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Познаете Истину 
и Истина сделает 
вас свободными. 
Еван�. от Иоанна. 
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В. А. ПИРОЖКОВА 

Существует ли прогреее? 
Когда люди говорят о прогрес·се, то ограничиваются 

часто общими выражениями, не задумыва.�rсь конкретно 
над тем, ч110 ИJменно протрес1сирует. Если мы прис.мотримся 
внимательно к развитию, то у;вищим, ·что безусловно про
�·рессируют естестве'Н!ныс науки и техника. Пра1вда, есть в 
истории лримеры, что и в этом прогрессе наступал провал, 
уже дос·гигнутое забывалось, а п ото'М •снова открывалось. 
Так в древнем Египте бьrJio уже извест·но число Пи, кого
рое евро<nеЙlцы потом заново открыли в 16-м .веке. Но в 
европейском развитии нэука и техника ·про:nрессируют по 
арЯJмой восходящей линии и !притом со все у10коряющимся 
те-м:пом. Вместе с прогреесом техники !Прогрессируют и 
удо&ст�ва жизни. Этого тоже нельзя отрицать. Хотя уже 
здесь начИJНают •сказываться аоратные стороны этого про
Т'ресса :  увеличивается шум, заrрязнение •воды и воздуха и 
так далее. Тем •не менее :в общей сложности можно сказать, 
что теХJническИJй пролресс принес ,до ·сих пор увеличение 
жизненных удобств. Странным образоlМ, он т•олыю в од
ном пу1нкте .не дал нам того, что 'МЫ от него ожидали: мы 
ожидали, что скорость перед1Вижения <сэкономит н.ам :вре
>rя, но на calVю:vr деле, чем скорее мы 1пере1д:вигаем·ся с од-
1 �\-'. --. 'I.YHKl'a на г\·РУГОЙ, тем 1\1еньш(' у пас с.во·бодL--It)ГО врс.: � 
"\1еt-1и:. С другой стороны только те:х;ника 'может помочь 1Нам 
прокормить быстро увеличиваюrцееся: на1селение. Та же 
техника, однако, дает 1в .руки людей та1кие оредства унич
тожения, о каких раньше никто не ·мог и по'мыслить. 

Но тех;ника нейтральна в смысле добра и зла. Она дает 
в 'IJYKИ людей ВОЗМОЖ'НОС'Г'И и <ДЛЯ улучшения жизни и 
для ее униЧ"Гожения. Ни •естост1венные науки, ни техника 
не гара·нтируют улучшения форм человеческого общежи
тия. Как же обстоит �дело с этим вапросом? Улучшается 
ли общественное и 1rюсударственное у�стройство людей ,по 
мере прогресса науки и тех:ники? В 19"""vr веке была ши
роко раопрост:ранена уверенно1сть, что это та1к. И в наше 
время можно встретить людей, rкот:орые 01пти:мистически 
:-;верены :в том, чтю человеческое •общество IВ!Се более со
вершенствуется, .оно •СТановwr;ся ·авобоДJНее, гу'Маннее, бо
гаче материальными и культу�рными благами. И в самом 

·,:�еле, в наше время ·существуют обществе1Нные фор>Мации, 
где свобода членО1В общеС'11Ва больше, чем она была где
либо 1В прошлом веке или •В начале этого столетия. Мы 
видИ'м также более •гума:н1ное ·зако:н1мателыст�во и судо[]iро
изводство, социал1:1ное обеспечение, дающее людям хот·я 
бы прожиточный минимум, так что 1В развитых цивилизо
ванных .стра1нах никто больше не щолжен голощать или 
нищен:С'I1Вовать. Эти факты, как кажется, П!<Щтверждают 
оптимистическую надежду на то, что и отношения людей 
меЖ!дУ собой, wx общественное устрой,ст.во .пролрессируют 
к лучшему. 

Но наряду с этими феномена1ми двщццатый �век дал нам 
образцы таких ТОТ·алитарных диктатур, о КОТQ!рых девят
надцатый век не мог и �помыслить. Здесь дело и дет не 
только о ма1ссо.вом и:стреблении лю1Дей, неуrодных вла1сти
тел.ям по тем или ИJНЫIМ сюображенщI.м. Истребления це
лых народностей известны нам и из прошлых .веко;в, О'НИ 
тольк;о не •были та1к .совериrенно организованы, как это 
было одела.но :в :наши дни бла:года�ря про1гресс:и1рующей 
технике. В rrриНIЦИJпе, одна�о, сО1Временные массовые унич
тожения людей не хуже и не лучше, чем те, которые про
исходили в преЖ'Ние века. В �{а�ом-то смысле страшнее, 

чем физическое унич:тпжение людей, .представляется сов
ременный характер диктатур, не н аблюдавшийся в прош
лом. Современные тоталитарные диктатуры стремятся 
ОХiватить всего человека, .втягивают в 1свой процесс и его 
личную жизнь. В этом им опять-таки �помогает усовер
шеНJствован:ная техника, �печать, радио, телевидение. У 
нас, к ·сожалению, нет о·сн01вания думать, что .возникшие 
в двадцатом веке в Бвропе тоталита'РНЫе диктатуры -
.ЯJвление временное и неповторимое, то есть, что после 
ликвидации всех этих тоталит<l!Р1ньrх диктатур ·не нмо 
уже будет опасаться их �возвращения. На1протИJВ, есть ос
нования предпола·гать, что :возникновение таких дикта
тур будет возможно и �в других •стра•нах и у 'д,ругих ·на
родов. 

Но и Та!М, где люди свободны, благосостояние обеспе
чено, наблюдаются явления, которых ·не ожидали те, кто 
стремился к более богатому и •свободному обществу. Мо
лодежь в э·тих обеспеченных стра1нах часто не нахощит 
смысла жизни. Растет бессмысленная престу1пн.ость, увле
чение наркотиками, даже увеличивает•ся число само
убийств. Удобства жизни и успехи цивили.зации не о5ес
::с;;:"·rи, как к.э:жст,�я, увели"ения субъектиГJ.нога чувства 
счастья. А ведь все теории прогресса ИJМели в виду осчаст
ливить человека в будущем. Но можно ли вообще изме
рить 'СУМIМУ 1счастья? Можно лн сказа1ть, что лю;ци в общей 
сложности в такую-то :э1поху были счастливее, чем .в дру
гую? Есть ли :х:оть какой�нибудь объективный критерий, 
которым можно было бы измерить величину счастья лю
дей? Очастье ·- самое су1бъектив<ное чу:вс'!1Во, какое мо
жет быть. Как мо:ж1но применять к нему объективные 
критерИJи и измерять его? Поэтому т.ак ·проблематичны 
все 'Мечты :верящих 1в прогресс и мечтающих о lбу.дущем 
счастливом человечестве. 

Но, может быть, .независимо от �ритерия счастья и от 
субъекти1вного ощущения людей, улучшаются отношения 
между людьми, их нравственность, если взя:ть это поня
тие в широ�ом омысле, охватывающем все отношения 
людей меЖJДу собой? По этому вопросу 'МОЖ'НО иметь ра1з
ные мнения. Как в 1Прошлом, так и в настоящем можно 
най'Ш! немало примеров человеколюбия, <бескорыстной 
.помощи, любви к ближнему, ню также и жестокости, 
черст:вости, ненавИJсти, за1вис:ти. Челl()lве�к, кажет·ся, не из
менился ·в эт·ом отношении на п1ротяl)Кении веков. Напро
ти�в, Мiаосовый характер савременного 

'
,общест:ва, ско1пле

ние людей в бoJIЫIIИX городах делают отноше:ния людей 
меЖ!Ду собой все более абстрактными и хо.JЮД'НЫIМИ. Люди 
СТаiНОВЯТСЯ IB'Ce более миноки:ми, проходят МИIМIО друг 
друга, не интересуясь никем и ничем, кроме собственных 
дел. Ооциа.'IЬIНЫе ·мероприятия и организованная ПО•М!ОЩЬ 
общес'l1Ва НУ'ждающИJМся Ч1реЗ1выча/Йiно у�величила•сь за m:ос
ледние :десятилетия, но .зато у�м:еньшилась непосредствен
ная, так �сказать, частная 1Л:ОМ!ОЩЬ человека чело1Веку. 
Тlр)'1,щно ека�затъ, что луqше. На этот BOillPOC могут быть 
разлИJЧJНЫе взгляды. И общеотвеШiая и 'ЧаJстная: 1по'М'О1ЩЬ 
имеют авои светлые и свои теневые стороны. 

Воюiбще ·к развитию человечества 'МОЖНО прилагать 
разные К!ритерии и 1В завИJсимости от приложенного кри
терия делать в ывод об улучшении .или ухудшении жиЗJНи 
людей. То же самое МОJЮНО схазатъ и относительно проб
лемы культУ'Ры. Нет сомнения, что •вместе с техникой 
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проnрее1еи:рует и ЦИIВилизация. Но не так легк�о утверждать 

то же ·са1мое отн:оситвльно кулыту�ры. В рома1не Сол*ени
цына «В к�руге �первом» НержИJн го1Вюрит, что он любит 
иrскуrес11во, .потому что оно 1Не 1П!рогрессwрует. Никто из 
:художнююв еще !Не превзошел Рембра:нщта. О. т10м, кто 
из художник�ов выше, МJожно тоже иметь 1раз1Ные мнения, 
но нет соМJнен:ия, что в искуест:ве не .наблюдае11ся лИ1Неар
н:ого �прогресса, какой мы видим .в технике. После сильно'l10 
взлета и�екуrсства или литературы ·часто на!блющаются пе
риоды глубо1кого �падения. 

Ошибочно �думать, что всеобщая ·грамот•ность ееть при
-знак роста культуры. Это •Оlnять-таки толь:ко 1ро1ет циви
лизации. I1рамотноеть сама по себе ·не делает человека ни 
умнее, ни, тем более, мудрее, ни лучше. Грамотность -

ИГУМЕН ГЕННАДИЙ (ЭЙКАЛОВИЧ) 

это тоже техническое J:Jiодапорье, которое мо•жет ·быть 
уrпотреблено на увеличение настоящих �знаний и даже 
муrдроСти, или же '!'олыко на повер:х�ностное rвнешнее обра
зование без стремления проникнуть в ·глубину и сущно.еть 
мира. И в нравственном ОТ1Ношени:и грамот:ность точно 
так же, ка:к и любое \Цlругое теХ'ничесюое уеовершенст'Во
вание, ·может быт:ь у�потреблена и на добро и на зло. 

Так что же, следует прийти к вьшощ;у, что .в главных 
проблемах ·человеческого общест<ва никако.го прогресса не 

на:блющ:а•ется? Мы не хотели бы этого категорически ут
верждать. Мы �поставили здесь только ряд во1прооов, а в 
другой раз rюп�робуем 1рассмотреть проlблему прогреоса с 
другой <С'Гороны. 

