наши вопросы, лишь подтвердила то , о 

чем мы уже догадывались . Культурная революция была удиви
тельным, tШрадоксально диалектическим восстанием масс про
тив системы, при помощи или через посредство лозунгов и мето
дов, которые присущи ей самой. Это восстание не бьшо наивно. 

Оно не достигло цели. Но ведь именно таких массовых выступле
ний больше всего в истории. Такое объяснение было не по душе 
политическим работникам Китая, но с ним откровенно соглаша

лись технические руководители и профессора высших учебных 
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заведений. В Нанкинском университете профессора были в 
этом вопросе единодушны : 

"Студенты аплодировали, когда нас посьmали в дерев
ню на перевоспитание, rак как надеялись, что вместе с 
нами исчезнет авторитарность, нажим, строгие требования 
и т.п. Они аплодировали, пока не поняли, что без нас они 
только теряют время. Но тогда они поняли и то, что если 
скажут об этом вслух, их отправят за нами вслед. И неко
торые на это решались". 

Директор завода точного машиностроения сказал нам : 

''На несколько лет завод попал в руки кучки рабочих, в 
основном это бьmи вечно неудовлетворенные крикуны, 
иногда -- непризнанные таланты. Рабочие горячо соглаша
лись на изгнание технического и политического руковод
ства, так как в их глазах это бьmи главные надсмотрщи
ки, придиры, требовавшие от них большей произво)J.Итель
ности за меньшую зарплату . . .  Они надеялись, что культур
ная революция принесет им легкую работу, отдых, улуч
шение жизни_. а принесла хаос, невыполнение плана, насту
паюrгий экономический крах, который пытались скрыть 
от рабочих, но который все равно проявлялся в еще более 
низкой зарплате , в ухудшении уровня жизни и т .п. От ре
волюциоmюго подъема не осталось и следа". 

Все совершенно просто (это уже говорит не директор завода, 
это мои слова) - наивный мятеж против непосредственного 
"классового врага", который питался неточной марксистской, 
а в Китае к тому же и по-своему искаженной теорией классов, 
причем Мао эту теорию не только не углубил , но еще больше ис
коверкал. И нечего удивляться, что рабочий из всего этого меси
ва выбрал именно то, что больше всего ему подходило в данный 
конкретный момент. 

И еще одно замечание, быть может, самое важное :  то, что 
число жертв насчитывало всего лишь миллион (мне даже стыд
но писать про миллион -- "всего лишь ') ,  а не больше , -- намного 
меньше, чем в Архипелаге ГУЛаг, -- определилось, по всей веро
ятности, спонтанностью культурной революции. В Китае не бы
ло создано продуманной и постоянно усовершенствовавшейся 
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машины , поставляющей жертв и палачей , машины , которая, воз
никнув, уже сама великолепно печется о том ,  чтобы жернова 
разрушения не переставали молоть. Короче говоря, в Китае у 

секретной полиции, у полиции вообще, нет такой власти, как 
в странах "реального социализма" советского образца. 

Но как можно добиться, чтобы этот взрыв варварства стал, 

наконец, вчерашним днем Китая? Путем суда над "бандой че
тырех" или других подобных судов? Мы не скрьmали от наших 

собеседникоР , что подо бных расчетов не разделяеl\J . С полити

ческими судебными процессами у нас свой опыт -- Европы, 
СССР и Чехословакии . И дело не только в том ,  что вокруг по

добных процессов начинаются манипуляции. У нас вызывает 
сомнение , возможно ли и целесообразно ли вообще приговари
вать к наказанию отдельных лиц, когда в действительности речь 
идет об идейно-политическом массовом движении? Не уверен, 
поняли ли меня мои китайские собеседники . 

Второй по влиянию коммунистический деятель Шанхая 

Ченг И, участник "великого похода", не скрывал своего убеж

дения в необходимости дополнительных судебных процессов. Он 
сказал даже, что виновники уже не только разоблачены, но и 

давно за решеткой. (Тогда к чему же суд? -- подумали мы.) 
Но Шанхай -- исключение : этот город бьm цитаделью культур

ной революции , а сейчас -- это город наиболее рьяных нормали
заторов . Эти явления наверняка и внутренне взаимосвязаны . В 
Пекине ответы были более туманными, более сдержанными, но 
и там были высказаны разные мнения относительно политиче
ских судо в .  У нас создалось впечатление,  что культурная револю
ция еще долго будет влиять на жизнь Китая. 

Поиски китайского пути 

Одной из основных те м наших разговоров с китайскими собе
седниками бьшо -- что же дальше? В каком направлении будет 

развиваться внутриполитическая жизнь страны , главным о б
разом ее экономика, ее социальный строй? Как будет Китай 

справляться со своими проблемами и как ему избежать повто
рения прошлых ошибо к ,  не обманывая при этом население не

осуществимыми надеждами, не вызывая в нем неизбежного ра
зочарования от того, что они опять не сбьшись? Как сохранить 
уважение к особенностям исторического развития Китая и од-
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новременно модернизировать страну? Как повысить уровень 
жизни, как удовлетворить пробуждающиеся потребительские на
строения? Правящая верхушка ищет общую концепцию, кото

рая помогла бы избежать обострения социальных противоречий 

и напряженности. Руководителей предприятий и коммун инте
ресует, в первую очередь, как научиться использовать новую 
технику, как организовать производство и работу с людьми . 

Все они -- таково наследие перегруженных идеологией деся

тилетий - ищут ответа в "марксизме-ленинизме", вернее, в 
том, что им в течение многих лет преподносилось как "научное 
мировоззрение". 

Китай беременен реформами. Но пока не ясно ,  будут роды 
или выкидыш. Внутренняя динамика общества, стремление к ре
формам проявляются на каждом шагу. Но есть опасность воз
можных ошибочных решений. Новый неуспех обернулся бы для 
Китая еще большим потрясением, чем ошибки прошлого. 

Видимо, политическое руководство страны о сновное решение 
уже приняло. После в ыступления "модернизаторов", сгруппи
ровавшихся вокруг Дэн Сяопина, и как будто бы победы не
коего "люизма", то есть индустриальной альтернативы "маоиз
ма", названной по имени Лю Шаоци , бьm достигнут некий ком

промисс : не перегибать палку в реформах и индустриализации -
ни в смысле темпов , ни в смысле объема реформ. Правда, сле
дует ориентироваться на модернизацию, на промышленное раз
витие , но в то же время уделять первоочередное внимание ста
новому хребту Китая -- сельско му хозяйству и деревне ! Китай 

не намерен повторять ошибки шаха Ирана , то есть слишком 
быстро и интеr:сивно модернизировать страну; Китай не наме
рен также подрывать свою казну ни чрезмерными капиталовло

жениями, как это сделали некоторые развивающиеся страны 
Африки, ни чрезмерной задолженностью, как в Польше . 

800 миллионов деревенского населения Китая -- решающий 
фактор. Это мы слышали неоднократно . Про мышленность долж

на служить прежде всего им! По этому предполагается развивать 

преимущественно легкую промышленность, машиностроение,  
средства транспорта, сельскохозяйственное машиностроение, 
химическую промьшшенность, но и производство товаров ши
рокого потребления. Предпосылка такого развития -- продуман

ные и целеустремленные капиталовложения, но не в таких мас
штабах, как было в 1 978 году, после заседания ЦК. В 1 979 году 
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дефицит государствеIШого бюджета Китая составлял 17 ,  а через 
год - все еще 1 0  миллиардов юаней. Начали проявляться при
знаки инфляции, которые напугали не только экономистов, но 
и рядовых граждан, привыкишх к мертвой неподвижности цен 
и заработной платы. Капиталовложения бьmи сразу сокраще
ны на 40 процентов, но опасения перед возможной инфляцией 
все еще выражаются в призывах к экоНОl\iИИ государственных 
расходов. 

' 'Трудолюбив, как китаец"? 

Таким образом, в Китае сейчас акцентируется необходимость 
строительства производственных мощностей, которые должны 
обеспечить модернизацию страны, но в то же время подчеркива
ется и необходимость лучшего использования существующих ре
сурсов, повышения эффективности производства, производи
тельности труда. Производительность и интенсивность труда в 
Китае низкие; выражение "трудолюбив как китаец" не соответ
ствует действительности; С,['ельный труд - понятие в Китае неиз
вестное. 

Люди устают от дороги на работу, так как живут они далеко, 
от продолжи rельного рабочего дня (в Китае, кстати, не бывает 
отпусков. - Ред.), от покупок, которые нужно совершать после 
работы ,-- больше, чем от самой производственной деятельности. 
Но и эта для нас само собой разумеющаяся ориентация н<: по
вышение эффективности, производительности, прибьmьности -

не так легко выполнима. В случае успеха она привела бы к лик
видации существующих по традиции при огромных сельско
хозяйствеIШых коммунах производственных цехов (например, 
цех по производству сигарет) и к объединению производствен
ных мощностей в более крупные единицы, что сопровождается 
ростом безработицы, которая (как и на Западе относительно 
молодежи) становится в Китае первоочередной социальной про
блемой. 

Меняется отношение предприятий к государству, к плану, 
меняется также способ управления предприятия.ми. Произ
водствеIШые единицы в промышлеIШости и в сельском хозяй
стве работают по плану, в котором указаны лишь основные по
казатели, как правило, не сложные для выполнения. Дополня
ется же этот план заданиями, определяемыми са.мим руковод-
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ством предприятия.  Благодаря этому возросла самостоятель

ность предприятий ,  их ответственность и финансовая независи

мость. В некоторых случаях половина прибьmи остается у пред

приятия или коммуны. На крупных предприятиях, которые ра

ботают на экспорт (их, впрочем, не так много, поэтому они не 

типичны) мы узнали , что государственной монополии на внеш

неторговые операции уже не существует. Такие предприятия 

вступают в непосредственную СЕ ЯЗЬ со своими заказчиками и 

сопроизводителями за границей. Однако вырученной твердой 

валютой они распоряжаться не могут. Государственные же ор

ганизации внешней торговли берут на себя юридическое оформ

ление трансакций, обеспечивают предприятия Китая транспор

том, решают вопросы пошлин и т.п .  

О подлинном самоуправлении трудящихся пока даже гово

рить не приходится, хотя и в этом направлении многое измени

лось за последние годы. В данное время на шести тысячах про

мышленных предприятий проводится эксперимент в области 

самоуправления и автономии производственной единицы. На 

многих предприятиЕх, наряду с профсоюзами, которые дей

ствуют в Китае, как и в других странах "реального социализ

ма", то есть "мобилизуют" трудящихся на трудовые подвиги 

и решают некоторые бытовые вопросы, создаются совещания 

представителей трудящихся, которые должны утверждать пред

ставляемую руководством предприятия производственную про

грамму, задачи предприятия и разного рода изменения. Но эти 

совещания проводятся раз или два в год. Они недостаточно опе

ративны, так что основная власть на предприятии находится в 

руках технических руководителей и освобожденных политиче

ских работников, причем партийная организация все еще руко

водит техническими и административными кадрами предприя

тия. На шанхайском заводе точного машиностроения, на кото

ром работает 6 тысяч человек , административный аппарат срав

нительно мал - всего 1 28 работников, а получающих зарплату 

партийных работников -- 40. 
Подымающийся из руин культурной революции Китай на

ибольших успехов достиг пока в сельском хозяйстве . В соот

ветствии с установками нового китайского руководства, сель

скому хозяйству уделяется большое внимание . Повышается 

проvзводство сельскохозяйственных продуктов , улучшается 

снабжение населения основными продуктами питания (трудно-
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стей со снабжением сейчас почти нет, несмотря на неурожай в 

двух провинциях, из-за которого Китай даже обратился к меж

цународным о рганизациям помощи) . 

Повышение закупочных цен на сельскохозяйственные про

дукты повысило заинтересованность производителей,  а покупа

тельная способность деревни возросла приблизительно на 

23 миллиарда юаней . После хаоса культурной революции и прав

ления хунвейбинов Китай производит сейчас большие капита

ловложения в о росительную систему и т.п. 

Больше демократии 

Динамизм внутриполитической жизни , недовольство про

шлым, растущие требования населения, прежде всего молоде

жи (половина населения Китая младше 25 лет) , давление внеш

них обстоятельств и уже начавшиеся экономические реформы 

- все это не может не повлиять на политическую систему ком

мунистического Китая. Дифференциация коммунистических 

стран -- явление не новое . Китай и в проrшюм, и в настоящее 

вреl\·;я мало похож на страны Восточной Европы . Маоизм (во

преки теории и высказьmаниям самого Мао в сороковые го

ды) вызвал в Китае к жизни более откровенную и всеохваты

вающую ди ктатуру партаппарата, чем в странах ссветского бло

ка. Диктатура партии в Китае не была скрыта под вуалью госу

дарственности и "законности". Но диктатура аппарата затормо

зила возникновение особых влиятельных политических инсти

тутов ( государственная тайная полиция Китая играет гораздо 

меньшую роль, чем аналогичная организация в СССР) . Кроме то

го , диктатура аппарата КПК не бьmа столь последовательной, а 

потому и столь жестокой. Коммунисты пользовались привиле

гиями более широко и открыто, чем в других странах . Комму

нистическая партия Китая до сих пор остается партией избран

ных, в ней состоит всего 3 процента населения страны. 

Но не следует забывать, что на фоне социальной истории Ки

тая, на фоне его преимущественно феодальных, а не либерально

демократических традиций, коммунистическая система бьша 

для Китая своего рода демократизацией, а единодушие, согла

сие между правящими и управляемыми охватывали большее чи-
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ело людей, чем в коммунистических странах Восточной Европ ы .  
И в се же государственный и партийный бюрократические аппа
раты, которые в значительной степени переплелись, сложились 

и в Китае, а в количественном отношении они оказались круп
нее , чем в других коммунистических странах . И если они не 
функционируют ни в негативном (в деле подавления) , ни в по
ложительном (в сфере управления) смысле , в отличие от бю
рократических аппаратов стран Восточной Европы, то это 
можно объяснить низкой квалификацией кадров . П ричины же 
низкого уровня китайских бюрократов я о бъяснить затрудня
юсь. Но одна из них, вероятно, кроется в их о собом отношении 

к идеологии , напоминающем рег.игиозный фанатизм. "Левые 
уклоны" прошлого , о которых теперь в Китае очень много го

ворят, были не только последствием самого учения Мао, но и 
стиля его изложения и интенсивности "веры" в него. Китаю яв

но недостает европейского скепсиса и индивидуализма. 
До сих пор, после тридцати лет существования нового госу

дарства, в Китае отсутствует разработанный механизм функцио
нирования политической системы. Скрупулезного разделения 
полномочий между государственными институтами там никогда 

не бьmо. Отдельные общественные группы и их интересы пред
ставлены бьmи хаотично, роль закона бьmа слаба, законодатель
ство Китая неудовлетворительно до сих пор . Культурная рево
люция не внесла в жизнь Китая ничего в принципе нового. Она 

лишь довела до абсурда черты, которые были для него характер
ны и раньше:  к ажущаяся,  но в действительности не существую
щая власть масс, кото рыми манипулируют ; эффективная, но 
никем не контролируемая власть в значительной степени ано
нимного политического центра; о божествление идеологии ; не
дооценка профессиональных знаний и неквалифицированность 
решений . 

Уже наступившие и наступающие перемены в Китае (один 
из наших очень влиятельных собеседников определил их так : 
"больше демократии и цивилизации") не малы ,  но сама система 
ими пока еще не затронута. Что же переменилось? Прежде все
го в следствие критики "левых уклонов" Мао ограничена роль 
демагогически трактуемой идеологии, которая в прошлом дела
ла невозможными какие-либо прагматические или критические 
высказывания. В связи с этим больше акцентируется "деятель

ность руководства" и осуждается господствовавшая в щ:ошлом 
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несистематичность. Посредством перемещения людей с одной 
должности на другие предусматривается нейтрализовать влия
ние чрезмерно сильных личностей. Это считается своего рода де
мократизирующей мерой. Но при этом складываются влиятель
ные группировки, и совсем не легко разобрать, что их связыва

ет, каковы их цели. Изменилась кадровая политика. Можно 
заметить преимущественную ориентацию на специалистов и ква
лифицированных работников.  Однако соответственно раздува
ется и политический аппарат, поскольку приходят новые, моло
д;ые, более квалифицированные, но почти никто не уходит. 

С оответствуюшая реформа политической системы, как нам 
думается, находится еще в стадии обсуждения. Вот основные во
просы, по которым проведение реформ стало уже делом вре
мени : 

разделение функций партийных и государственных орга-
нов ;  

более точная формулировка понятия "руководящая роль 
компартии Китая", то есть освобождение специалистов в разных 
сферах о бщественной жизни от непосредственного вмешатель
ства партийных органов ; 

ликвидация кумулятивных должностей ; 
-- постепенная внутренняя демократизация КПК; 
-- повышение роли рядовых членов партии и завершение 

строительства механизмов партийного контроля ;  
- разработка разделения законодательной и исполнительной 

власти ; 
усиление роли парламента; 
модернизация юридической системы. 

Китай и мир 

Концепцию внешней политики какой-либо страны трудно 
узнать во время визита, как бы он ни бьm дружественен и хо
рошо организован. Гость узнает лишь то, что ему говорят, ес
ли ему вообще говорят правду. В нашем случае источником 
представлений о внешней политике Китая является лаконичная 
информация, которую роняли во время бесед, а также представ
ленный нам специально уполномоченным китайским политиком 
о бзор внешней политики Китая. Этот политик пожелал остаться 
неназванным, так как не хотел, чтобы его высказывания счита-
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лись "официальными". С ейчас я попытаюсь , не цитируя его до
словно , сообщить и прокомментировать основные пункты ска

занного нам в Китае.  

Китай считает, что в настотцее время нет никаких реальных 
предпосылок для разрядки международной напряженности . Ско
рее наоборот. Китай считает, что опасность вооруженного кон
фликта (или конфликтов) , в котором будут принимать участие 

и сверхдержавы, сейчас возросла. Самым опасным временем 
Китай считает середину восьмидесятых годо в .  ИсходЯ из опыта 
прошлых лет, П екин настойчиво просит не воспринимать оши
бочно его скептицизм. Он не признает правильным решение по
литических проблем при помощи вооруженных сил, ему совер
шенно очевидны возможные последствия вооруженных столк

новений в настояшее время. Сам Китай не хотел бы решать сво
их споров с другими странами силой, но не устуrшт, если такой 
способ решения будет ему навязан. 

Наибольшую опасность миру во всем ми ре Китай видит в 
глобальной советской стратегии , которая в различных частях 
земного шара о существляется разными, часто противоречивы

ми средствами . По мнению китайского политика, цель этой 
стратегии заключается в установлении советской гегемонии в 
возможно большем количестве стран. Советский Союз, преж

де всего, заинтересован о слабить связь между Европой и Соеди
ненными Штатами, оказывать такое давление на Европу, чтобы 

постепенно добиться ее нейтрализации. В результате Европа ока
жется зажатой с севеrа и юга (с территорий некоторых афри
канских стран) . Китайский политик считает также , что Москва 

очень заинтересована в возможности контролировать о бласть 
Персидского залива; в приобретении недостающих ей военных 

баз, например, на юге Африки ; в усилении своего военного 
присутствия на Дальнем Востоке и в вс зможности воспользо
ваться социальными противоречиями Латинской Америки. И 
все это во имя глобальной цели : загнать в угол американскую 
политику, которая уже долгое время носит о боронительный ха

рактер. 
Что касается отношения Китая к Советскому Союзу, то в ми

ре обращают внимание на идеологические споры большой давно
сти . Но Китай намерен строить свою внешнюю политику не на 
идеологии, а на фактах. Такими ф актами были диктаторские 
предложения Хрущева: 
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-- строительство совместного советско-китайского флота; 
-- строительство совместной сети длинноволновых передат-

чиков в Азии ; 

-- советская поддержка Индии во в ремя конфликта между 

Индией и Китаем ;  
о тзыв из Китая советских экспертов ; 

размещение советских войск в Монголии ( "в прошлом -

нашей территории") ; 

-- пограничные инциденты и т .п. 

Все эти ф акты обусловили внешнюю политику Китая. * Сейчас 

такого рода проблемы в межгосударственных отношениях СССР 

и Китая отсутствуют (межпартийных связей между КПК и 
КПСС в настояшее время нет.-- Ред.) , но новые советские прово

кации могут случиться в любой момент. Китай и в дальнейшем 
будет исходить из тезиса Мао о "трех мирах" и не удовлетворен 

ни тем ,  что мир поделен между двумя полюсами , ни тенденци

ями "америк анского империализма" (так бьmо сказано) . Но 

все же воинственность советского гегемоювма в мировом мас

штабе настолько явна в последнее десятилетие, что между по

литикой США и СССР Ю1как нельзя ставить знака рав енства. По

это му отношение Китая к Америке -- не краткосрочная тактика. 