Прометеизм 
В интереоной книге Вл. Крымова «Портреты необыч

ных людей» (Париж, 1971) одна ·статья посвтЦена П. Бо
ра:нецкому, современному руссюому фИ'лософу, автору 
философской .системы, на:званной им «прометеизмом». 
�рымов цитирует -писымо Бора1нецко·ло, в котором по1след
ний у�поминает, что 1Послал .свои биолра:фичеакие данные 
Н. О. Лосскому, который намерев:ашс:я на1пиюать о 'Проме
теизме во французском издании «Истории •русской фило
софии» ('книга та·кая, .насколько rна:м И!зв·естно, не вышла 
в авет). Б том же !Письме Бора1Нецкий ПИ'Шет: «Меня во
обще ... <Все считают <ЮIЮИМ». Так, напр., ,мое •созерцание 
·сближали и ·с федоровс'l1Вом, и с ницшеа:нст.вом, и ·С Мереж
ковским, и с Берrгооном, :и •С Фейерба<хом и ею .м:но1гими 
другими. Материалисты ж_е считают, что я мистик и со
здаю .новую религию, а релиrиозники �считают, что я ма
териалист и даже 'Воинствующий атеист. Объясняется все 
это тем, что м10е созерцание интегралыно и у�ниверсально. 
Поэтому, бJlдучи индивидуал:ьным в це.ло.м, оно ро�ствен
ню :в своих э.ле.ме'Нтах со мно·гими другими м:иросозерца
ниями». Интересно было ·QЫ узнать, 1Г1Де 1нахю�цятс1Я 1пос
ла1нные Н. О. Лосскому 1\!·а:териалы и что они из себя 
предста1вляют. В досту�rrных мне 1руееки:х философских 
библиографических иетоЧJниках, �включая сю:да и «Исто
•рию русской философии» о. В. Зеньковс:кого, я ничего о 
rпрометеизме не нашел и rпоэт<ому озrнакомил.ся с соЧИJне
ниями П. Бора:нецк.ого в <пОДЛИ!Нlнике. В этой статье я из
ложу в общих чертах сущность э'I1о·го учения. О том, в 
ка1ких условиях были напwсаны и изщаны эти тыеяче
стр.а:ниц:ные опусы, интересующийся читатель оможет 
прочи11ать в вышецит1ИJроваН1Ной кни:ге Вл. Крымова. Т.ру
ды Боранецкого похожи друг на 1дру.га, к<ак фотографии 

'ГОГО же •самого здания, ·сдеЛ!а1Н1ные с ра:зных точек зрения 
и в разное •врем1я. Ч'11обы ад,елwть 1возмоЖJной некую ориен
тащию в этом многотысячестрани:чном материале, я л�ро
·слежу развитие мыслей автора на фоне основной его 
юниги, котораlЯ и носит 1СООТ(Ве'!'ственное наз.ва�ние «Ос'Нов
'Н.Ые 'Н.а"iа.ла» (Па1риж, :без •Года и:зд.). 

* 
Ино1гда бывает, Ч'ГО гроза щавно rпpoiШilla, а зарница нет-

нег iЦа и rвrапыхнет. Та%ой ·за:rю1з'дало!Й U"·ючТIИ на С'ГО'Летие 
•ВСIПЫШiКОЙ гегельянства в 1ПреображеН1НоМ, ,пра;вщ:а, вwде, 
является учение Л. Бора1нецкого, 1В оснюв•у которооо легли 
�ве 1ка1питальные иде111: 1) учение о ·ета1Новящемся Абсо
люТ1но1м ,и 2) учение Н. Ф. Федорова о «Фило1Софии об
щего де.т.rа», заrвершающееся учением о iВОскреше:нии пред
кав и преобра:же:нии в·селенной». 

В отличие от Гетеля Бо;ранецкий развива:ет ·свое учение 
1вне иото1риографи:ческоiГо пла:на и .оrапар:ивает у'!'Вержде
:н:ие Гегеля о том, что неко'I1орые образоваJНИя человеческой 
культу1ры (напр. прусская гоrсудаrре.ruзвНJность, •сама геге
левская философия и т. п.) обрели уже абсолю'l1НЬrй ха
рактер; в отличие от Федорова вся фиЛJоrсофия Вора:нец
кого ярко атеи�стична 1вообще и враждебtна хрис11ианству 
в ча:стности. 

ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ ПРОl\1.ЕТЕИЗМА 

В юритичеакие эпохи <всегда •С острот·ой 1БСтает вопрос 
о том, како·ва �причина и како;ва цель существования че

ловека. Пыта·гъся ответить, гипотетически, на этот во1прое 
значит ·соста:вить учение о том, из "ieio, как и посредство"ч 
"ieio все в мире образуе'I1ея. Такое учение наrзьшается он
тологией. И если человек принИJмает, что во всяком ста
•но:влении имеетс·я ка1кая-то цель, какой-то емысл, то омьгс
лом драмы эволюции вселенной и ист<орИl}.1 человечест:ва 
является rпреображение и мира и человека, т. е. претво

рение и:х из «эмпирмчеоки данн;ого соrстолния в нравствен
но зщцанное». Дисциплиной, которая может о·хватитъ целое 
кюемических и аНТ1роnичес:ких я�влений, является филосо
фия, кот.орую можJНо назвать систе.мой. сu'Н.тети"iески. объ
едu.нен'Н.о�о обще�о з'Н.а'Ния. Ореди от.цельных философ
-скrих дисциплин •на:И6олее важные суть онто.ло�u.я, исс.ле
·дующая ИJсточни:к-глубину бытия, -и эсхато.ло�ия, исследу
ющая цель-·высоту бытия. Ха1рактерной чертой !Первой 
является поте'Ни,ия, вторая же отличается соетоянием а�t
туа.лъ'Н.ости. 

Субстанция �праначало в·сего существующего и могу
щего су:ществоrвать) имеет два коррелятивных лИ1Ка: бы
'ГИе и дастои:нст<во бытия, т. е. реальное и Иlдеальное на
чало''-). Иные два аспекта субста:�щии •в ста1Но1влении 
суть дух и материя. Это - 1противоrrоложные ·состо
яния, причем первое отождествляется 1со .всем творческим 
и .положительным, а второе - с:о в•сем дестру:ктивныJVI и 
отрищателЬ1ным. Все 1Положительное rющлежит 01сущеет:в.ле
нию, а все О'Грицательное - преодолению. 

Человек, будучи объектом .вселенной в .етано:вле:нии и 
субъектом истории ·вселенной, имеет 11ри рождения: одно 
онтологичее�юе (как жи�во'I1ный организ1м) и два ду:ховrны:х. 
Первое духо:вное рожщение настуrпает тогда, когда человек 
осознает �свою «человечность», т. е. авое значение и свою 
значИJмость, •ко'Ilорые ruро•являются в познающ&'VI разуме, 
в нра·вственной rволе и в эстетичеС'I{'ОМ чувстве. Второе 
рожщение человека в духе - это обретение человеком 
"гворческого могущества. Оба дух0<вные рождения принад
лежат ;к су�щности человека. 

Среди в1сех жИ!Вых существ человек отличает·ся те!М, что 

ОJН - облащатель щвух -видов бытИJя: ·объективного и субъ
еК'l'Ивного. Т.огда как вещи и жИJВот:ные опре!Целяют·ся в 
своем бытии изв'Н.е, человек определяет1ся iЦОбавочно и из
}tутри: в нем сочетае11ся детер.ми'Н.из;м (относительно тела) 
и свобода (о'I1носителЬ1но духа). Другие характврные черты 

чело1века суть творчество, безлра<ниЧ!ные возможности ра
зума, духовные iПот.ребности, 1прича1стие ищеа�Льн.ому на

чалу МИ[Jа, призв,а1ние ста:ть беосмертным но-сителем Абсо
лютно1го. 

Жизнь человека можно подrра:зделить на дВ'а перио1да : 
первый - пе1Риод ·Форrми:рова�ни:я потенциалыны:х воз•мож
ноrстей и второй - .перио:д реаJ11Изации этих возможноетей. 

*) Что-бытие и как-бытие. 
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Во втором перио.де осуществляется «рожщение Че.m:)ве<ка 
в дУХОIВНОЙ зреЛО'СТИ». в ,р·езультате эт.ого :ВТО•рОТ'О духов
ного рождения поз:нающий �разу�м Человека ста1но1Вит1ся 
органом 11ворчест1ва И1стины, нраJвст·венная 'ВЮ'1!!Я - орга·
ном тво�рения До-0.ра, а эстет'Ическое чу·в·ст:во - прганом 
созидания К!ра•соты. «И так как в Т1риедин1ст1Ве Истины, 
Добра и Кра.ооты состоит Абсолютное, тю ду>хо1В1юе су�ще
ство ЧелО1века •становится органом творчест1Ва �бсолют
ного» (31). 

Духо1вная э.релость .Человека ,достигает1ся т<о•гда, .когда 
он из объекта мира, в ча<с'I1ности, Оlбъект•а прwрощы и исто
рии, превращается в субъекта их, т. е. когда о•н, 1Позна
вая и овлаще•вая зако1номерност·ями ,мира, д·о.ст:игает .власти 
над ·судьбой ·мира, а тем самым 'Гакже и нащ авюей со5-
ст:венно1Й судьбой (33). 

Прометеизм, .имеюrций в качестне •вт •о�ро11'0 имени на
зва�ние «ант1ропономизм», по мнению его твюрца, ·объеди
няет сюбо�й фило·сюфские :прwнцИJпы монизма, дуализ·ма, 
т·ринитариз•ма и плюрализма. Ни одна из вышеуnю.м·яrну
тых ·ФилософсКjИХ устано1нок -не может быть безу<:лоlВ<rtО 
принята, та·к как в каж�дой из .них имеются �свои нещос
татки; и в тю же ,время ни Оlдна из .них ·не :мю1жет быть 
безусловно отвергнута, так .как ·В каждой из ·них ИJмеют·ся 
свои щосто ИJ1Нства (83). Объединяющий их универсализм. 
.покоится на трех элементах: .первый из них - обще
основной - пре�ста1вляет собой «·ста'Нов.я;щееся Абсо•лют
ное»; второй - спеи,иалъио-основной есть 1Пр'ИIНЦ!И1П твор
чества и .стано1Вления, а т·ретий - спеv,иалъно-основной 
есть 1принциn ед<инства-<бытия . Иными сло1в·а'Ми эту т.риаду 
элементов можно 01гrределить как и,елъ, средство и .м.одус. 
В этом омысле црометеизм условно тр1И1нита1рвн. По1скоJIЬ
ку в ос:нО1Ве всего имеется 1стэJНо;вЯ!щееся Абеолютrное, 
Единое (Интеграл :всейности), то прометеизм условно мо
нистичен. Поск•ольку же два :первых диффе�ренци�:;о.ван
ных .принцИJПа бытия 1и становления (еди:нст1Ва и тво1р�че
ства) 1гетер·оге1н:ны щрут др1угу (797), промет€изм условно 
дуалИJстичен. «Щци:нст1во же отнооительноРо мониз.ма, отно
сит;_,льного дуализма и от�юсительного тринита;ризма о·б
разует со5ой синтез абсо·лютн01го у;ниверсалиэма» {798). 

Философия имеет два а·спекта: теоретический, как об
ладание Истиной, и практический, каrк жизнь в Истине. 
Различие меж;ду философией и остальным:и науками ео
стоит в том, «ЧТО каждая отдельная .наука имеет своим 
преИ1мущщ:11венным 1предмет·ом тот или иной эле.м.ент �мира 
(еРо отдельную .сторону, сферу или ас1пе�кт), философ�и:я же 
имеет авоим :преимущественным �предметом ·мир как целое 
(еРо основные, всеобъемлющие и всепроникающие нача·ла, 
его лервоос:нО1Ву и пер�юсущность) (102, 103). Если бы не 
было философии, то мир как целое не :был бы познан. 
Философия 01бъединяет научное знание: она не науЧJНа, 
и не вне:научна, а сверхна;учна. 