Это положеЮ1е бьmо подчеркнуто в изложении китайского поли

тика дважды . Китай стремится к развитию сотрудничества с Со

единенными Штатами во всех областях, в том числе и в области 

о бороны против советского гегемонизма. 
Китайская оценка международного положения все еще остает

ся, несомненно, проекцией страха перед советской опасностью и 

* Редакторы журнала "Проблемы Восточной Европы" бьmи в Китае за 
несколько месяцев до поездки группы "Листы ". Во время одной из бесед 
китайский представитель о знакомил нас с тем, как рассматривает совет
ско-китайский конфликт китайская сторона. Упомянув все приведенные 
А. Мюллером факторы, наш собеседник сказал : 

"Коммунистическая партия Китая еще готова была признать КПСС 
старшим братом, но государство Китай никогда не признает старшим бра
том советское государство ". 

Государственный суверенитет - дпя Китая вопрос первоочередной 
важности и,  в отличие от малых стран, Китай полностью сознает свою воз
можность этот государственный суверенитет защитить. - Ред. 
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необходимости развития контактов с США. Однако она еще не 

стала в Китае само собой разумеющейся. Она основывается на 

нескольких общих тезисах, на соображениях, эмоциях, но не 

на комплексе проверенных данных. Информации Пекину, как 

нам кажется, часто не достает. 

Совершенно другое впечатление производят анализы китай

ских политиков , когда речь заходит об Азии, главным обра

зом,  об Индокитае . В этих вопросах наши партнеры явно чув

ствовали себя "на своем поле". Особое внимание они уделяли 

Вьетнаму и Кампучии. Уже с первых слов бьшо ясно, насколь

ко интенсивно китайцы занимаются этими странами и насколько 

эмоционально реагируют на связанные с ними события. 

В прошлом китайская политика бьша, вероятно, более оши
бочной и непоследовательной, чем это признается сейчас. Нас ши

роко информировали о китайской помощи Вьетнаму за истек

шие тридцать лет,  начиная от непосредственной военной помо

щи в борьбе против ф ранцузов и кончая материальной помощью 

северному Вьетнаму после 1954 года в размере двадцати милли

ардов долларов и ста двадцати тысяч человек. Дезертирство 

вьетнамцев к "большим" гегемонистам (следует понимать -

к Советскому Союзу) за обещанную военную помощь для до

стижения "малой" вьетнамской гегемонии в Индокитае Пекин 

рассматривает как серьезный удар по престижу народного Ки

тая, как конец грезам о ликвидации традиционных китайско

вьетнамских противоречий и как политическое поражение. И в 

данном случае Пекин считает, что инициатором политики Вьет

нама была Москва, а не Ханой .  Пограничные инциденты на ки

тайско-вьетнамской границе , которые позже привели к китай

скому наступлению, были , будто бы, инспирированы Москвой . 

Но,  вопреки этому мнению, различия между своей внешней по

литикой и "однозначно агрессивной политикой Вьетнама" ки

тайцы считают настолько принципиальными, что третий тур ки

тайско-вьетнамских переговоров представляется невозможны!\!.  

П редпосылкой последующих переговоров может стать только 

изменение курса вьетнамской политики. 

По мнению китайцев,  положение в Кампучии -- тоже не реги

ональная проблема, даже не проблема одного только Индокитая . 

"Не будь московского подталкивания и присутствия 

вьетнамской военной силы , не бьшо бы и проблемы Кам

пучии" (так было нам сказано) . 
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Но поскольку вьетнамцы находятся в Кампучии , они, несмотря 

на неудачу своего настуrmения в период суховеев 1 980 года и 
неудовлетворительное снабжение воинских частей, находятся, 

по мнению наших китайских собеседников , в преимуrnествен

ном положении, и войну против них следует рассматривать как 
долговременную . 

Что же касается Индии , то, по мнению китайцев , ощущает
ся о бо юдостороннее стремление улучшить отношения во всех 
о бластях. Способствовала этому, в первую очередь, китайская 
политика, проводившаяся после вооруженного конфликта ме;;<
ду двумя государствами. Например, жест доброй воли Китая, 

вернувшего Индии все захваченное оружие. Тень на китайско
индийские отношения набрасывает китайская поддержка Паки
стана -- извечного соперника Индии. 

М еняются также методы китайской внешней политики и ана
лиза ситуаци й .  В большей степени проводится различие между 

власть имущими и рядовыми гражданами отдельных стран. В 

китайской политике заметно стремление к установлению кон

тактов не только с правительствами, но и с влиятельными дви
жениями и оппозициями других стран. Китайцы больше старают

ся разо браться в различиях между странами. Это особенно ярко 

проявилось при оценке стран Восточной Европы . П екин стремит

ся установить корректные отношения (как нам сказали) и заин

тересован в развитии торговых, научных и культурных контак
тов .  Б ольшего он пока не ожидает. С теми странами Восточной 

Европы, с которыми зто станет возможно, будут развиваться и 
политические связи. Исключение представляют не только Юго

славия и Румыния (их тесные связи с Китаем известны) , но и 
Польша. Создан китайско-польский торговый флот, насчитыва
ющий более двадцати судов . Как нам показалось, в отношени

ях со странами, расположенными на восток от Эльбы, Пекин 

не хотел бы захлопнуть за собой двери, так как надеется, что мо
жет настать время, когда не только их население,  но и прави
тельства займут критическую позицию по отношению к СССР. 
При суrnествующих ныне в некоторых странах Восточной Евро-
11ы режимах это мало вероятно. Поэтому П екин больше заинте
ресован в контактах с силами внутренней оппозиции в них и их 

союзниками в эмиграции. 
1 В "The New York Time Magazine" от 26 июля 1981  г. американский 
жур налист А. Розенталь, возвратившись из Китая, rшсал : "В 1979 г. в Ва
шингтоне состоялся ужин в честь Дэн Сяопина. На ужине присутствовала 
американская журналистка, много и восторженно писавшая о маоизме. 
На ее замечание, что известный китайский физик считает годы своего пе
ревоспитания в деревне л учшими, Сяопин сказал : "Он лжет". _ Ред. 
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Д О К У М Е Н Т Ы 

П РО Т О К О Л  ГД А Н ЬС К О ГО С О ГЛ А Ш Е Н И Я  

(подписан правительственной комиссией 
и межзаводским стачечным комитетом 

31 августа 1980 года на Гданьской верфи) 

Правительственная комиссия и межзаводской стачечный ко

митет (МСК) о бсудили 21 требование бастующи х  коллективов 
Побережья. 

По пункту первому, в котором говорится : 

"Признать в соответствии с ратифицированной в Поль
ше конвенцией N° 8 7  Международной организации труда о 
свободе ассоциаций свободные, независимые от rшртии и 
от работодателей профсоюзы ". 

по ста н о в и л и : 

1 .  Деятельность профсоюзов ПНР не отвечала нуждам и ча
яниям трудящихся. Признается целесообразным создание но
вых, самоуправляющихся профсоюзов , которые будут представ 
лять интересы рабочего класса. Никто не отрицает права каждо
го человека о ставаться в существующих профсоюзах, а в буду
щем предвидится возможность сотрудничетсва между новыми 

и существующими профсоюзами. 

2. МСК заявляет, что новые профсоюзы будут соблюдать 

установленные Конституцией ПНР принципы. Они предназначены 
защищать социальные и материальные интересы трудящихся . 
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Они не намерены играть ропь политической партии . Они при

знают принципы общественной собственности на средства произ
водства как основу существующего в Польше социалистическо
го строя. П ризнавая, что П ОРП играет руковоцящую роль в го
сударстве , признавая также установленную систему международ

ных союзов, новые профсоюзы намерены обеспечить трудящим
ся соответствующие средства контроля выражения мнения и за
щиты их интересов . 

Со своей стороны , правительственная комиссия заявляет, 
что правительство гарантирует полное уважение независимости 

и самоуправления новых профсоюзов . Что касается их орга
низационной структуры и их функциониров ания на всех уров
нях, правительство о бязуется предоставить новым профсоюзам 

полную возможность защищать интересы трудящихся и реали
зовывать их материальные, социальные и культурные потребно
сти. Правительство гарантирует, что новые профсоюзы не будут 
подвергнуты каким-либо формам дискриминации . 

3 .  Организация и деятельность независимых самоуправляю
щихся профсоюзов находится в соответствии с конвенциями 
М еждународной о рганизации труда № 87 "относительно свобо
ды ассоциаций и защиты права на ассоциацию" и № 98 "отно
сительно применения п ринципов права на организацию и заклю

чение коллективных договоров", которые ратифицирова
ны ПНР. По вопросу величины союзных и рабочих предста
вительств будут внесены соответствующие изменения в зако

нодательство. В связи с этим правительство берет на себя о бя

зательство проявить законодательную инициативу , в частности 
касающуюся закона о профсоюзах, о рабочем самоуправле
нии и трудового кодекса. 

4. Возникшие стачечные комитеты могут стать заводскими 

органами представительств трудящихся, например рабочими 
комитетами, рабочими советами, либо учредительными комите
тами новых самоуправляющихся профсоюзов . Межзаводской 
стачечный комитет, прев ратившись в учредительный комитет 
профсоюза, свободен избрать форму своей организации : стать 
отдельным профсоюзом либо объединение м  в масштабе всего 
Побережья. Учредительные комитеты будут функционировать 
вплоть до избрания новых о рганов управления согласно У ста-
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ву. Правительство о бязано о беспечить признание новых проф

союзов без регистрации их в Центральном совете профсоюзов . 

5 . Новым профсоюзам должны быть о беспечены реальные 

возможности высказывать их мнения относительно решений, ко
торые влияют на условия жизни трудящихся, таких, например,  
как принципы распределения национального дохода, соотноше

ние между потреблением и накоплением, распределение о бщест
венных фондов потребления на разные цели (здравоохранение , 
просвещение, культура) , главные принципы вознаграждения за 
труд и политики заработной платы , в особенности принци

пы автоматического увеличения зарплаты в связи с инфляци
ей ,  принципы долгосрочного экономического планирования, 
направленность капиталовложений и ценообразования. Прави
тельство гарантирует осуществление этих пунктов . 

6. Межзаводской стачечный комитет организует центр , целью 
которого будет проведение социальных и профессиональных ис
следований , о бъективный анализ условий жизни трудящихся и 
защита их интересов . Центр будет осуществлять экспертизу в 

области индексов цен и зарплаты , вырабатывать формы их со
гласования. Результаты его исследований будут публиковаться. 

Помимо этого новые профсоюзы будут иметь свои издатель

ства . 

7. Правительство гарантирует, что в Польше будут соблю

даться положения статьи 1 закона о профсоюзах 1949 года, со

гласно которой трудящимся обеспечивается право доброволь
ного о бъединения в профсоюзы. Новые профсоюзы не войдут в 

организацию, которая представляется Центральным советом 
профсоюзов ; это будет зафиксировано также в новом законе . 
Представители МСК или учредительных комитетов самоуправля

ющихся профсоюзов , а также другие представительства трудя
щихся будут участвовать в разработке этого закона. 