Так как целое и элементы всякой iОИlстемы реалыюст�и 
или знания ео·отно.сительно и ·в•з.аиМJно 06у1сло<влив.ают 
друг друга, то всеобъе1ЦИняющая фиJюоофия должна сле
довать э1юму :n:рннцИJпу, долЖJна .иметь св·ою строгую а�рхи
тект01н:ику. Следуя О•С'НОIВIНО'му триещи1юму .ритм(}', фило
софия должна о�е'Т'ИIТЬ на три вопроса: из че['о все .про
исходит, к чеМ!у все идет и что есть то, что iПiрОИСJСодит 
между Началом всего и З.авершением всего. Эти общие 
в01просы решаются системой семи филооофаких 1дИ1сцип
ЛИ1Н, из ,коrгорых гнасеология является .пре1Ц:ВарителыноlЙ, 
онтология и эсхатология - двумя крайними, а нравствен
ная философия (э'Гика), эстетичесюая философИJя (эС'Гети
ка), фиЛJософия .природы (ко1смология) и философия исто
рии (историософия) суть четыре непосредствен;ные дис
ЦИIПЛИНЫ. 

В оанО1Ве <всего лежит субстанция бытия, ИIЗ ко'I'о,рой :все 
П:рОИС:Х1()1ДИТ, и ее онтоло�и'Чес-киii субститут, П:ОIСРещ!С'Г'ВОМ 
че:го все об�разуе-гся. *) Это суть два ·апециа:льно-0101ювных 
элемента . Три обrце-апециаль·ных элемента: Т1Ворчество, 
еди�нство и Стано.вящееся Абсолютное •связы:вают онто
логию с остал:ыными фи:лооофскими ДИIСЦИJплиrна�м�и. 

Субстанция бытия обладает •двумя 1Проти:во11юложными: 

*) Нечrо �вроде элемента-бытия и элемента-зНJания у Врон

ского :или первой материи и чисrой формы у Аристотеля. 

ст0<ро1на:ми: Иlдеальной и реальной, и двумя тгротиво�полож
НI;>rми состояния-ми: творчеоким и дестру�ктwвным. Пер·FОС 
с·остояние - это щух, :второе -· материя. 

Идеальное есть внутренний аопект су:б<ст-анции бытия, 
3 реальное - ВНеI.l]НИЙ. Из 1Jюложителыного -отношения 
этrrх двух сторон бы'I1ия (их едИ1Н1ства) п:rро•истекает все по
ложителнно-творческае в <м:ИJре, духовное. Из отрица•тель
ного же .их •соотношения �разъединенноети) - все 011ри
цателЬ<ное, материалЬ'ное. 

ИдеалЬ'ное начало конституирует закономе'Р'ность в 
мире, реальное же - энергию. 

В стадии бесе-аз.нательной стихийности и неорганизо
ва<Н'но1сти ·мИJра, не�просветленных аветом .ра:зума, искажа
ются 000Т1ношения меж:ду идеалнным и реальным, возни
кает межщу ними антагонизм, взаимоуничто·жение. В 
разъещиненности идеальное уходит в отрицательное состо
яние не�зыявле1н:ности и реальное - в состояние ра·спада, 
разложения. Зло, в первиЧJном порядке, рожщае-гся из 
ко1нфликта �положительного с положительным, из В'Заимо-
0Т1рица1ния и 1взаимовытаЛ1кивания благ 1ра:З1но1го :поря:дка и 
направления. Отрицателыная тендеНJЦия, рожденная та
КИIМ о�б�ра::юм, порож;цает, :в произвоД1ственном пор·ядке, 
дальнейшее зло. 

«В частности, как в воссоединении еоЗ1на<ния и бытия 
осуществляется ис'Т1ина, в воссоединении оущего и долж
ного О'существляе11ся 'до•бро, а в воссо�динении и1деи и 1в.оп
лощения осущес'Гвляется красота, тwк .1в �разъединении 
сознания и бытия образует<с!я ложь, .:в разъедwнении долж-
1юго и су�щего образует •ся зло (в ,апециальном нра,в-етвен
ном смысле этого .понятия), а в ра>зъе�динении идеи и вош
лощения об.разуется у�ро;цство» (160). 

Мировая за1щно.м.ерностъ в своем идеальном а·с.пекте 
является ком,пооитиВ1ным началом (созщает сущность. 
эссенцию), а .в св-оем •реально·м аспекте - осущест1вляю
щим началом (существование, экзистенция). 

Универсальная закономерность при:вносит гармонию 
бытия, а индивидуальное прИJменение ее образует эле
менты бытия. Реалыность есть ·синтез многообразия зле
.мен.то.в и гармонии их отношений. 

Тrюрчесг.в:о есть осуществление Закона Вытия и пре
одолева1н.ие нwруше1ния его. В частности, познюrи€ ·состоит 
в отК'рытии законQмерности, нравственность - .в осу
щесТlвлении ее, а wскусство - в воплощении {172) . Без за
кономер�-юсти .мир .представлял бы •собой �полнейший хаос. 
Жизнь есть утвержщение за<Кономе.рно1сти бытия, бо1Лез·нь 
- час'!1ичное нарушен;ие, а смерть - полное ее .прекра
щение. 

Все патолотические проявления бытия (ано·малии, к:<
та�сТJрофы, бедствия и �несчастья) ·п�роистекают из ·на1руше
ния закJОномерности. Каждае .:на;рушение закоrнюмерно•сти 
не изолировано, наоборот, вызывает, так ·сказать, цепную 
реак,цию патологических явлений. 

С закономерностью связана онтоло.гическа<Я имманент
ность •всего всему: «Всякий предмет бытия есть о.дновре
менно и целое и элемент : он 1есть целое ·СО стороны эле
ментов, из ·которых он ·состоит, и элемеН'!' со �стороны дру
гого, более значителЬ1но:го целого, к которому он 1I11рин:ад
леЖJит. И таковы в-се .предметы �бытия, ·кjроме двух пре
делыных: 11редельно-,велико1Го, именно !М1И1ра, •который есть 
только целое, абсолютное целое, и пре:цельно-малого, 
именно того, что яви�ся искомой �последней частицей мира 
и кот·орая бущет ТО'лько элементом, а6оолю'I1Ным элемен
том» (193, 1 94). 

Идеи суть субста1нциалнные корни вещей, «01нтол.оги
чесж·ие узлы 1мирооюй ·закономерности, 1в котюрых твор
чески завязываются идеаль�ные сущности 1вещей; они суть 
·онтологические завязи предметов-элементов бытия, о5ра
зуемые миро1Вой закономернастью» {205). Чем значитель
нее :идея и сложнее предм·ет, ею ·оора�зуемый, тем :больше 
.нидов заrк'О<Номер.ности участвует в ·обра:зо1вании их. В Че
ловеке, «Ка'К в венце эволюции», учаС'l1вуют все виды ми
ровой закономерности. 

Мировая энер�ия.. Современная ·наука, разло·жив атом, 
дока•зала, что так на:з. «.материя» есть лишь вищ э·нергии, 
т. е. что �материя не есть субстанция, а лишь то·лькю акци
денция. Мировая энергия «есть онто·логическая стихия 
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мира, 1на1rюЛ1Нлющwя собой - в той или иной форме - все 
мираз�ание и сообщающая оwсологичеаки:й су6СТ1рат lбы
'11Ил �всему сущему в ·мире» (229). Е�сли :зако:нтом·ерностъ 
явлле'Гlсл внУ'Гlрен:НIИ!М (идеальным) .а1апектом Сlу!бстанции 
бы'11Ил, то энергия - ее ,внешним r(реаЛЪ1ным) аспектом. 
Энер1гил есть изна1ча1Льнал стих<Ил мира, безграничная в 
своей мощи, которой все образуется. Эне1р1ГИ1л в своем по
ложителыном, 'Гl'Ворческом састоЯJнии имеет духо!Вную 
1прирО1Ду, а в ·С'ОСТОЯJнии отрицателыно--д·еСТ!руктИ'ВIНом -
материалын:ую. Энер1гил :высту�пает в :раэных видах: теп·· 
ло.вой, механической, элек'ГlрическОIЙ, 1свето1В.о!Й и т. д. Она 
может видоизменЯТЬ1сл, но 'В целом - ,01На неуничтожима. 

СТ АНОВЯЩ'ЕЕСЯ: АБСОЛЮ'11НОЕ 
И ЕГО НОСИТЕЛЬ - ЧЕЛОВЕК 

Прометеи:з:м, по замыслу своего ·а;втора, есть мировоз
зрение, которое отменяет за �ненадобностью и рел1Игию и 
материали:З1М, СИJнтез:ирул их полюсные наш;равлеН!ИЛ, иде
ализм и ,реализм, в единственно 1пра1вильное: и�цеал-<реаль
ное (ибо ищеали:стичоокаJI религия нереальна, а реалиrсти
чеСК!ИЙ ·матерИJал:изм - 1не ИJДеалИJстичен). С ·о'I1Вержение�м 
религии .праметеизм 0Т1Вер:гает и •сущеС"I1ВОваJНие внеми;р-
1ного Бога и, в философс'Ком аюпекте, Абсолютного, как 
у:же сущес'ГВующего. Абсолютное JIИJШЬ •СТаНJО�в�и:тс:я в лице 
раrзвивающеr�о1сл и со1Вершенствующегосл 1Челооека-чело-
1вечества. Когда чело1Век •станет со1вер1п.rеНJНЬ11М, 'DIН стаJНет 
актуашыно!Й ипостасью осуществленного Абсолют1юго. До 
времени - в Человеке а'бсолютно•сть имеег.сл, т.ак сказать, 
в ·недо1вы:я'Вленном, в потентциаль:ном ·соеrюя�ни�и:. Еiсли ищти 
еще глубже, то можно ска:за•ть, сотла,сно .прометеиз1Му, ч.тю 
бесК!онеч;ное и безначалыное Бытие (Интеграл 'Ми,ра) на
хо\Цитсл в <«спиралеобразном» эволюционном лро1Цессе, 
эта;пы которого следующие 1пер'Иi01ды: 1-о) несознательное 
и неорга:низова1Н1ное •ста1НО1ВЛ>ение {мир iПрИJ!рОlдных явле
ний.), 2-о) �в01зник1ю:вение микрокос:мюса - человека, обла
дающего .сознанием, 3-о) истО1рrический период в·селенной, 'В 
кото1ром человек н:ачИJнает воздейство,вать на 1приро1Цу и на 
сама.Го себя, все в1ремл ·с01вершенствуясь (безграН1ично), 
4�о) эсхатологическое .свершение, как результат 1Пiреобrра
женил •вселенной Человеком и перехощ в •с'Верх;прост.ран
ст�венн:ый и в све:р%!В!р·емен:ный пла1н а16соJI1Ют1юго бытия. 

:Человеку, в качестве носител.я 1Поте:нтциаль.но безгра-
1НИ)Ч)НОiЙ мощи, дано и з·адано, «в силу его светоносното ра
зума, мироорганИJзующей fIOJiiИ и всеотзыв·чивого чув·ст:ва», 
иаполнзо:вать ми:ровую энергию пос�ре:д1сТIВ•ом применения 
мировой закономерности для: 1) .конце1н:т�рщии всего по
ложителыюго •В мире, 2) преодоления всего 0Т1рю:�;атель-
1-rого в мире, З) введения сознательного 1мир01пор·ядка во 
вселенную, 4) вечного со•х,ра;ненил человеческ·ой жизни. 
Последи.ял задwча ·о16ни:мает дrне цели: а) В()lак:решение всех 
уже успе1Вших у�мереть JIIOIДeй; б) 'На:учн:о·е .возобладание 
уменьем беаконеЧ'но обновлять 'В'Се жизненные �процессы 
актуально живущих тодей. 

Это 6ущет возможно .в,следсТ!Вие действия «закона рет
роактивно1сти», который ·состоит :в .том, 'Ч'ТО «Ю<l!ждое 'Созд1а
ние ес·п, :в то же :врем.я и воссоздание, каж:дое :рождение 
есть вмес.'Те 1с тем и возрождение» (562). ВсЯJКа'л �причина 
1не только ·СОЗIД<l!ет овое ,следС'ГIВие, .но и воссоз1дает се5л в 
нем, и это <�прощоJIЖJаетсл во .всем :прич:и>НIНом ряду, уходя 
•С той и другой стороны в беаконеЧ'ность, та1к что в к�ом 
на1стоящем известным обр1аз.ом 1сосущеС'Г1Вует 1в1се прошлое 
и 1rrредсуществует 'В'Се будущее» (564). 

Ибо «если ·бы прошлое отнимасло безвозврат-но у на•сто
.ящего все то, что 'ПIРИхощит к нему из бу;дущего, то в итоге 
настоЯJЩее всегда оставалось бы 1при нуле». « ... 1н:а1сто·л
щее 1пи.та•етсл ю\Щновременно из двух источник:ов: и 1из бу
щущего, и из 1rnрошл01го - из бу;дущего 1В 1rюрядке Миро-
1вого Станю1Вления, из Прошлого в 1порЯ1Дке llVJIИl!p.OBOiГO вос
стюювленил» (565). 

ЧелО1век обладает .апециальным О1ргаrном 'ГВорческоо 
ретроаКТИВ1ности - �памятью, инщивидуальной и родовой. 
В силу дейСТJВил этого закона все \Цо.л:жно быть восстанов
лено, ибо «если бы в Абсолютном не до1ставал:о хоть одной 
цеНJности, КОIГ'да.r-либо ·бывшей в мире, то у;же �поэтому OIIIO 
не было бы Абсолютным» (566). 

Закон ре'I1роактивности относится к тому, что было, а 
ЗаК!О:Н -сох�раненил ценностей ка1саетсл того, что естъ: все 
ценное - ОIНТОЛОГИЧ'НО, а ПОТОМIУ и пребывающе. в ОТIНJО
шении к человечеС'ГIВу, первый закон 1предста!ВЛ:Лет собой 
за1кономер:ное начало воскрешепия, а второй - закuномер
ное 1На1чало бесс.мертия. В СIИlлу сознательно1го ис1Поmьзова
Н1Ил этих ·за;коно!В человек ·должен победить С!Мерть во
первых - в ее генетичесК!ой возмо:ж1ности, и во-вТ()!рых -
в ее эМJпирической действительности. 

Для этого нуж;но, чтобы :Пiреодоление 'Смерrги было 
осознано и 1Поставлено ('человечеством) как целъ. Только 
'гогда борЬiба со 1амертью будет вестtи1сь целесообраз:но. Это 
станет возмшюным л:ип.rь тогда, ког.ца чеJЮ'Век ста;нет со
вершенным, бу:цет жить в совершенноlМ мире, ·СО!Вершен
ной жизнью. 

В :мИJре •все имма1нентно всему. Мир есть шар, центр 
К!Оторого �может находиться 1в любом месте, :ра•диус коrг'о
рого беско:нечен, ша1р, не имеющий поверхности. С онтоло
гической ТОЧ'КИ ·зрения беаамертие есть ,mрео1доление вре
мени и простраНJства, оно ·состоит в 1пол:н1ой та:рмонии ин
дивищуа;льного с у�ниверсальным, ·реального с идеальным, 
в приабще:нностм к Бес:�юнечному. 

Пiрометеизм в основу своей «тита�нической» этики кла
дет убежщен:ие в том, Ч''IIO человек есть реал>И1Зацил высше
го начала, а не ни3шего, ·так ка1к его суще1СТ1Вование ЯJВЛЯ
етсл осуществлением wдеи-сущности чело!Века как це.пе
:причины. Творческий героизм человека •должен вести его 
от ·сущего к \ЦОЛЖ1но1му, от отно·ситеЛЬ1Н1ого ·к Абсолютно:му. 
Героичеакал этика основана на трех началах: ·т:ворчесТ:Ве, 
единстве и •станооящемсл А!6солют.ном. Стано.в·лщееС'л Аб
солютное есть целъ это!Й этики, творчес7!'во - ее средство, 
а взыскуемое универсаль'Н'ое едиНIС'ТfВО (пошна:я rа1рмо!Ния) 
- ее модус. 

Ашофео:з Мирового Становления-Истории выра;зится 
оаущеС'ГIВЛеНJием Абсолютного бытия, как а6солютной 
.ж:И:ЗНIИ ЧелО1Века, наполнен.ной высшей и 1веч�ной радостью 
об .А:бсоJ!ЮТН1ом. 

КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

971 стра1ница «Основных начал» представл.яет собой 
немобоЧТИJМый материал из-за бесчисленных повторе
ний одних и тех же предположений и мыслей. Лри всем 
уважеНJи:и к героическим условиям из1Да1ния: это!Й книги 
должно пр.изнатнся, что :при чтении ее ·сОз\Цаетсл 1состо•лни·е 
растер.янного не1доу1М·енил: почему авт.ору по•желалось за
тО1питЬ интересные мысли ,разливом такого мJН01го;речия? 
Бели бы еодержа'НИе прометеизма было изложено на 80-
100 1стра1ницах, книга от этого только выиr�рала бы. 

Отню>сителыю со�ержа;нил ·следует 'С са1мого нaчailla от
метить, что основная идея «СТа;новящегосл .АJбсолютното», 
которую П. Б0tра:нецкий кладет «ВО гла1Ву угла» С!Воего 
т;рак.тата, отличается в1НутреН1ним 1противоречмем. О «ста
новящемся Абсо·ЛЮ''ГНТО/М» учил Гегель, но ·ведь с тех 1Пор 
прошло уже достаточно времени дл.я того, чтобы убедить
ся:, и:зу�чал историю ·философии, :в 1Несостоятельности та
кой 1ищеи. Если Абсолют ста:нО1Витсл, значит С'Г'О еще нет, 
знач�ит это нечто «iста1новящеесю> отн0:сительн.о, •следо1В:а
тельно - не абсолютна. Вь�ражение «ста1нО1В•ящееся: абсо
лютное» 1пара�о·юсалЬ1но и внутренне противоречиво, сле
дО/Ва·ло бы заменить тер1М'J11ном «абсолютизирующееся О'I'
:ноюительное». П. Бора:нецкий совершенно ясно говорит, 
ч:то ;реЛ'Иlгиоз:ную идею об Абсолютн01м, как сущем, он от
вергает самым решительным абра;зом. Тем самым он ста
новится в 01ппозицию не только по отношению к бо1Го1сло
вию, но и по 011ношению к философии, 1по к.рай.ней мере 
'I1ОЙ философии, которая П1Редмет своих изыокани:й апер'Ва 
передвинула на Границу 1МИ1ра {ер. учеН!Ие об Абсолюте 
Фих.те и Шеллинга), а ·затем и траJНацендировала т:варную 
область (ер. аХJрематичеt:кую философию Г. В.рон1сrкого). 
С этой ·сто�роны Л. Бора�нецкого можно был:о бы 1сра1Ваrитъ 
с сощремен:ным физиком, С'I1РОmцим свою гИJПотезу о ст11ю
е:нтИ1И :материи Н1а 1при�щипе неделимости аrгома! 

Л. Бо1Ра:нецком,у, как и Гегелю, .Прежде в'сего следует 
.поста:виrгь :в у!Прек, что он ло:ж1но учит об автооюм11юстн 
человеческо1го зна1Нил, щума'л, что в ·авоем динамическом 
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ди:алектиз:ме оно уже ,щ01rющлинно абсолют<но, �само по 1с:ебе, 
в то в1рем.я, как, по ·существу, оно .я1вляет1ся л=ь ло1гиче
ским бытием, а 1Не трансцендентальным {метафизическим). 
Подлинное абсолютное бытие на�одит1ся в:не нашего зна
ния, ·во В!Нут�ренней 1су;щности А:боолю'I1а . Когда человек 
пости:11нет эту сущность, т. е. когда со'е\Цинится ипо1стасно 

с Лоrо1сом в БО1rе, тогда и лИJШь тО1гда 'Челоrв·е'Чес·кюе я ста
нет вполне а�втоно1JVJным. Иначе э·то 1мо1жно �Выразить ·сле
дующИJМ О'браэом. Дух челО1Вечеаки:й 1поте�нциальн:о абсо
лютен, так ,ка:к созда�н по образу Бшкьему. Ощ�на1Ко его 
актуальное 1существощrние еще ОТJносителЬtно, так как 
оно еозща:н:о не са:МИJм человек01м, а Бо.гом. Реалыность че
ло,века станет абсолютной, коnда ·он отождест.вит с.во,е ин

дивИIДу;альное зна�ие с универсалыным зна1Н1Ием в Ло1госе, 

т. е. дОlведет его до та>кого с01вершенного тво�рqеского со

сто.я1ния, ,в кото>ром он .са:м себе 1со1з•да1ст �свое собсrвенное 
бытие. Но он оможет это сделать автоио.м:нъ�.м акто.м толь
ко �потому, Ч'IЮ у1с.ловия 'Так01го 1свер1шения ·сущест.вует в 
гетероно'1V!lном !ПОр1Я'д1ке :  они созда�ны Творцом. П. Боранец
кий в это!Й ,облаrсти недиалектичен : у.цержиrвает а�втоном
ноеть и начистю отвергает гетер·оно1мность. 