По пункту второму, в котором говорится : 

'Тарантировать право на забастовку, а также безопас
ность бастующих и поддерживающих их лиц ", 
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п о стан о в или : 

В новом законе о профсоюзах будет гарантировано право на 
забастовку. Закон определит условия объявления и проведе
ния забастовки, способы решения спорных вопросов и ответ
ственность за нарушение закона. К участникам забастовок не 
могут применяться статьи 52 ,  64 и 65 трудового кодекса. Вплоть 
до принятия нового закона правительство гарантирует всем ба
стующим, а также лицам, которые оказывают им поддержку, 
личную неприкосновенность и сохранение существующих усло
вий труда. 

По пункту третьему, в котором говорится : 

"Соблюдать свободу слова и печати, которые гарантиро
ваны Конституцией ПНР, не допускать репрессий относи
тельно независимых печатных изданий; предоставлять 
представителям всех вероисповеданий доступ к средствам 
массовой информации ': 

п о стано вили : 

1 .  В трехмесячный срок правительство представит в Сейм 
проект закона о контроле печати , публикаций и зрелищ. Этот 
закон будет основан на следующих принципах : цензура пред
назначена охранять интересы государства. Это включает в себя 
охрану государственных и экономических тайн и должно быть 
определено точнее юридическими нормами; охрану безопасно
сти государства и его важнейших международных интерессв , 
уважение к религиозным чувствам как и к чувствам неверую
щих, недопущение распространения материалов , вредных для 
нравственности . 

Проект указанного закона должен предусмотреть обжалова
ние решений органов цензуры в Верховном административном 
суде . Это право будет также предусмотрено административно
процессуальным кодексом и соответствующими дополнениями 
к нему. 

2 .  Доступ к средствам массовой информации религиозным 
ассоциациям в области их религиозной активности будет предо
ставлен путем согласования между правительственными орга-
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нами и заинтересованными религиозными ассоциациями. Транс
ляция по радио воскресного богослужения будет гарантирова

на правительством после детального обсуждения этого вопроса 
с епископатом. 

3 .  Деятельность радио,  телевидения, печати и издательства 
призвана выражать различные идеи, мнения и суждения. Эта де
ятельность должна быть подчинена контролю о бщественности . 
Доступ к официальным документам ,  в особенности к админи

стративным социально-экономическим и про чи м  планам, кото
рые принимаются правител ьство м  и подчиненными ему адми
нистративными органами, должен быть открыт для прессы, для 
граждан и их организаций. 

Исключения из принципа открытости деятельности админи

страции будут сформулированы в законе, согласно пункту 1 .  

П о  пункту четвертому требований,  в котором говорится : 

''а) восстановить на работе лиц, которые были уволены 
за защиту ими прав трудящихся, прежде всего участни
ков забастовок 1970 и 1 9 76 гг. ;  вернуть к учебе студен
тов, которы е были исключены из ВУЗов за их убежде
ния; 

б) освободить политических заключенных, в том числе 
Эдмунда Задражинского, Яна Козловского и Марка Коз
ловского; 

в) прекратить любые преследования за убеждения ", 

п о ста н о в и л и : 

А) Б езотлагательно проверить обоснованность увольнений 

с работы после забастовок 1 970 и 197 6 гг . во всех заявленных 
случаях, и если будут обнаружены нарушения законности, не
медленно восстановить на работе соответствующи х лиц соглас
но их желания, с учетом квалификации , которая бьmа ими при
обретена за прошедшее с тех пор время. 

Таким же о бразом должны быть пересмотрены депа исклю

ченных студенто в .  

Б)  Дела лиц, которые перечислены в данном пункте, долж
ны быть переданы на рассмотрение министра юстиции, а он обя-
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зан сдать их в производство в течение двух недель; если ука
занные лица лишены свободы , они должны быть освобождены 
вплоть до окончания пе ресмотра их дел. 

В) Лица, перечисленные в приложении, Д()ЛЖНЫ быть осво-

бо ждены ,  а обоснованность их временного ареста пересмотре

на. 

Г) Должно быть обеспечено полное соблюдение свободы 
выражения взглядов в общественной и профсоюзной жизни. 

По пункту пятому требований, в котором говорится : 

"Опубликовать в средствах массовой информации сооб
щения об организации межзаводского стачечного комите
та и о его требованиях ': 

п о ст а н о в и л и : 

-- Данный протокол должен быть опубликован средствами 
массовой информации в масштабе всей страны , и эта публика
ция будет выполнением данного пункта. 

По пункту шестому требований, в котором говорится : 

"Принять эффективные меры с целью вывести страну из 
ситуации кризиса, а для этого: 

а) опубликовать полную без изъя тий информацию о 
социально-экономическом состоянии страны; 

б) обеспечить всем слоям общества возможность уча
стия в обсуждении программы реформ ", 

п о ст а н о в и л и : 

Работа над экономической реформой должна быть значитель

но ускорена. Власти разработают и опубликуют основные пунк
ты этой реформы на протяжении ближайших месяцев . Должны 
быть обеспечены возможности общественного обсуждения этой 

реформы и всеобщего участия в ее разработке. Профсоюзы 

должны участвовать прежде всего в разработке законов об ор-
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ганизации социалистического хозяйства и о рабочем самоуправ
лении. Основой экономической реформы должен быть принцип 
поощрения инициативы предприятий и действительное участие 
органов самоуправления трудящихся в руководстве предприяти
ем. Осуществление профсоюзами соответствующих функций 
должно быть гарантировано постановлениями в соответствии с 
пунктом первым данного соглашения.  

Предложить и осуществить программу оздоровления нашей 
экономики способно только общество, которое отдает себе от
чет в действительном положении страны и имеет хорошую ин
формацию об этом. Правительство радикально увеличит объем 
социально-экономической информации и облегчит доступ к ней 
для профсоюзов, хозяйственных и общественных организаций. 
Помимо этого МСК требует : 

- разработать надежные перспективы для развития кресть
янского единоличного хозяйства -- основы польского сельского 
хозяйства ;  

-- обеспечить всем секторам хозяйства равный доступ ко  
всем средствам производства, включая землю; 

создать условия для возрождения сельского самоуправле-
ния. 

По пункту седьмому требований , в котором говорится : 

"Выплатить зарплату бастующим рабочим за все дни 
забастовки в размере оплаты отуска из фондов ЦСПС'; 

по становили : 

Трудящиеся бастующих коллективов получат за период за
бастовки аванс в размере сорока процентов зарплаты ; после 
того как они приступят к работе, им будет выдана остальная 
часть , то есть в целом 1 00 процентов зарплаты, насчитываемой 
как за отпуск на основе восьмичасового рабочего дня. МСК 
призывает входящие в него коллективы предприятий предпри
нять шаги после окончания забастовки в сотрудничестве с ди
рекцией предприятий и учреждений с целью повышения произ
водительности труда, экономии материалов и энергии, повыше
ния добросовестности на всех рабочих участках . 
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По пункту восьмому требований, в котором говорится: 

'Повысить зарплату всем рабочим на 2000 злотых в ме
ся ц в качестве компенсации за все произведенные прежде 
повышения цен ·: 

п о ста н овили : 

Б удет проведено постепенное повышение зарплаты всем груп
пам трудящихся и прежде всего самым низкооплачиваемым ка
тегориям . Повышение зарплаты будет производИться по отдель
ным производственным и отраслевым группам. При этом бу
дут приняты во внимание специфика профессий и отраслей. 
".Обсуждение методов повышения зарплаты будет завершено 
до конца сентября этого года. ". 

К 3 1  октября 1 980 года правительство после анализа положе
ния во всех отраслях и согласования с профсоюзами предста
вит программу увеличения зарплаты низкооплачиваемых кате
горий,  в первую очередь, с учетом потребностей многодетных се
мейств . Программа должна быть введена в действие 1 января 
198 1 года. 

По пункту девятому требований, в котором говорится : 

''Автоматически повышать зарплату пропорционально 
повышению цен и инфляции денег ': 

п о стан ов и ли : 

Рост цен на товары широкого потребления необходимо за
тормозить путем интенсивного контроля за обобществленным 

и частным секторами.13 частности, должно быть прекращено так 
называемое негласное повышение цен. Правительством будут 
о существлены исследования прожиточного минимума. Такие же 
исследования будут проводиться профсоюзами и научно-иссле
довательскими институтами. К концу 1980 года правительство 
разработает принципы компенсации увеличения прожиточного 
минимума и вынесет их на о бщественное обсуждение. После 
этого они будут претворены в жизнь . .  " 
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По пункту десятому требований, в котором говорится: 

"Внутренний рынок должен быть полностью обеспечен 
продовольствием, а на экспорт могут идти лишь излиш
ки ''; 

По пункту одиннадцатому, в котором говорится: 

"Отменить коммерческие цены и прекратить продажу 
товаров внутри страны за иностранную валюту "; 

По пункту тринадцатому требований, в котором говорится: 

"До нормализации продовольственного положения вве
сти карточки на мясо и мясные продукты ", 

постановили : 

К 3 1  декабря 1 98 1  года снабжение населения мясом будет 
улучшено. Д.Пя этого , в частности, будут проведены следующие 
меры : повышение рентабельности сельскохозяйственного про
изводства; ограничение до необходимого минимума экспорта 
мяса и увеличение его импорта. К тому же сроку будет разрабо
тана и представлена программа улучшения снабжения населения 
мясом, возможно, с введением карточной системы. 

Принято решение, что в магазинах "Певекс"*дефицитные то
вары широкого потребления отечественного производства про
даваться не будут. Решение и меры по снабжению рынка будут 
доведены до сведения населения до конца года. МСК предлага
ет ликвидировать "коммерческие магазины" и ввести усред
ненные цены на мясо и мясопродукты. 

По пункту двенадцатому требований, в котором говорится: 

"Осуществлять подборку руководящих кадров не по 
партийной принадлежности, а на основе квалификации, 
ликвидировать все привелегии для работников милиции, 
органов госбезопасности и партийного аппарата, уравняв 
семейные пособия и прекратив продажу товаров в закры
ть1х распределителях ·; 

* Магазины, в которых расплачиваются валю111Ь1ми сертификатами .  
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п о становили : 

Требование последовательно проводить подбор руководящих 
кадров на основе их квалификации и способностей как для lUle

нoв партии , так и для беспартийных, принимается . 
Правительство представит к 3 1  декабря 1980 года программу 

уравнения семейных пособий для всех профессиональных групп . 
(llpи о бсуждении вопроса привилегий для работников милиции , 
органов госбезопасности и партийного аппарата правительствен
ная комиссия заявила, что у них столько же буфетов и столо
вых, сколько и на других предприятиях.) 