П. Бо:ранецкий ,пред1с.та1вляет 1авой 1промете:из.м: .как �син
тез и 'Пiреощ:оление религии и материализма, кото1рые ЯJВЛЯ

ются полюсными элемента.ми диады идеализ'ма и �реалмз
:.vrа. Противоположностью религии (1•еизма) 1п'ринято, од

нако, считать атеизм, а :п;роти:воположностью iМ'атериализ
ма - спиритуализм . Поразительной кажется игноrрация 
а:вт;ора отно,сительно религии, в ч&ст'Но1сти - хр!ИСDиан
ской :рели:гJ11и. Он без:раз6орчиво у�по.111реtбляет выражения, 
.я1вляюl.ЦИ'еся столь оубъекти.вными, 1что 1КаlЯСУтея 1пре:д
у�мышленными, предвзятыми. Приведем несколько таких 
вь�раженИJй : религия (и материа.ЛJ11зм) ·суть миро�созерца
ния щу:юовн01й :незрело1сти челО1Века и, з'Н'а�чит, ·т:акже его 

немощи и ни'Ч!Тожес'l1Ва (40 ) ;  религИJя (и материализм) ли
шают 1человека его истинно1го щ•0�стоиН1ства и бытия (41) ; 
религия (и 'мат'ериализм) отрицают мир и челосвека; .рели

гия отрицает человека со �стороны тела и •ко1с:венно ,со сто
роны 1Души (784,) ; религии присущ ш:тусознательный и 
полубессоз:на:тельный культ смерти , а не жизни (786) ; 
христиа1нство всячески обесценива,ет и ютри:цает реаль
ность мира и ЖИIЗ'НИ {787) ; религия есть 1мэоническое на
чало небытия (423) ;  ·зло религии состоит в том, что 01На, 
предста�вляя высший ,совершенный мИJропорядок, 1как и 

OaJJ\IO Абсолютн ое, не зада}LНЪL.М .миру и 1./,еловеку, а уже 
даннъ�.1t, ДаJНIНЫМ св ино.м, ,с,вер�ъестествен:нОIМ IПЛане бытия, 

этим самым не только дезориентирует ·чело�века в мире, но 
и дем016илизует его (59) ; религия есть .миrросозе�рц&ние, 
враждебное �приро:де и �исrории, культуре и ци1В·или:зации, 

11ворчеству .вообще (61).  'Гаюими �суждениями :пестрит вся 
книга. Неужели авт'Ору «ОСНJОIВНых наJчал» , rнеИЗ1Вест:на 
догмат.ика и �патристика 1правосла;вной Церкви? В едь Л'ра

'ВОсла�вие всегда занимало «синтетическую » 1по1З1Ицию, ко

торую, употребляя терминологию Лосского, можно �было . 
бы на�звать итдеал�реалитwичеокой, 1пон1И1Ма<Я •под этим лри
знание, что «реалыное бытие, т. е. lбытие :в�ремеJННое и 
1проС'I!ра1НJс'Гве1нное, 1сущеСТ1Вует на 01ано1в.е идеалыното бы-

11ия, т. е. бытия ВIHffi!iPeМeннoro и 'ВНеП1ро�сmр1ан1ст1Венно1Го » .  
Пределыным выражением этой серединной , а1Нт1И1Номичес
ки-щиwдизиро:ванной установки явл яется халкидон·ская 

фо1рмула о двух цри:ро�дах Иису�са XJpиO'l'a. Цер1Ковь ВJсегда 
боролась �против тех еретичеоких учений, которые укло
ннлись 'В ложный спиритуализм (1монофиз1ИТ1СТво, доке . 
тиз.м, маJНИхе'ЙС'ЛВО и т. п.) . Архима1н,щрит КИJприан (Керн) 
на :всем 1П'роТ1Я1жении ·ав·оей прекра�с:ной кНИJГИ «АнтрО1по
логия ав. l)риrория Паламы» не устает 1пад�че�ркивать факт, 

что « ангелОIПодобные .пустынножители . . .  не звали к унич

тожению тела и 1не I'Нушались им, ка1к ИСТО'ЧIНИКОIМ зла в 
человеке. Именно этого-то псоод'Оlдухов.ното ,  iМ'ОНофизит
ского, а .потому и сектаJНТски-нездоро�во1го начала не было 

в 1подлинно1м О1пыте 1Восточного аскет�зма» (51) .  Подо6ных 
по содержанию uитат моЖJНо было lбы 'собра·ть очень мно

го. П. Боранецкий не З1нает 1правосла�в1НО1го хри1стиа:нства, 

либо созна�лыно искажае-r его. На1подо6ие ·сервантесского 

героя он 1не только сrражае'Dся •С ветряными мельницами, 

но и сам их 'С"f!JЮИТ 'для этой цели. 

В авторе 1прометеизма горит О1ПТИМ1Ист1и:ческая вера в 
ЧелоiВека и :в е.го светоносный 1ра:зум, ми;роорганизующую 
волю и всеотзыв qивое чу;вство» :  его оптимизм граничит с 
'Нiаивностью. Он со1Всем 1Не за�мечает облаJСт.И иррациональ
НJО'ГО и факта, что на.ря1ду с нарастаН!ием 1добра нарастаоет 
и зло, ка�к rбущто ми:мо его сознаrния 'Пlрошли революции и 
МИ!равые войны с их СТfРаШ:НЫМИ 'ПОIСЛ6д1СТIВИЯIJVLИ, ЧТО в без
божных обществах НаJМе'Ч'ается ·мор.алыный регресс в госу
да�рсТ'Венных ма,сштабах и растет «<внутренний ва1НДа
лизм» ново1го о�бразца. 

Оши!бо'Чная вера :в становящего,ся абсолютного чело
века, В'Зятого вне его отношения к Боту, уже изжита в 
ИJстории : она �привела к дегу;ма:низации этого человека 
либо :в вище «белокурой бестии» , либо 1В !Виде 1марксwст

ского коллектива-молоха. Это хорошо пока�зано 1В «Кру
шении ку.ми:роэ» С. Л. Франка, в « Смыеле истОlрии» Н. 
Бердяева и в иных мно.го1численных �произведениях этого 
fЮ'да. Но . . .  прометеизм игнорирует и ::историю , и литера

ту�ру ! 
Высокое приЗ1вание человека и его неограниче1нные 

во:зможности, о которых пишет П. ВО1ранецкий, понят,ны 
толь:ко в ра:мк·а,х 1религио�зного •мир:о�возЗ1рения, которое он 
столь решителыно от1ве'Р'гает. 

,Человеку д;ейст'в·ительно «'да�но и зщцано » стать абсо

лютным, но эти «ДWНIНОСТЬ и За!ДаНIНОС.ТЬ» !Предполагают 

ТО1го, .кто «даеrг и з:а1дает» : у кажд01го чело1века имеется 
возмоЖ!ность либо принять это ГЕРИЗIВ·ание, либо от него 

отвернутыся. 
Силло1гистика (диалектика) - это толь:ко форПVIальные 

методы мышления, и 01ни имею г ЛИ\IIIЬ :вспомо.гательное, 
инс11ру�ментальное значение. Если, на1прИ!мер, ,в большой 

посылке силЛО'ГИIЗ'Ма имеется лоЖ!ное JПО 1со:держаrнию ут
вержщение (хот'Я с 1грамматичеокой, формальной точюи 
зрения оно может и не вызывать возра.жений) , то и выво:ц 
бу:дет ложен. Та�к было у Гегеля, так это предста1Вляется и 
у Вора;нецкого. Иску1сс'.!1эо логомахии остается . . .  иску1с1ст

венным! 
Ка�к же обънонить , что у такого определе�-шю атеист·и

ческого 1rrисателя, к1а�к П. Боранецкий, имеют·ея интерес
ные мысли, ·над которыми стоит 'ЗадУ?Мать·ся ·в�сякому? Это 
можно объяснить следующим обра1зом. 

Каж1дый чело�век 1культурен по-овоему, индивидуаль,но, 
но культу�ра его, сознательно или пмсознателыно, вырас
тает из о6rцей ку.льтуiрiной почвы, .нечто н.апо:цобие то1Го, 
ка�к �наряду с инщивидуалыной �памятью имее'Гся и :память 

'J)'О1ДО1вая. Если да:нный человек и восстает против обще-
1принятых кулЬ'турных цеНJНостей, то делает он это не с 
какой-ни!бущь нейтральной, нулевой, IПОЗИJЦИИ («табула 
раза»),  ·а ·С позиций той культурной среды, в которой он 
car.1-1 нахr}дится и которую О!Н отрицает. Он 0111ерир1ует по

пятИЯiми, обраJ3ами, терминологией, конструкциями, •кото

рые были уже созщаны ВIНЕ' его и .ПОМ!И\МО не1го христиан
ской евр01пейакой культурой. Отсюда и 1получ.ается п�ра
докс , что отдельные темы ·праметеизма могут в качестве 
фра:гмffi!Тов подходить к широкой мо•з·ю1ке христианской 

фи.:т:юсофии, хо'! я его исхО1,Щная пО'зиция остается сО1Вер
шеНiно неприемлемой. Скажем даже боль·ше - именно 
на фоне :юристиа·нской философии оiбълСНИIМы и О[]раsда

ны нек:оторые его 1ПОIСТ!роон:ия. Автор прО1Метеизма по:дабен 
хуrдож:нику, который, отрицая открытие Коперника, тем 
не менее способен хорошо на;писать кщрти:ну «вос�адяще
го» ·солнца 

И, наконец, последнее за,мечание. Назва'НИе 1прометеиз

ма роко:вым ·об:разом 0iб'Р'Э11Цается 1п'ротив основной идеи 
а�нтроIПономитзма, каким его 1п;редставляет себе П. Боранец
кий: ведь огонь-то Праметей похитил с не!ба, а не :сам его 

соз1дал ! Не т11р1а'нда ли? 

Мир в иаши страшиъ�е д'Ни и в тяжкую эпоху, которая 
так или и'На'Ч,е должиа за ин.ми последоватъ, стоит и.а рас
путъи. Перед ии.м толъко две воз.мож"Ности: или катитъся 
далее по пути в пропастъ, или спастисъ от �ибели iepou'Ч.e
cкu . .it усилие.м христианско�о возрождения. Да по . .�tожет 
на.м Господъ! 

С. Л. Фраик. С иа.ми Бо�. Три раз.мышления. 
Париж, 1 964, стр. 378. 



6 ЗАРУБЕЖЬЕ ИЮЛЬ-ОКТЯБРЬ 1972 

С. Л. ФРАНК 

По ту сторону ,,правого'' и левого'' * '' . 

Эта статъя была написа'На С. Л. Фран-ко.м в 1 931  i. и пер
вый раз опубликована в журнале « Числа», Париж. После 
это�о прошло бо.л.ъше 40 .л ет, но эта статъя не толъ-ко не 
потеряла свое�о З'На'Чения, но, напрстив, О'На приобре
тает в наwи дни жуткую а-ктуалъностъ. Франк пишет, 'ЧТО 
преJ1сние наи.1tе'Нования право�о и лево�о устарели по
стQлъку, пfJс-колъ-ку их -крайности .мо�ут сопри-касаться, 
или же они .мо�ут разла�атъся на составные 'Части, из 
-к:оторых одни ле�-ко при.м,ъ�-кают -к враждебной стороне. 

Истин'Ная противоположностъ - это с одной стороны 
«рацион,ализ.м,, б ез�рани'Чный �осударственный деспотизм, 
�осподство низших -классов над -класса.ми -кулътурны.м,и; 
на дру�ой стороне - права традиционализма и рели�иоз
ноu веры, принцип права и Свободы Ли'Ч'НОСТи, защита ин
тересов 7сулътуры u образования . . . Коротко �оворя -
боръба между -н:и�илисти'Чес-ки-де.ма�о�и'Чес-ки.м, деспотиз
.мо.м и идеей, опирающеitся на духовные ценности право
во�о порядка» . Он назы.сщет это боръбой .между -красным 
и белы.м и указывает на то, 'ЧТО «'Красное» весъ.ма сродни 
«'Черному», т. е. 'Черносотенному, и весъ.ма ле�-ко .может в 
неzо обратитъся. «Рационализм, .может ле�-ко за.м,енитъся 
вулыарно-�рубы.м, (и потому и.м,еющи.м силъно рациона
листи'Чес-кий оттенок) «традицион,ализ.м,ом», при сохране
нии двух дру�их связа'Нных с ни.м, .моментов: д е.ма�о�ии 
и деспотизма» . 

Уже после написания этой статъи мы были свидетеля.ми 
таких переходов, хотя и с вариация.ми, и, бытъ может, .м,ы 
скоро буде.м свидетеля.ми новъ�х переходов подобно�о типа. 

Хотя национал-социализ.м в Гер.мании нелъзя назватъ 
традиционализ.мо.м - хотя бы и вулъ�арно�о типа, - тот 
же Франк от.метил eio связъ с крайне левы.ми, въ�разившу-, 
юся уже в eio на·и.м,еиоваиии, и он был �е столъ-ко «'Чер
ным», -ка-к «-кори'Чневы.м», - но от-казатъ е.му в 'Черносо
тенности нел·ъзя. Но вЬт в ко/,1,.мунисти'Чес1сой -части Гер
.лtании произошло то же са.мое, 'ЧТО наблюдал Франк в 
-ко.м.мунисти'Чес-кой России: «Административный состав 
бол·ъшевиц-кой власти, преи.муществен.н.о ар.мии и поли
ции, был создан. при существенном, у'Частии 'Черносотен
ства» . Та-к же и аппарат «�осударствен.ной безопасности» 
в -ко.м.м,ун.исти-чес-кой Гер.мании был создан не без зн.а-чи
телън.о�о участия бывшей нацисте-кой «службы безопасно-

Что такое «правое» и «лев()е» ?  И к какому из этих дtвух 
направлений надо себя ттричислять, ка'Кому из них надо 
сочувс11во1вать? 

Е}ще совсем недавно ·ответ на первый вопрос был ясе�н 
для всякого политически грамотного 'Чел•овека . От1Вет на 
второй вOIIIpo·c для на1с, русских, тоже :не •возбуЖlдал .сом
нений ·до 1 9 1 7, и тем более до 1905 ;года. «Правое» - это 
реакция, у1гнетение народа, аракчеевщина, rrо;цавление 
свабоды мысли и сло;ва, произвол вла1сти; «левое» - это 
освободительное 1д�виже1НИе, освЯ!щенное именаlМIИ �декабри
стов, БелИiнского, Герцена, требования з·аюо.нности и уни'Ч
тожения 1произ:вола, ·Отмены цензуры и гонений :на иновер
цев, ·забота о нуЖIДе низших кла·ссов, сочувс'l'Вие з емству 
и суду присяжных, �мечта о конститущ'Ji;!и .  «Правое» есть 
жестокюсть, формализм, человеконена1Вистничество, !Высо
комерие ·власти; «левое» - челове�о.любие, сочу1ВсТ1Вие 
всем « униженным и оскорблеН1ным» ,  чувство достоинства 
человеческой .лич:ноети, овоей и чужой. Колебаиий быть 
не могло ;  « у  всяюого .порядочного человека .сер;цде бьется 
на левой стороне» ,  как ска,зал Гейне. Ибо, коротко говоря, 
- «�правое» было зло, «левое »  -· до�о. 

Все это ис'Чезло, провалилось 1в какую-то без;цну небы
тия, испарилось, ка1к дым. Нынешнему моло1дому 'Поколе
нию, .ца;же «Левого» наПJравления, эта целЬ1ность чув·ств 
уже недоступна. Отчасти теперь в русскm! эмИJграции (и, 

*) «Числа», № 4, П<11риж 1930---1931. 

сти». Но 1iаиболъшее беспо1сойство вызывает то, -что в сво
бодной 'Части Гер.мании среди J!:!.ОЛодежи распространяется 
тот же нацисте-кий дух, совершен1ю та же варварская пси
хол о�ия, толъко '\?,Од дру�и.м, -ко.м.м,унисти'Чес-ки.м, зн.а-ко.м. 
Встает тревожный вопрос: неужели народ не су.мел пре
одолетъ свое�о прошло�о и воскрешает eio в -ко.м.м,унисти
'Чес-ко.м обли'Чъе? Так или ин.а'Че, « -кори'Чневое» ле�-ко может 
переходитъ в «'Красн.ое» . 

В России же среди оппозиционных те'Чен.ий появилосъ 
одно, отн.осителън.о -которо�о неволън.о напрашивается бо 
язливый вопрос: оппозиционное ли оно? В «Ве'Че» No 1 
А. Антонов обвиняет Сталина в том, 'ЧТО тот пору'Чил боръ
бу с «-к:ос.мополитиз.мо.м» ин.телли�ен.ции, 'ЧТО, -коне'Ч'Н.О, н.е 
.м,о�ло повести -к успеху, та-к ка.к интелли�енция са.ма про
питан.а -к ос.мополит��з.мо.м. Эту ин.телли�ен.цию он. называет 
'<лю.мпепа.ми» . Eio оппонент не со�ласен с Антоновы . .\!. и 
спрашивает: « Интересн.о, а 'КО.Му ее н.ужн.о пору'Чатъ? Тол
па.м разъяренных хунвейбинов, воло-кущи.м по улица.м о-к
ровавлен.1iых «'КОС.мо11.0литов» ? Боръба с -кос.мополитиз.мо.м 
-идейная боръба, и он.а должна. вестисъ н.а должном, уров
не и на должной высоте. Поручена она была в свое вре.мя 
халтурщи-ка.м-кон.,ъюи-ктурщика.м,, из-за которых и се�одн.я 
.мн.о�ие шарахаются от русской идеи с вопле.м: «Опятъ 
Россия - родина сло1iов?» . 

Вспомнив Вл. Соловъева, хо'Чется спроситъ, 'ЧТО авторъ� 
во сне, 'ЧТО ли, .между собой раз�оваривают? Хорошо, 'ЧТО 
оппонент Антонова хотъ хунвейбинов отрицает и 'Не со�4а
сен. н.а кровавую расправу с « кос.моп олита.ми», 1iO н.е толъ
-ко в ти.м, 'ЧТО с эти.ми са .мы . .\!.u «'Кос.мополита.ми» надо н.е
пре.мепно боротъся, н.о и то, 'ЧТО С т  а л  и 'Н и .м е л  п р  а -
в о р·у -к о в о д и т ъ эт<>й боръбой, в это.м оба автора, оч,е
виdн.о, со�ласн.ы. Сталин для них - i юложителыюе ли11.о 
в русской истории. И это просто страшно. Не происход��т 
ли здес�, переход « красн.о�о» в «'Черное»? В вулъ�арн.ъи1 
«традиционализм» с сохран.ен.ие:м, деспотии и де.ма�о�ии? 
То.11ъко вот на Хо.1шкова Ан.тонов ссылается напрасно. Хо
J,(,Я'КОв шарахнулся бы ОТ та'КО10 «Традиционализ . .\!.а» U, 
прежде все�о, от Стали·н,а. 

Статъя Франка представляется на.м, в са.мо.1� деле, весъ
.м,а актуалън.ой. 

отчасти, в самой Ро·ссии) «правое» и «левое» просто 1Пере
менились местами : «Левое» стало ·Синонимом произв·ола, 
д еопотизма, унижения челО1Века. «.rrpa1в'Oe» - си1Мволом 
стремления к достойноМУ человеческому сущест'воrванию ; 
словом, правое стало добром, левое - ·злом. Но это -
ТОЛЬIКО отчасти. За этим поворотом ск;рыв1ается другой, 
гора:эдо более ·значительный, хотя менее яв•ственный: на
растает чувс'Тlво непо нятности, неадекватноети, смутнс•сти 
самИiх сшре'делений «Правого »  и «левого» . 

Позволю себе личное признание, быть может, неи·нте
ресное чИ'Гателю, но ·необходИiмое мне как отправная точ
ка для дальн ейших размышлений. В ра:нней молодости я 
был, как ·все русские молО1Дые интеллигенты того времени, 
«крайним левым» - ма:рюсистом, социал-демо•кра:том. По
том в течение всей жизни постепенН'::> « правел», не р;ойдя, 
вП1рочем, 'дО настоящей «Правизны » ,  а тяготел скорее к 
«центру» между «·ТТрЗJВЫМ» и «левым» ;  но всегда сознаваJI 
себя на каком-то месте линии, ищущ ей слева на:п!ра•во. Ре
волюция 1 9 1 7  года была для �меня, ка<К щля всех других 
русских людей, не утерявших совести и з1драно:го смысла, 
непосредственным толчком к р ешительному «попраЕе
нию» .  Но по мере того, ка•к ·В1печа:тления отлагались 1в ду
ше, начался и но.вый процесс : сами ·понятия «Пра1Вого» и 
«левого» начали ста:новиться все более ·с.лу�чайными, шат
кими, теряли ·авой былой О1Дно1значный смысл, становились 
призрачными и !Неактуальными. В них ощущалось даже 
что-то оскарбительню-шсуместное : человеку, т•онущему в 
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водовороте .и пыт·ающемуся спасти свою Ж!ИЗ'НЬ, не spe'YI\Я 
думать, « Пlравый» ли он, или «левый» ; человеку, 'ПОIПа:В
шему в плен к разбойнию�м или сумасшещшим, !Не до пар
тийной политики; человек, �потерявший рО!ЩИ'Ну, потерял 
всё - в том числе и ту почву, на 'КОТОiрОЙ он мог идти 
направо и налево. И �огда меня - чело'Века, хотя и не 
принимавшеl'о активно.го уча•стия 'В политике, но ;всю 
жизнь интересова1Вшегося •политическими 1в0Jпросами и ;цо
статоч:но образованного ·в них - ·спрашивают т еперь, 
«Правый» ли я, или «левый » ,  то я испытываю -странное 
чу�вство неловкости, недоу1мения и неспоеобности да1ть 
прямой ОТ'Вет на в о1Прос. По1ра·змысливши над этим чув
ством, я .пришел к у1бежщению, что 1по'Винно 1в нем не не
определенность моего политического мирю1воззрения, а не
умеС'I1ность са�vюго вопроса. Теперь я :пред�почитаю, вместо 
ответа на этот вопрос, со своей стороны спрашивать во
прошающего : «А вы сами п:ри•иrсляете себя к ка.к·ой пар
тии - к "гвельфам" или к "гибеллинам"? » .  Тогда я ис
пытываю У'довольствие цривести 'ВОIП!рошающего 'В такое 
же замешательство ,  какое он причинил мн�:;. 

В самом деле, мы при1Выкли уПJотребл:ять сло'Ва «пра
вый» и «Левый» как понятия, которые, во..,первых, имеют 
всем известный, точно определенный смысл, и, во-вторых, 
в своей совокуПJности исчерпывают 1всю полноту воз1мож
ных политических напра1вленИIЙ и потому имеют всеобъ
емлющее ·значение каюих-то вечных «Ка'тегорий» полити
ческой мысли. 1\'Iы забываем, что эти понятия имеют 
лишь исторически обусловленный смысл, определенный 
своеобразием Э1похи, "В которой они воэникли и 'дейст1во
вали (или действуют), и ч110 им рано или ,поэдно суждено, 
как всем истор ическиl\f течениям, исчезнуть, .поте�рwгь 
актуальный смысл, смениться новыми группиро,вками. И 
мы, отдаваясь рутине мысли, не за•мечаем, что в со,вре
менной политической действ ительности есть очень су
ществен=rые тенденции, которые уже ·не уклщцываю•гся в 
эти старые, привычные рубрики. 