По пункту четырнадцатому, в котором говорится : 

"Снизить пенсионный возраст до 50 лет для женщин 
и до 55 лет для мужчин, а также снизить необходимый для 
получения пенсии трудовой стаж до 30 лет для женщин и 
до 35 лет для мужчин независимо от возраста. 

п о становил и :  

Правительственная комиссия считает, что при существующем 
экономическом и демографическом положении страны это тре
бование невыполнимо. В будущем к обсуждению этого требо
вания можно будет вернуться . 

МСК настаивает, чтобы изучение этой проблемы было про
ведено до 3 1  декабря 1980 года. При этом должна быть учтена 
возможность ухода на пенсию на 5 лет раньше дня трудящихся, 
которые работают в тяжелых условиях. Должно быть преду
смотрено также снижение необходимого стажа до 30 лет для 
женщин и до 35 лет для мужчин, если они не менее 1 5  лет прора
ботали в особо тяжелых условиях. Эти нормы должны приме
няться только с согласия рабочего. 

По пункту пятнадцатому, в котором говорится : 
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постан о в ил и :  

Правительственная комиссия заявляет, что ежегодно будет 
повышаться минимальный размер пенсии в зависимости от эко
номических возможностей страны и с учетом повышения мини
мальной зарплаты. Правительство готовит рекомендации с целью 
повысить минимальные пенсии до т.н. социального миниму
ма , который должен быть установлен путем научных исследо
ваний при доступе к ним общественности и контроле над ними 
со стороны профсоюзов . МСК настаивает на чрезвычайной сроч
ности этого вопроса и настаивает на требовании , чтобы старые и 
новые пенсионные тарифы бьши уравнены с учетом текущего 
увеличения прожиточного минимума. 

По пункту шестнадцатому, в котором говорится: 

'Улучшить условия работы органов здравоохранения 
с тем, чтобы обеспечить полное медицинское обслужива
ние для всего работающего населения ", 

п о стано вили : 

Признано необходимым увеличить капиталовложения в здра
воохранение немедленно. Улучшить снабжение населения меди
каментами посредством дополнительного импорта сырья. Повы
сить зарплату всем работникам органов здравоохранения (из
менить тарифную сетку оплаты труда медсестер) и срочно разра
ботать правительственные и ведомственные программы по улуч
шению состояния здоровья населения. Дополнительные направ
ления действий в этой области указаны в приложении. 

Приложение к пункту XVI 

1 .  Ввести "Хартию прав" работников здравоохранения. 
2. Обеспечить снабжение и продажу достаточного количества 

хлопчатобумажной спецодежды. 
3 .  Оплачив ать работникам здравоохранения расходы по по

купке спецодежды из фондов материального снабжения.  
4. Обеспечить гарантированный фонд заработной платы, ко

торый сделал бы возможным премирование всех тех , кто добь
ется выдающихся успехов в работе. 
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5 .  У становить фонды дополнительных оплат за выслугу лет 
после 25 и 30 лет работы. 

6. Установить дополнительную rmaтy за работу в тяжелых или 
опасr.ых для здоровья условиях, а также ввести дополнительную 
оплату за сменную работу для немедип.инского персонала. 

7. Восстановить дополнительную оплату для тех, кто работа
ет с инф ек ционными больными , а также для тех, кто работает с 
инфекционным биологическим материалом, повысить оплату 
медицинским сестрам за работу в ночную смену. 

8 .  Признать болезнь позвоночника профессиональным забо
леванием стоматологов. 

9. Снабжать тоrmивом хорошего качества больницы и детские 
ясли. 

10.  Признать дополнительную оплату за выслугу лет для ме
дицинских сестер, которые не имеют среднего образования. Под
нять ее до уровня диrmомированных медицинских сестер. 

1 1  . Ввести семичасовой рабочий день для всех квалифици
рованных работников . 

1 2 .  Ввести свободные от работы субботы без требования от
рабатывать это время. 

1 3 .  Работа в воскресные и праздничные дни должна оrmа
чиваться вдвойне. 

14. Для работников здравоохранения сделать пользование 
медикаментами бесrmатным. 

1 5 .  Сделать возможным вьщачу кредитоЕ на квартиры из 
общественного фонда. 

16 .  Увеличить жилищный фонд для работников здравоох
ранения. 

1 7 .  Облегчить одиноким медицинским сестрам получение 
квартир. 

1 8 .  Премиальный ф онд превратить в тринадцатую зарплату. 
19 .  Гарантировать после двадцати лет работы в здравоохра

нении шестинедельный отпуск и сделать возможным получение 
ежегодного оrmачиваемого отпуска на поправку здоровья, как 
это установлено для учителей. 

20. Предоставить оплаченный четырехнедельный отпуск 
для защиты медицинского диrmома, а для тех, кто работает над 
специализированным диrmомом, --двухнедельный отпуск. 
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2 1 .  Гарантировать врачам право на свободный день после 
нolffioгo дежурства. 

22.  Обеспечить работникам детских яслей и садов пятича
совое расписание, а также бесматное питание. 

23 . Ввести обеспечение автомобилями для работников ос
новных служб здравоохранения и лимит километража, а также 
омату деловых поездок. 

24. Медицинские сестры с высllШм образованием должны 

быть приравнены к другим работникам с высшим образова
нием. 

25 . Создать специализированные ремонтные груШiы на за
водских центрах здравоохранения с целью предотвращения вы
хода из строя медицинского оборудования. 

26. Повысить расходы на одного больного на медикаменты 
в больницах с 1 . 138 злотых до 2.700 злотых, поскольку эта по
следняя цифра соответствует реальным затратам на лечение.  
Соответственно увеличить затраты на питание. 

27. Установить систему талонов на питание для лежачих 
больных. 

28.  Удвоить количество медицинского транспорта, что соот
ветствует реальной сегодняшней потребности. 

29 . Предпринять шаги, чтобы гарантировать чистоту возду
ха, почвы и воды, особенно на морском побережье. 

30. При введении в эксмуатацию новых жилых районов их 
жители должны быть обеспечены центрами здравоохранения, ап
теками , детскими яслями. 

По пункту семнадцатому, в котором говорится : 

'Тарантировать достаточное количество мест в детских 
яслях и садах для детей работающих женщин ·: 

п о стано вили : 

Комиссия полностью согласна с содержанием этого требова
ния. К 20 ноября 1980 года воеводские власти должны предста
вить соответствующие программы. 
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По пункту восемнадцатому, в котором говорится: 

"Ввести трехгодичный оплачиваемый деvретный отуск 
для ухода за ребенком ': 

б ы л о  реш е н о , что : 

К 3 1  декабря 1980 года в сотрудничестве с профсоюзами 
должен быть проv.зведен анализ возможностей народного хозяй
ства и установлены продолжительность декретного отпуска и ве
личина месячной оплаты для женщин, которые в данное время 
пользуются не оплаченным отпуском по материнству с целью 
воспитания детей. 

МСК требует, чтобы при указанном выше анализе было уде
лено внимание возможности выплаты полной зарплаты на про
тяжении года непосредственно после родов и пятидесяти процен
тов на протяжении следующего года, причем сумма должна 
быть не меньше 2 .000 злотых в месяц. Это должно быть введе
но постепенно, начиная с первой половины 1 98 1  года. 

По пункту девятнадцатому, в котором говорится: 

"Сократить срок ожидания получения квартир ", 

п о становили : 

К 3 1  декабря 1 980 года воеводские власти должны предста
вить программы по улучшению жилищной ситуации с целью 

сократить срок ожидания получения квартир. Эти программы 
будут представлены для широкого обсуждения жителями во
еводства, а также для консультации с соответствующими орга
низациями (Общество польского городского планирования ,  
Союз архитекторов Польской республики, Главное техническое 
управление и т.д.) . Программы должны предусмотреть использо
вание существующих домостроительных комбинатов, а также 
дальнейшее расширение индустриальной базы жилищного стро
ительства. Аналогичные шаги будут предприняты по всей стране. 
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По пункту двадцатому требований, в котороы говорится : 

'Увеличить комш1дировочные с 40 злотых до 1 00 зло
тых, а также ввести оплату за работу в о трыве от семьи ·; 

п о стан о в или : 

К 1 января 1981  года командировочные, а также оплата 
за работу в отрыве от семьи будут увеличены . Правительство 
должно представить соответствующие предложения к 3 1  октяб
ря 1 980 года. 

По пункту двадцать первому требований, в котором гово
рится : 

"Ввести всеобщую нерабочую субботу; работающим по 
круглосуточному графику, а также работающим по четы
рехсменной системе компенсировать работу по субботам 
увеличенными о тусками и отгулом по другим дням ", 

по  становили : 

К 3 1  декабря 1980 года должны быть подготовлены и пред
ставлены предложения о путях и методах введения оплаченной 
свободной субботы, а также другие предложения о регулирова
нии сокращенного рабочего времени. Эта программа должна 
принять во внимание возрастающее число оплаченных свобод
ных суббот уже в 1 98 1  году. Другие меры, которые должны 
быть предприняты в этой области , включены в приложение, 
содержащее требования МСК. 

Помимо достижения приведенных выше соглашений бьmо 
решено также следующее . 

Правительство бе�;ет на себя обязательства :  
-- гарантировать личную безопасность и сохранение прежних 

условий для тех, кто участвовал в данной забастовке, а также 
для тех, кто помогал забастовщикам; 

- рассмотреть в рамках министерств специфические отрасле
вые проблемы, поставленные всеми коллективами , которые 
объединены в МСК; 
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- опубJШковать безотлагательно полный текст Протокола 
данного соглашения средствами массовой информации Поль
ши (пресса, радио, телевидение) . 

МСК обязуется прекратить забастовку 3 1  августа 1980 го
да в 1 7  .00 часов. 

Приложение к пункту XXI 

1 .  Изменить постановление Совета Министров о методах 
расчета оплаты отпусков, а также оплаты отпуска по болезни 
для работающих по четырехсменной системе. В настоящее вре
мя за основу расчета берется продолжительность рабочего вре
мени в 30 дней (тогда как фактически работают 22 дня в ме
сяц) . Этот метод расчета уменьшает среднюю дневную заработ
ную плату при коротких отпусках по болезни и понижает экви
валенты за отпуск. 

2 .  Мы требуем определить в одном законодательном акте 
(указом Совета Министров) прющипы, определяющие расчеты 
оплаты за время отсутствия на работе по индивидуальным при
чинам. Неясность этих правил в данный момент используется 
против интересов рабочих. 