1Что разумеется, в конце концов, под этимм .понятиями 
«правого» и « левого » ?  Конечно, можно !брать их в со1вер
шенн10 формальном и общем смысле, 1в к·ото1ром о·ни дей
ствительно становятся некоторыми: ·вечными, имманент
ными категориями общественно-историчес.кой жизни. А 
именно, можно разуметь 1rюод ними «консер:ва1тизм» и «ре
форматорство» ·В общесоциологическом ·СмЫlсле - с ощной 
сторс-ны, склонность о�ранять, �беречь уже существующее, 
старое, привычное, и, с дру;гой стороны, П1ротивоположное 
стремление к новизне, к общественным 1преобраз·о,вания:м, 
к �преодолению старого новым. Но, прежде все�о, ттри этом 
понимании логично было бы ·не д'вуличное, а трехличное 
деление. Наряду со <«СТаровера·1vrи» и «1рефо�рматорамИ>' 
·должны найти себе место и те, кто ,сочетает обе тещцен
ции, кто стремит·ся к 06но1Влению именно через его ре
форму, через пристто,собление его 'К ,новым ус.т:ювиям и 
потребностям :жизни. Такое не «�правое» и не «Левое», а 
как бы «центральное» ,НаJПiраJВл:ение 'Совсем не �сть, как 
часто у нас склонны 1Думать, какое-то эклектическое �ео·че
тани:е обоих первых на1пра'Влений ; ·оно ,качественно отли
чается от них тем, ч-го, в iПJРОтивополо·жность им, его !Па
фос есть идея поJI!Ноты, mримирения. Практически: край
не �важно, что разлиЧIИе в ЭТQМ смысле 'между «�правым» и 
«левым» менее существенно, чем разл:ичие межщу умерен
ностъю и радикализмом (:все равно - «1цравым» или «ле
вым»). Сохра;нение, на1перекор жизни, iВО ч-го Бы то ни 
стало, старого и С'I'Ремление во что бы то ни стало �переде
лать все заново сход!Ны в том, ·что оlба не 1С'чит·аются с 
органической нелрерывно·стью :раз1в'И'Тия, присущей вся
кой ж;изни, и :потому вьrнужщены и хоrгят 1дей.егвовать 
принуждением, 'Насильственно - все р авно на1сильстiВен
ной ли ломкой, или наеильс'I1венным . «'Заiморажива1НИем».  
И всяческому такому, «tпра.вому» или «Левому» радикализ
му 1про'I1Ивостоит поЛJитическое у�мона�строение, кото�рое 
знает, что насилие и принуждение !VJ1Ожет быть 'В политике 
толЬ1ко подсо.бньnм: средством, но :не мо'2Кет заменить собою 
естествен.ню.го, о.рганического, почвенно·rо бьгтмя. 

Но главное в нашей связи - то, что понятия «,П!РаJВОГО» 
и «левого», у�пО'I'ребляемые в этом ·чисто Фо'Рмалыно-общем, 

унИJверсально..,,социологическом ·смысле, очевидНiо, не име
ЮfГ ничего общего с 1полИ'Гическим содержанием, которое 
обычно вкладывается в эти понwги:я, и Л'ИЛIЬ в силу слу
чай.ноlЙ исторической обстановки могли ·rrсихолотически 
ассоцииро1Ваться с ними. Мы ПР'ИJВыкли, ·в 'силу еще недав
но гооrю.щствовавших юоли:т'Ическ:их :порядкО1в, что «Пра
вые» ·находятся у зла1сти и оХJраняюrг существующий по
рядок, а «левые» стремятся к перевороту, к у1становлению 
но.в-ого, еще не существующего по.рядка. Но коr:Ца этот 
переворот уже совершился:, ко,г,ца гоопо1дст,во принадле
жит «Левы·м» ,  т о  роли, очевидно, меняют'ся : «ле:вые» ста
новятся охраJнит·елями су11цееГ1вующего ·- а, при длитель
ности: У'СТа<но·вИJвшегося порЯ!дка, - .даже 1при'Верженцами 
« ста1рого» и «Традиционного», "r·огда ка'к <«правые» при этих 
условиях вынуждены взять на себя роль .реформатора.в 
и даже революционеров. Есл�и :мы 6У'дем спутывать обще
соци:оЛJогические понятия: « Охранителей» и «рефо1рмато
ро;в» (или, еще общее: «довольных» и «недовольных») с 
политическИIМ'И поняти.я1!VJ1И «пра:вьrх» и «левых», то мы 
должны Бу�цем в реопу�бликанско-•демоюратиче�ском строе 
на1з:вать ресшуiблИJканцев и демоырато1в «Пра·выми» ,  а мо
нархистов - «ЛеВЫМ'И» ,  или нсех !ПрОТИВНИКО·В ·СОВеТ'СКОГО 
строя называть «Левыми» ,  а •самих комму�нwстов - «Пра
выми», т. е. дойти .до ·СО'Вершенной нелепицы и полной пу
та:нИJцы понятий. 

Итак, како1во же, собственно, конкретно-политическое 
содержание �понятий «!Пра:воrо» и « Левого» ?  Но прежде чем 
ответить на этот 'ВО.прос, еще одно замечание общелоги
ческого порядка. Если мы отвлечемся на мгновение от 
э11их !ПОНЯТИЙ или этикеток и н:епред'Взя:тым взором попы
таеl\Тся обозреть ·все возможное ·многообразие политиче
ских мировоззрений, т·о чисто логи чески 3аранее очевидно, 
что оно не может ·быть иlС'черпано делением его на два 
противоположных типа. Политическое .миро.воззрение -есть 
комплекс или ·система, ·сл.а·гающанся из со,во·ку,пности 
ответав на ряrд суrцест,венны х во1Просов общесТ1Венноr:; 
жизни. Ка·Ж!ДЫЙ вопрос допускает разные р ешения: ; ясно, 
каJк неисчерпаемо велико возможное многооiб1ра:зие поли
тических мИJровоззрений. Конечно, всякое многообразие 
допускает кла�ссификацию по о сновным .выс.шим 'Родам, в 
том ч:и1сле иногда и дихото!VJ1ичеокое деление. Но для этого 
деле'Нlие должно быть 1проиэведено по едцному и притом 
су�ще1ственному призН1а1ку, т. е. такому, видоизменение ко
то�рого О1пределит ра:зличие хотя бы оановных и 'Важней
ших из остальных при:З1наков. Удовлетворяет ли деление 
на «правое» и « левое »  ука1занному требо1ва1нию единства 
и существенно1сти П1ри:знака деления? Бесспорно, 'ЧТО дол
гое время оно пра-кти'Ч.ес-ки ему удовлетворяло -- и'Наче 
оно не ·могло б ы  д остигнуть та·кого ш:иро,кото распро,с'Гiра
нения и всеобrце.го �признания:. 

Однако дл·я: ·судьбы этих понятий в наше время сущест
венно, что интуитив1но..,rтС1Ихологическое еди'Н'ство обои:х 
ми.ровоззрений не определялось ло�и'Ч.ес1,:и-'Н.еобходи.;{ОЙ. 
пвлзью идей в них. Дело в том, что оба, эти соотноситель
ные понятия лишены в:нутреннего единст'Ва и не могут 
быть определены на осно'ве какой-лwбо одной, централь
ной ·для к&ж:дого из них и •01бъе:циняющей его идеи. На
оборот, .вдумыва нсь в них, 'МЫ заключаем, что в них по 
историче·сrким, с точ�ки зрения .существа ·дела ·случайным 
у1словиям скрестились три ряда 'духовных и 1политичесжих 
мотивов, по существу -совершенно разнорощных. Прежде 
все�о - чисто философское раtзли'Чи:е межщу традиv,ион,а
лизмом и раv,ионализмо.м" ме�у стремлением ЖIИ'ГЬ :по 
историческим и религиозным предаlНИЯМ, 1по лоrичееки не 
проверяемой тра�циционной вере {!По '3ере и обычаям отцов), 
и егремл:ение:м: пос."I1роить оiбщес'Г'Венный 1порядоrк чисто 
рациопалъно, умышленно-плаJНомерно ; во-вторых, чи,сто 
полити'Ч.еское разЛJИчие меж;цу требованием государствен
НОIЙ опеки нащ общественной жизнью и утвержщением на
чала личной 'авобощы и общественного •самоо[!'ределения: 
(в этом амьFсле « правыlЙ» значит гО1сущарственник, этатист, 
сторонник сильной ·власти, в прот,ивО1IГоложность «левому» 
- лwбералу) ;  и, на1конец, чиСто социалъный признак -
позИJЦия, занИJмаемая: ·в борьбе меЖJДу высшими, 1Привиле
гирова1нньrми, богатыми кла1ссзми, стремЯ11ЦиJм1ися сохра-
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нить или утвердить �свое господство в госуда1Рст:ве и о16ще
с11ве, и низ:шJИми кJrассами, ·стремящИМ!Иlся освобо:цJИТЬся от 
iП!одч:иненности и занять равное или даже ;гоаrюд·сТ1Вую.щее 
положение 1в обществе и государстве. В этом •С1мысле «1пrра
вый» з•начит .сторонник аристократ�и или бу�ржу�а1зии,. 
«левый» - демократ ИЛ'И социалист. 