3. Отсутствие свободных суббот для работающих по четы
рехсменной сист<;ме должно быть ко�шенсировано дополнитель
ными днями отгула. Число дней, предоставляемых при четы
рехсменнсй системе, выше, чем в других случаях, но они явля
ются дополнительными периодами отдыха после изнурительной 
работы, а не действительными выходными днями. Утвержде
ние администрации, что такая компенсация должна предостав
ляться только при учете отработанных часов при обеих систе
мах, не кажется нам оправданным. 

4. Мы требуем предоставления всех свободных суббот каж

дого месяца, как это принято в других социалистических стра
нах. 

5 .  Мы требуем отмены статьи 1 47 трудового кодекса, 
которая позволяет увеличивать среднее рабочее время в неделю 

до 9 часов в день с компенсацией дополнительными отгулами. 
Мы требуем также отмены статьи 1 48. В настоящее время у нас 
самая ДJШнная рабочая неделя в Европе. 

6. Подкрепить данное соглашение относительно оплаты 
труда путем внесения соответствующих изменений в трудо-
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вой кодекс. Необходимо уточнить, что изменение ставок инди
видуальной оплаты, а также изменение методов оплаты (с вре
менной на сдельную) должно быть объявлено работодателем . . . .  
Необходимо также ввести принцип, согласно которому систе
ма установления ставок сдельной оплаты должна учитывать все 
типы работ, осуществляемых рабочим. Необходимо также си
стематизировать методы использования молодых рабочих с 
учетом их квалификации с тем ,  чтобы перечисленные выше по
ложения не оказались дополнительным препятствием для их 
профессионального продвижения. 

7. Работающие в ночную смену должны получать повышен
ную зарплату: на 50 процентов при временной оплате и на 30 
процентов от действительного заработка при сдельной. 

П еречисленные решения должны быть рассмотрены прави
тельством до 30 ноября 1 980 года. 

Президиум МСК:  

Председатель Лех Валенса, 
зам. председателя Богдан Лис, 
зам. председателя Анджей Колодзей 
и др. (15 подписей) . 

Правительственная комиссия: 

3 1  августа 1 980 года 

Председатель Мечислав Ягельский 
(зам. председателя Совета Минист
ров ПНР) ; члены комиссии: Збиг
нев Зелинский (член секретариата 
ЦК ПОРП) ,  Тадеуш Фишбах (Пред
седатель Народного совета Гданьско
го воеводства и Ежи Колодзейский 
(Гданьский воевода) . 
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АНАЛИЗ ЖУРНАЛА "СВЕДЕЦТВИ" * 

(О т р ы в  к и) 

Информация идеологического отдела ЦК КПЧ 

Журнал "Сведецтви" издается с 1956  года и представляет 
определенную часть чехословацкой эмиграции . . .  Он старается 
оказать влияние на нашу идеологию, культуру, науку. В послед
ние годы редакция журнала стремится повысить эффективность 
идеологической диверсии в Чехословакии. С этой целью она при
спосабливает линию журнала к различным настроениям и тен
денциям, которые проявляются в нашей стране, и добивается 
увеличения количества людей, передающих в журнал информа
цию о том, что происходит в Чехословакии. 

Начиная с 1 9 62 года, журнал "Сведецтви" (применяя такти
ку идеологической диверсии) ориентируется прежде всего на 
лояльных людей, на членов партии, интеллигенцию и деятелей 
культуры . Журнал постоянно совершенствует методы своей ра
боты. 

"Сведецтви" -- . . .  журнал, занимающийся, главным образом, 
теоретическими проблемами; его интересуют вопросы современ
ности, вопросы "промышленной революции" и "индустриаль
ной цивилизации", вопросы войны и мира. Журнал спекулиру
ет прогрессивной и марксисисткой фразеологией и выступает 
под лозунгами "демократизации" (и даже "социализации") 
Чехословакии и других социалистических стран. Журнал хоро
шо информирован и старается сохранить деловой тон при об-

* Журнал "Сведецтви" ("Свидетельство") издается с 1956 года в Пари

же. Его главный редактор - Павел Тигрид, в пропmом политический де

ятель Чехословакии . В этом номере мы знакомим читателей с его рабо

той "Политическая эмиграция в атомном веке", и считаем полезным на

печатать документ - оценку редактируемого Тигридом журнала работ

никами аппарата КПЧ. - Ред. 
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суждении проблем, в анализ которых незаметно и тонко вклю
чены антикоммунистические выпады . . .  

"Сведецтви" uшроко освещает проблемы молодежи. 
Политически отправной пункт журнала "Сведецтви" -- теория 
градуализма, а идеологически - требование последовательно 
распространять принцип мирного сосуществования и на область 
идеологии . В таком контексте совершенно естественным пред
ставляется стремление журнала включить в свой идеологический 
арсенал все разновидности современного реформизма . . .. 

Теория "градуализма", которую пропагандирует "Сведец
тви'', претендует стать новой программой антипартийной оппо
зиции . . . .  Программа "постепенных изменений"".  это как бы 
возвращение к ложной посьmке, что . . .  в нынешних сложных 
условиях капитализм может добиться в наших странах опреде
ленных изменений изнутри" .  И вот как следует, по мнению ре
дакции журнала, этих изменений добиваться : 

1 .  Пропагандировать политические и идеологические разли
чия, существующие между странами социалистического лагеря, 
стимулируя тем самым постепенный отход социалистических го
сударств от Советского Союза, а также поддерживать любые 
проявления "плюрализма" внутри социалистической системы. 

2. Постепенно добиваться того, чтобы европейские социали
стические страны становились все менее зависимыми от совет
ского политического контроля. Одним из средств достижения 
этой цели могло бы стать создание нейтральной или безатомной 
зоны в Центральной Европе, в результате чего страны Восточ-
1юй Европы и в своих внутренних делах, не выступая против 
СССР, получат возможность действовать самостоятельно. 

3. Во внутренней политике добиваться таких преобразований, 
которые сделали бы нынешние режимы более близкими "демо
кратиям западного типа". 

4. Пропагандировать полицентристские тенденции внутри 
ЧССР с тем, чтобы и в Чехословакии различные группы могли 
не только "формулировать, но и публиковать и распространять 
свою точку зрения с целью привлечения большинства (в государ
стве и в партии) на свою сторону .. . " . 

". В последние 2-3 года усилилась ориентировка журнала на 
"фразеологический паразитизм", на использование марксист
ской терминологии в публикуемых в журнале материалах . . .  
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НаправлеIШе журнала "Сведецтви" представляет собой новую 
тенденцию в антикоммунистической пропаганде ... оно свидетель
ствует о том, что антикоммуIШстическая пропаганда старается 
найти более рафинированные методы влияIШя на социалистиче
ские страны. Характерная черта этой пропаганды -- быстрая ре
акция на все пr ,оисходящие в нашем обществе изменения . . .  

1 84 

Анализ журнала "Сведецтви ". Ин
формация идеслогического отдела 
Центрального комитета КПЧ. Только 
для внутреннего использования. 
Не распространять! 



П А М Я Т Н Ы Е  Д А Т Ы  

25-я ГОДОВЩИНА ВЕНГЕРСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

Бела Кираи РОЛЬ ВЕНГЕРСКОЙ АРМИИ 

В РЕВОЛЮЦИИ 1956 года 

То, что произоuuю в Венгрии в октябре-ноябре 1956 года, на
зывают по-разному - "восстанием", "мятежом", "контрреволю
цией". В социалистических государствах Восточной Европы де
лают вид, что ничего, собствеюю, и не произоrшо, а если уж 
нельзя не говорить, то называют "события 1956 года". Но то, что 
произоrшю в Венгрии, бьmо революцией и ничем другим.  Народ 
смел навязанный Советским Союзом режим, который и держал
ся-то в Венгрии только благодаря поддержке советских воору
женных сил. Венгерская революция не предполагала насилия, но 
на советское насилие она вынуждена была ответить тем же. Од
ним из самых важных аспектов происшедшего в Венгрии, кото
рый и определил эти события как революцию, бьmо незамедли
тельное установление новых институтов, причем на всех уров
нях -- как местных, так и обшегосударственном. В деревнях, 
городах и районах, в гражданских и военных организациях, в 
школах, на заводах и в сельскохозяйственных кооператив ах со
здавались новые органы управления -- "революционные советы" 
или "народные комитеты". Независимо от названия, эти орга
ны во многих отношениях обладали общими характеристиками. 
Они были созданы по воле большинства; избранные на руко
водящие посты люди пользовались доверием большинства; не 
подвергались дискриминации и коммунисты -- многие рядовые 
члены партии и даже некоторые ее руководящие деятели бьmи 
избраны в новые органы власти . Демократия вырастала снизу, 
и это доказывает притягательную силу демократии для населе
ния и таких стран, где на протяжении многих лет господствует 
тоталитарная теория и практика. 

В литературе часто высказывается мнение, что венгерская ре
волюция потерпела поражение . Оно настолько распространено, 
что опровергнуть его не легко. И все же мы попытаемся это 
сделать. Мы утверждаем, что венгерская революция победила. 
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Что, собственно говоря, является революцией? Революция -

это свержение старых порядков и установление новой полити
ческой (социальной ,  экономической) системы. Революция -

это внутреннее дело государства, и как таковое венгерская ре
волюция увенчалась полным успехом. В Венгрии 1956 года не 
напmось внутренних сил, способных свергнуть новый режим, ре
ставрировать старый или создать нечто иное против воли рево
люционеров .  Последнее правительство Имре Надя, которое бы
ло коалицией нескольких демократических партий, действовало 
в соответствии с чаяниями венгерского народа. Это правитель
ство вновь ввело основные элементы политической демократии, 
не нарушив при этом принципа общественной собственности на 
средства производства,  то есть не нарушив социалистической 
структуры народного хозяйства Венгрии. Правительство Надя 
планировало проведение свободных выборов. Поэтому трудно 
утверждать, что новый парламент сохранил бы общественную 
систему Венгрии в том виде, какой она бьmа 4 ноября 1956 го
да. Трудно также утверждать, что венгерский народ и в дальней
шем сохранил бы социалистическую экономическую систему 
страны. Лично мне кажется, что сохранил бы. Но не вызывает 
сомнения желание преобладающего большинства населения со
здать демократическим путем подлинно демократическое пра
вительство .  Без внешнего вмешательства в венгерские дела ма
ленькая венгерская нация наверняка пошла бы по пути демокра
тического развития. В этом смысле венгерская революция одер
жала полную победу. Демократическое социалистическое пра
вительство Венгрии бьmо свергнуто не венграми, а советской 
армией. Факты, свидетельствующие об этом,  известны всем. Но 
вопрос, который мы ставим, заключается в том, можно ли счи
тать советскую военную интервенцию в Венгрии войной между 
двумя государствами? 

Война характеризуется массовым применением вооруженных 
сил в межгосударственном конфликте , причем эти вооруженные 
силы действуют с намерением уничтожить противника, подавить 
его волю и разбить средства защиты. Война преследует весьма 
определенные цели -- захват ли территории, привнесение ли но
вой религии или идеологии, либо обеспечение экономических 
выгод для вступившего в войну государства. 

24 октября 1956 года советские войска вторглись в Буда
пешт. И это было прямым вмешательством во внутренние дела 
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Венгрии. Но так как во время этого первого вторжения у власти 
все еще бьmо прежнее правительство,  а Советский Союз старался 
укрепить это правительство и запугать его противников, то пер
вое вооруженное нашествие советских войск не следует рассмат
ривать как в оенный акт. Но после сформирования нового вен
герского правительства под руководством Имре Надя, когда 
началось новое наступление советских войск, когда 1 ноября со
ветская армия начала занимать аэродромы, когда колонны со
ветских солдат шли на Будапешт, когда 3 ноября железное коль
цо бронетанковых войск окружило столицу Венгрии и когда в 
ночь с 3 на 4 ноября советская артиллерия открьmа огонь по ка
зармам , расположенным в различных городах страны, -- дейст
вия великой социалистической державы означали развернутое 
военное наступление против демократической социалистической 
Венгрии. Целью этой второй военной операции бьm разгром 
венгерских вооруженных сил и уничтожение воли венгерского 
народа к сопротивлению. Советское правительство старалось 
еще раз навязать Венгрии свой тип социализма. 

Предпринятые Советским Союзом после 1 ноября 1956 го
да политические и военные действия по отношению к Венгрии 
полностью соответствовали общепринятой характеристике вой
ны. И Советскому Союзу принадлежит "честь" быть первым в 
истории социалистическим государством, развязавшим войну 
против другого социалистического государства. 

* * * 

Решающую роль в революции играет армия. Если она высту
пает на стороне власти , то шансы революционеров на успех ес
ли не нулевые, то весьма и весьма незначительные .  В случае, 
когда армия занимает нейтральную позицию, шансы на успех ре
волюции выше. Но победить революция может лишь тогда, ког
да армия на ее стороЕе. 

Вечером 23 октября 1956 года в Будапеште раздались пер
вые выстрелы. На демонстрантов бьmи брошены находившиеся 
в состоянии боевой готовности воинские части. Тогдашние пар
тийные вожци не сомневались, что армия наведет порядок .  
Ведь когда к власти в Венгрии пришли коммунисты, солдаты 
56-го года бьmи еще детьми. Их юность прошла под влиянием 
партийной доктрины, знакомо им бьmо только тоталитарное 
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правительство .  Попав в армию, молодые венгерские солдаты 
получили советское оружие, у них бьmо советское оборудова
ние и похожие на советские мундиры. Они находились под по
стоz.нным наблюдением секретной полиции, сотрудники кото
рой действовали даже на уровне рот. Ими командовали офи
церы, о бученные в СССР или в построенных по советской моде
ли воеЕ:ных училищах Венгрии. Наряду с венгерским командова
нием действовали и советские советники - и на деле именно 
они руководили всеми военными операциями. И разве могла 
действовавшая в таких условиях армия не принять диктат пар
тии? 

В то же время в стране, где существует всеобщая воинская 
повинность, солдаты -- зто простые ребята в военных мунди
рах. И таких ребят в конце октября 1956  года послали разо
гнать демонстрацию у будапештского радио. И уже в первом 
столкновении с вышедшей на демоыстрацию молодежью солда
ты отказались стрелять. Судьбу старого режима решила армия, 
продемонстрировавшая лояльность не к партии, а к народу. 

Как же создавалась Народная армия Венгрии после 2-й ми
ровой войны? К строительству Народной армии приступили по
сле перехода страны на социалистические рельсы. (Дело в том, 
что в конце Второй мировой войны венгерская армия бьша рас
формирована. А так как на территории Венгрии остались совет
ские войска, то особой надобности в венгерской армии как бы 
и не было.) 

Создание армии социалистической Венгрии, ее реорганизация, 
перевооружение и расширение были ускорены югославско-совет

ским конфликтом. 1 8  марта 1 948 года из Белграда бьmи ото
званы советские советники (технические и военные) , а 1 8  июня 
Югославию исключили из Коминформа. Вследствие этого Венг
рия, послушный союзник СССР, оказалась на первой линии иде
ологического, политического и возможного военного столкно
вения с Югославией. Поэтому реорганизация вооруженных сил 
Венгрии , на которые прежде не обращали особого внимания, ста
ла первоочередной задачей партии и правительства. Военное вер
ховное командование бьmо заменено партийным руководством 
(член Политбюро Михал Фаркаш стал министром обороны, а 
член ЦК Шандор Ногради его первым заместителем) . Политиче
ский контроль над армией начали проводить по советскому об
разцу: бьmа введена система политруков. Политработники ста-
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новились командирами воинских частей ; профессиональные 
офицеры -- младшего и среднего комсостава -- постепенно за
менялись партийными функционерами ; партийные кадры обу
чались в СССР для занятия командных постов в армии; бьmи 
введены советская военная доктрина и аналогичный советско
му армейский устав . Армия бьmа перевооружена советским ору
жием и техникой.  Венгерская военная промышленность пере
страивалась на производство оружия советского типа, и Венг
рия бьmа подключена к советским планам ведения войны. В 
области политики венгерская армия бьmа втянута в массовую 
антиюгославскую кампанию. Все это происходило в Венгрии под 
пристальным наблюдением постоянно растущего количества 
советских советников. 

В рамках планов ведения войны против Югославии для Венг
рии была выделена особая роль. Первый антиюгославский стра
тегический план был разработан еще до суда над Райком 
( 1 949 г.) ; после этого советские стратегические планы прове
рялись и уточнялись ежегодно. В соответствии с советским пла
ном венгерские войска должны бьmи нанести Югославии пер
вый удар в районе между Дунаем и Тиссой, прорвать югослав
скую оборону, дойти до Нового Сада, переправиться через Ду
най, занять погорье Фрушка Гора и создать южнее Дуная пред
местье, по которому советские войска мо гли бы дойти до Б ел
града. Подобные задания в других районах получили армии Ру
мынии , Болгарии и Албании. Куда должны бьmи быть брошены 
польские и чехословацкие воинские части, венгерскому гене
ральному штабу не сообщили. Войне на Балканском полуостро
ве помешала, однако, война в Корее , так как Сталин опасался 
реакции ООН и США в случае военных действий против Югосла
вии, аналогичной реакции на войну в Корее . 

Но как только СССР отказался от военного выступления про
тив Югославии , исчезла необходимость в крупных вооруженных 
силах стран Восточной Европы. В период с 1 9 5 1  по 1 95 6  го)::. а�:·
мии Венгрии и других восточноевропейских стран резко сокра
тились . Дальнейшее сокращение планировалось осуществить в 
недалеком будущем. Многие кадровые офицеры должны бьmи 
быть переведены на гражданскую службу. Из-за советского кон
троля и тоталитарных порядков в самой армии возрастало коли
чество недовольных военных. Многие из них примкнули к кру
гу реформаторов ,  во главе которых стоял Имре Надь. 
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* * * 

Во в ремя революции командование примкнувших к ней во
оруженных сил натолкнулось на целый ряд неотложных задач. 
Н ео бходимо было обеспечить лояльность армейских частей рево
люционному правительству. Ненадежные части должны бьши 
быть распущены. В то же время необходимо бьшо включить в 
армию стихийно сформировавшиеся группы "борцов за свобо
ду", как их называли в Венгрии. Новые вооруженные силы, На
циональная гвардия Венгрии обязаны бьши защищать правитель
ство революционной Венгрии, а для этого необходимо бьmо соз
дать новые институты. 

Одним из них был Революuионный Совет Национальной Обо
роны (РСНО) , учрежденный на съезде уполномоченных пред
ставителей "борцов за свободу", Народной армии и полиции. 

Съезд заседал секретно в здании главного управления поли
ции ,  которое находится в центре Будапешта. В ночь с 29 на 30 
октября уполномоченная этим съездом делегация, которую я 
тогда возглавлял, прибьmа к премьер-1\rnнистру и передала ему 
резолюцию съезда. Надь приветствовал создание Революцион
ного Совета Национальной Обороны и одобрил резолюцию, ко
торая незамедлительно транслировалась по будапештскому ра
дио : 

"Революционный Совет Национальной Обороны про
води1 набор рекрутов из частей, принявших участие в рево
л юционных боях, бывших военнослужащих и работников 
полиции, рабочих и членов молодежных организаций. Рево
л юционный Совет Национальной Обороны намерен восста
новить спокойствие в стране и обеспечить условия, необ
ходимые правительству для осуществления его програм
мы, которая была о бнародована 28 и 30 октября. Револю
ционный Совет Национальной Обороны будет действовать 
до тех пор, пока избранное всеобщим тайным голосовани
ем новое правительство не будет приведено к присяге. 

Имре Надь, председатель Совета министров Венгерской 
Народной Республики". 

Съезд уполномоченных представителей предоставил РСНО 
право руководить Народной армией Венгрии. На этом же съез-
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де были избраны члены Революционного Совета Национальной 
Обороны, которые представляли все роды вооруженных сил, по
лицию и рабочих. В РСНО бьmи представлены также отдельные 
районы Венгрии. Совет полностью отдавал себе отчет, что следу
ет делать. Главной задачей РСНО было обеспечить консолида
цию и не допустить саботажа со стороны враждебных революции 
генералов и офицеров. Для этого необходимо бьmо отстранить 
от командования сталинистоЕ .  

В соответствии с моим предложением Имре Надь одобрил со
здание комиссии по проверке политической благонадежности во
еннослужащих. Эта комиссия преследовала две цели : во-первых, 
очистить армию от сталинистов , и, во-вторых, пересмотреть де
ла офицеров, изгнанных из армии в результате сталинских 
чисток. Как председатель РСНО, я курироР.ал деятельность 
этой комиссии. Премьер-министр Надь предложил составить 
комиссию из трех офицеров. Одним из них бьm генерал, ни ра
зу не подвергавшийся чисткам и оставumйся на службе после на
чала революции. Двое же были полковниками, и оба были жерт
вами чисток.  Незадолго до революции один из них бьm реабили
тирован и работал на гражданской службе. Второй же бьm ос
вобожден из долгосрочного заключения только после начала ре
волюции . Все трое пользовались большим уважением командно
го состава армии. Первое заседание комиссии должно было со
стояться 5 ноября, но к работе своей она так и не пристуmша из
за начавumхся сражений с советскими войсками. Но в то же в ре
мя сам ф акт учреждения такой комиссии является исключитель
но важным свидетельством о намерениях РСНО трансформиро
вать армию Венгрии в щит венгерской революции. 

На положение в стране во время революции оказывали опре
деленное влияние и психологические факторы. "Борцы за сво
боду" часто верили непроверенным слухам о саботажах, о контр
революционной деятельности и т.п. Примером воздействия та
ких слухов была битва за здание министерства иностранных дел. 
2 ноября после полудня группа "борцов за свобо):.'у" напала на 
министерство иностранных дел, так как оно, мол , бьmо занято 
агентами венгерских органов безопасности. "Борцы за свобо
ду" ворвались в здание и началась перестрелка. Но как только 
революционному командованию стало известно о "сражении", 
здание министерства иностранных дел было окружено воински
ми танковыми и артиллерийскими частями армии революции. 
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Командовал ими я .  Подробности о происходящем внутри нам 
не бьmи известны. Но через некоторое время сражавщиеся поня
ли ,  что они окружены дружественными частями и прекратили 
стрельбу. К счастью, человеческих жертв не бьmо. После того, 
как напавшие на здание "борцы за свободу" вышли на улицу, 
мы увидели , что среди них бьm человек в форме полковника. 
Как выяснилось позднее, этот человек вообще не бьm офице
ром, но он и несколько его помощников оказались подстрека
телями нападения. Их арестовали. 

Национальная Гвардия старалась собрать как можно большее 
количество преданных революции людей в одну организацию. В 
этом арМИl1 помогало большинство ставщих на сторону револю
ции о бъединений, в том числе кружок Петефи , Союз писателей 
Венгрии, Союз работников искусства, Союз журналистов и 
тд. Главная задача заключалась в сформировании дееспособ
ного армейского командования. Выполнена она была в кратчай
ший срок . 

Как враги революции, так и некоторые ее наивные сторонни
ки считали, что успех революции бьm результатом деятельности 
хорошо организованного подполья. Однако мнение этих людей 
совершенно не соответствовало действительности. Революцию 
никто заранее не организовывал, так как никто не хотел крово
пролития. Большинств о  венгерского населения хотело лишь пе
ремен, но не революпионных, а эволюционных. Связующим эле
ментом деятельности реформистов стал "новый курс" Имре На
дя. Ученые, политики , военные и даже некоторые партийные ра
ботники объединились воvруг него. Действовали они совершен
но открыто. Программа Надя не бьmа секретным документом 
политической оппозиции, и она оказала на народ Венгрии боль
шее влияние, чем могла о казать деятельность подполья. Венгрия 
требовала реформ. 

Чем же объяснить, что в сложнейших условиях революции в 
к ратчайший срок удалось сформировать новые институты, в 
том числе генеральный штаб Национальной Гвардии? Причина 
успеха заключалась лишь в том, что в 1956  году венгры бьmи 
едины. 

Включение "борцов за свободу" в Национальную Гвардию и 
создание ее генерального штаба завершились 3 1  октября. В этот 
день t'еволюционный Совет Национальной Обороны опублико
вал подписанный мной манифест . Текст его бьm напечатан в га-
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зетах и передан по радио. В манифесте бьmи четко определены 
статус и цели Национальной Гвардии. Статус ее бьm временным 
- до проведения в стране всеобщих демократических выборов, 
задача же заключалась в оказании всемерной помощи правитель
ству Надя в деле установления порядка и подавления любой по
пытки реставрировать сталинский режим. Кроме того, военное 
командование планировало распустить органы политической по
лиции и включить в состав Национальной Гвардии пограничные 
части. Роспуска политической полиции в Венгрии требовали все, 
и как только 20 октября объявили о прекращении огня, Имре 
Надь обещал, что органы эти будут ликвидированы. На следую
щий день Министерство внутренних дел Венгрии заявило о рос

пуске всех полицейских органов, обладавших особыми полно
мочиями . 

"Органы политической полиции расформированы, так 
как наша страна в таких органах не нуждается'', -

говорилось в заявлении. 
Пограничные части, подчинявшиеся органам государственной 

безопасности, выполняли совершенно особые задачи. Это пони
мали и правительство и народ. В ночь на 29 октября погранич
ники заявили: 

"Пограничные части Венгерской Народной Республи
ки полностью поддерживают мужественную борьбу вен
герского народа за национальное существование, за вос
становление нашей свободы и независимости". 

3 ноября 1956 года Имре Надь сообщил о включении погранич
ных войск в состав Национальной Гвардии. 

Несколько дней спустя венгерские пограничники на деле про
демонстрировали свою верность революции, когда после пораже
ния ее советскими войсками из страны ушло более 200.000 че
ловек. Пограничники запросто могли остановить беженцев, но 
не сделали этого. Более того, они помогали людям переходить 
границу. 

На первом этапе революции, до прекращения огня 28 октяб
ря, в основном сражались "борцы за свободу". Борьба их бьmа 
стихийной. За исключением небольшой группы сталинистов их 
по.zщержало все венгерское население . На втором этапе, после 
28 октября, эстафета перешла к новым институтам, которые ста-
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рались упрочить достигнутое на первом этапе . В начале нояб
ря правительство Имре НадЯ бьmо стабильным, в стране дей
ствовали новые революционные органы управления. Правда, 
сталинисты еще не бьmи изолированы полностью, но власти у 
них не было никакой. Некоторые из них бежали, в основном, в 
СССР. Болышшство же просто ушло в подполье , и до возобнов
ления советской агрессии венгерские сталинисты безуспешно 
пытались провоцировать беспорядки в стране. С ерьезной поли
тической силы, способной стать альтернативой правительству 
Иr.!ре Надя, в Венгрии не бьmо. Поэтому для свержения нового 
венгерского правительства понадобилась интервенция извне . Ее 
совершила великая держава, и эта социалистическая держава 
разгромила демократическую социалистическую Венгрию. Что 
же побуцило Советский Союз совершить вооруженное нападе
ние на Венгрию? Мне думается, что его о бусловили три основные 
причины. 

1. Советские военные, которыми в то время командовал мар
шал Жуков, настаивали на контроле над венгерской территори
ей, которую считали необхоци:мой для размещения ракетных 
установок. В 1956 году советская артиллерия располагала бал
листическими стрелами только среднего рациуса действия. Они 
могли нанести удар по стратегическим целям южной Европы 
лишь в случае , если бьmи установлены в Венгрии . (Эта же при
чина сыграла определенную роль и в связи с оккупацией Чехо
словакии в 1968 году.) Нам известно, что Жуков угрожал от
ставкой, если Венгрия не будет оккупирована и перестанет быть 
плацдармом для советских ракет. 

2 .  В советском политбюро влияние сталинистов все еще бьmо 
значительным, и они доказывали , что если революция в Венгрии 
победит, то начнется цепная реакция, которая охватит другие 
страны Восточной Европы. Позже, выступая на одном из заво
дов Венгрии, Хрущев признал , что до 4 ноября большинство 
членов политбюро выступало против военного вмешательства в 
венгерские события. 

3. Китайские коммунисты, которые в то время еще не пол
ностью порвали с Советским Союзом, настаивали на военном 
вмешательстве СССР, так как опасались за единство мирового 
1:оммунистического движения . 

Вследствие этих (а,  возможно, и других) причин, Советский 
Союз на рассвете 4 ноября 1956 года начал войну против Венг
рии . 
194 



Правительство Надя не хотело войны с СССР, даже оборони
тельной. Люшя обороны Будапешта бьша рассчитана лишь на 
несколько часов сопротивления. Для того , чтобы не давать со
ветским войскам повода к началу военных действий, солдатам 
и "борцам за свободу" отдали приказ не стрелять и применить 
о ружие лишь в самом крайнем случае .  Время от времени эти 
приказы повторялись. 

Но когда 4 ноября началось развернутое советское наступле
ние, необходимо бьшо дать в енгерским вооруженным частям но
вый приказ и открыто заявить, что началась война, и армия 
должна действовать соответственно. 

Будучи командующим "борцами за сво боду" и председате
лем Революционного Совета Национальной Обороны, я рекомен
довал Надю выступить по радио с заявлением, что Венгрия нахо
дится в состоянии в ойны с Советским Союзом. Надь не согла
сился. 

"Советский посол Андропов , -- сказал он мне по теле
фону, -- стоит рядом со мной и утверждает, что произо
шла ошибка, что советское правительство не дало приказа 
начать наступление на Венгрию. Сейчас мы с Андроповым 
попытаемся дозвониться в Москву". 

Но на другом конце линии никого у телефона, разумеется, не 
оказалось .  

Через несколько часов я сообщил Надю, что советские войска 
прорвали оборону Будапешта и стоят неподалеку от здания вен
герского парламента, где в то время находился Надь. С чувством 
полной безнадежности Надь ответил : 

"Я не нуждаюсь в дальнейших донесениях .. . ". 

Через несколько минут по будапештскому радио раздался 
взволнованный голос Надя: 

"Сегодня на рассвете советские воинские части начали 
наступление на нашу столицу с очевидной целью свергнуть 
законное , демократическое правительство Венгрии . Наши 
войска находятся в действии". 

''Наши войска находятся в действии'', - о б  этом Имре Надь 
заявил венгерскому народу и всему миру после того, как ко-
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мандующему "борцами за свободу" сказал, что в дальнейIIШх 
донесениях не нуждается. 

На первый взгляд может показаться, что одно заявление На
дя противоречит другому. В действительности же никакого про
тиворечия не бьmо. Надю не нужны бьmи мои донесения, так 
как, получив дополнительные данные о продвижении советских 
вооруженных сил, он должен бьш бы приказать либо сопротив
ляться, либо сложить оружие ; он не мог бы больше игнориро
вать факта войны между двумя социалистическими государст
вами. Призвать же армию к сопротивлению Надь не мог. Еще 
была свежа память о руинах Будапешта, о жертвах Второй ми
ровой войны. Война с СССР бьmа бы чревата страшным крово
пролитием. Заявление о том, что венгерские части находятся в 
действии, не было ни приказом сражаться, ни приказом сложить 
оружие. 

Много несправедливого бьmо сказано по адресу человека, ко
торый капитулировал перед грубой силой с самыми добрыми на
мерениями. Имре Надь не хотел войны. И история еще вынесет 
приговор социалистическому государству, завоевавшему сомни
тельную "славу" зачинщика войны против другого социалисти
ческого государства. 
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