Некоторая ·связь .по существу между э·гими тремя пара
ми теН!денций, сюединяющая !Первые члены их в понятие 
«irtpa:!IOIГO» ,  а IIЮ·следние - в •ПОНЯТ'Ие « ЛеВОГО» ,  беССIПОрiН'О 
есть. Так, раuианализм, выступая :nротив традиционной 
веры, требует ювободы «юритическай» мысли, и в это�м 
смысле первый признак •С1Вя1зан ·СО вторым; и точно тшк же 
свобода, в ка1честве .о\бщественно:го са1моо!Пре'деления, тре
бует всеобщн'ОСТи и в этом омЫlсле ;равенСТ!Ва 'В 1СIВО1бсще 
{формального равнсщра:вия :всех людей, в том 'Числе и чле
нов низших клаоСО'В), и э11им •соединяется с третьим 1При
знаком. Этим.и двумя rс:вJtзями определено €1,ПJИ!НСТIВО ЛiИlбе
рально--демо�кратичес:кого или рЭIДИ!Кально-демократиче
ского :миросозерцания - а, тем �самым, отрицателыrо, и 
единС'11во его антиrю:п;а - консерватив.но-а�рИ1стократиче
С1К.ого умо'Наеr1роения. Одна�ко связи эти очень mноситель
ны и •столь же легко - чисто логически и !IТОТО!Му и пра·к
тически - могут уступать место и отталкив.аниям и :в.за
имнай б орьбе. Так, ч:и;стый рационаливм, требуя свооО'ды 
о'l1Влеченной, « критической,, мЫlсли и основанного на ней 
общественного действия, - с другой стороны, в <своей 
вражщебности ·к ·вере и традиц=, может и \!1,олжен •стре
митыся к стеснению свободы религиозной веры и к по
давлению св·обо;щного nользования трщц:ицио'Н'ным 1порщц
ком, обычаями, Ji:PaBaIМIИ (якобиНlство, «комбм:зм>> ,  комму
нистичесжое .преследование веры и традиций). Более того 
- и это здесь сЭJМIОе существенное: рационализм, требуя 
свободы щля себя, в своей идее устройст.ва жиз•ни на ОСJНО
ва:НИIИ рационального [1Оря1дка, имеет �сильнейшую им�ма
нентную т енденцию х началу гасу1Ц.а,рственного регулиро
вания, к ,п:ода:влению той :и:ррационалЬIН'ости и •С\Вер�раци.о
налын:ости, •которая образует •самое ·су:ществ•о ·свобощы ЛИ'Ч
ности (просвещенный абсолютизм, якобинство, комму
низм в его т еории и ,практике; ер. програМIМУ Шигалева в 
«Бесах» : « на:чав 1с .про:возгл1а•шени;я 1св�0бо�ды, ут�ве<рЩИJМ 
всеобщее ра!бrст·во »  ) . Еще более очевидна ·слабость свЯ1Зи 
между вторым и третьим призна�:кюм. ЛIИШь в [Iроцессе 
·борьбы низшие классы требуют для себя свободы, и идея 
свободы легко СIВЯ'зьmается с идеей равенства. По ·сущест-
ву прит.язания низших кла•ссов на улучшение их �правово
го и 1В особенности материального положения не имеют, 
очев

'
идно, •НJИчего об�его с требованием ·свобощы. По сухце

ству начала своб<ощы и равенства, ка<к известно, С·корее 
антаrО"НИстиЧJНы, что :не раз и обна1руЖ1ИВалось 1в истюри
ческом опьгге; на.чало ·свободы личности предпола:гает, 
правда, ·В'Сеобщность са.модеятельности и в этом смысле 
форм:алыюе равнсшравие всех, но, ·С дру�гой: сторо1ны, стоит 
в резком антагонизме к начал.у �реальноrо равенства: .в 
силу фактиче1ск10го неравенст·ва 1сшособно1сте!Й, условий 
жизни, удачи меЖIДу людьми, ·свобода должна ·вести к не
·равенству социальных пщюжений, и, наоборот, реальное 
ра1венств·о осущес-гвимо то·лько через �принуждение, qерез 
госу�дарст:венное регулирование и агра1ничение свободной 
самодеятельности личностей, авобо�ного :выlбора ЖJИзнен
ных ВОЗJVЮЖ!НО!Стей. к этому прИ1СОе'ДИ;НЯ16ТСЯ и то, что на
родные массы, представляя собой ни:зший щ·ух.овный уро
вень человека, во01бще более •склонны к �деспотизму, легче 
мирятся ·С ним и охотнее им пользуют�ся, чем высшие слои 
·общества. На:конец, уже аавершенно очевидно, чт.о первая 
�пара признаков {'ГР1а1диционализм и рационализм) только 
случаЙIН'о исторически в нашу эпоху •аплела•сь с третьей 
парой {1гоапО1Дство выаших клаюсоо и восстание низших) и 
1не имеет ·с последней никакой авЯJзи 1по сущеСТ1Ву. Ра1дика
лизм и !Просветительство, стремление nеределать жизнь · 
по отвлеченно намеченным планам, .по требованию «разу
ма» , естественно составJIЯет особенность слоев ооразова:н:
ных, привыкших к работе мысли, тоГ!да .как .нарощ:ные 
массы, по общему правилу, более <CKJIOIН:HЫ к традициона
лизму, к ·вере и жизни no примеру ОТ'ЦОВ. До СОIВ<сем недав
него в;ремени консервативная власть !Всегда 01ПИрала1СЬ на 

нар01дные ма•ссы ,протwв об[»азован;ных классов и, напро
тив, власть, вступа·я на ,путь 1РадИ1Калыного и планомерного 
переустройств·а общеС'11Ва, наталкивалась на 01Ппозицию 
нарадных ма•ос {реформы Петра Великого и �елецкие 
бунты). В настоящее время, начина1я ·с середины XIX века 
и 'Вплоть �о современнОlсти, это <соотношение, 1Правда, ра
дикально ИЗ!Менилось : р ационализм, .потер1Я1в в значитель
iНО'Й мере свой кре�ит у обр&З·О!В·Э'ННЪrх, стал 1достоянием 
народных маос. И �все же и теперь 1примитивн:ость ин
стинктов низших классов, несмотря на весь их рациона
лизм, часто 1прИ1ВО\дИТ к утверждеНJИЮ или даже во1скреше
нию 1стаJРых форм быта, по кра·йней мере 1пос�кольку щля 
них существенна грубость и упрощенность JIJpaвoв. Эти:м: 
в значительной мере определены реа1КциоН1ные результаты 
господства коммунистически на•строенных мас�с в Совет
·окой России. 

Так, эти •столь разнорощные, ,по •существу между собой 
не с:вяз.wнные или ЛIИIIIЬ вес:ыма сл-а.бо связа1нные три :пары 
сооиюсителыно противополож:ньrх тенденций ·в с:ил(У с.вое
образных исторических условий с конца xvrrr века и в 
течение XIX .века почвенно связались между �собой и сов
местно обiразовали ту ха�rJ!актерную :ЦJIЯ этой эпохи проти
воположность, которую мы называем борьбой между 
«пра1вы1м�и» и «Левыми». Од.на:ко в настоящее нремя исто
рическая ситуация уже настолько изменилась, что цель
ность этих понятий в ·значительнай мере р�а.сшатана, и 
сами они 1rrоэтому :по ·суще:С'rву у�старели, непригодны для 
ориентирО1Вки ·в ·со1держании наиболее острых и сущест
венных проблем .современности и т11радол2I0ают го·спо:п;ство
вать лишь по исторической инерции мысли, �проще говоря 
- по недомыслию. 

Начать с того, что в большинстве европейс�ких стран 
цель «левых» стремлений уже осущесТ1Влена. «Левая .пар
тия» - демократы и социалисты - либо являются, по 
общему правилу, госпо1дствующими, как во Францwи:, Гер
мании и Англии, либо уже успели сдать ·свое го-с�подство 
rrолитически�м НО'вообразованиям, кото1рые ни.как нельзя 
подвести под тра1диционное •понятие «правых» (фашизм, 
.KOIVFMJ'HИIЗM). 1МОЖIНО было подумать, что господство «Ле
ВЫХ>> �приводит только к пере1Мене мест между этими iЩВУ
мя напра'ВлениЯJми, не меняя их содержа;ния и смысла -
т. е., что <(правые» партии из гоападствующих превраща
ютс·я в оппозиционные (что мы фактически и rви:;цим в 
большинстве евро1Пейских тосударств).  Однако эта :про,стая 
видимость политической эмпирии сюрывает 1под 1собой ,го
раздо бovree существенное изменение духовной реаль-
1ности, незамечаемое 01бычным недомъ�слием. Известно, что 
«Левые» , �достигну.в 1власТ'и, обычно, по крайней мере от
чаеги, перестают быть « левыми» - « пра•веют » .  Этот обще
известный факт имеет не толыко житеЙlски-практическое, 
но и принц:и;пиальное зна·чение; политический фронт ме
няет •свое направление : «Левые>>, стоя у вл1асти, получают 
на О1пыте го·сударС'l'венное воспита1НИе, научаются �пони
мать и ценить то, что раньше яростно отвергали; «пра
вые», оттесненные в оппозицию, на:rrроти:в, ·часто :по край
ней мере д о  •некоторой •степени приобщаются к прежней 
психологии «Левых» и по•ль:зуются ИJХ лозунгами. Так, 
один :из признаков, образующих :понятия «!Прав.о.го» и «Ле
�юго», ·меняет свое место: 1пр'И1щип свобо·ды обычно мало 
прельщает вла1ствующих и есть естественное до.стояние 
оппозиции. Поэтому ·в новой обстаноiВке требо·вание свобо
ды iВ значительной мере характеризует политические уст
ремления, ,в :иных отношен:иях ·именуемые «!Правыми» .  
Господствующий рацио'Нализм •склонен отныне вступать 
в сочетание с принципом госуда1рственной о!Пеки, -гради
ционализм, напротив, требует овободы. И, если опыт «Ле
вого» деспотизма или у;Влечения государственным центра
лизмом нау'Чает 1прЭ1Вьrх ценить ·свободу, так что консер-
1ваторы становЯ'Гся либералами, не перестЗ!Вая быть кон
се:рва1торами, то, с другой ·стороны, опыт ана�рхии и �смут, 
оn:ре;целенных нежеланием «.крайних левых» 1по:цчwнятьс:я 
даже « левой» госущарсТ1ВеННо!Й власти, научает «ле1вых», 
что единственная проЧJНая ос:нО\Ва ·св01боды есть го•су:цар
ственный .порядок, поддерживаемый •СИЛЬ'НО<Й •вла.стъю; на 
этом �пути ЛИiберальr и демократы, ;не переставая быть т·а-
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ковыми, ·становнт�ся кон1серва11О1рами; оlба 061стоятельст'Ва 
уже со1Вершенно спутывают Оlбьrчные �понятия. 

Если эта перемена ка·сается 1перера•сп;рещелени.я первой 
и второй пары изло'женных выше признако1в «!П'РаВОIГО» и 
« левого» (а отч&с"ГИ и изменеН!ИЯ ·само·го смысла перв·ой 
1ПаJры �признаков), то ,столь же 1суrцественное изменение 
совершается и •с место!М третъе�о из :вышеупомянутых при
знаков. С исчезн�о1Вением 1преЖ1них :высших 1кл·1юсов или с 
потерей ими 1политическо·го и общественного влияния 
«цравые» не толнко тактически-;демагоrическ:и .должны 
искать себе 01поры в низших классах, но часто и при�нци
пиально ,становятся выра1зитеЛЯ1l\1'И воЖ!делений и инте'J)'е
сов той части ,RИ13'lIIИX 'КЛа1ссов, которая еще живет в ищее 
традиционализм·а. «Пра;вые» (или, 1по крайней мере, и:з
вестная их группа) ста1новятся отныне ,вождЯJми ча•сти на
родных масс, мечтают о :на�родном воестан'Ии и в этом 
смысле за<нимают �позицию «крайних левых».  Несмот•ря на 
свою ост1рую нена,висть к «ЛеБЫIМ» :в других отношениях 
они иногда ,солидари:зируют·�я 'С теми «к�раЙНIИми левыми»,  
которые саМ'И нахощятся в 01ппо'з,иции и неу�до1Влетворены 
господствующей в государстве левой ;вла•стью, и эту ·свя'Зь 
выраж;ают даже в •своем имени ( « нсrци-о;нал-социалисты» в 
Германии). Отсю\Ца во'Зникает rмногоз.начительный, весь·ма 
знаменателыный ,для бу:цущего, раск,ол 'В 1преж1Де единой 
«правой » ,партии - раскол наС'I'олько •сущеСТ1Вен;ный, что 
.перед его лицом ,старое общее обозначение обеих лруrЕП 
как «,правых» �почти теряет реалыный политический 
смысл. А именно, �прежние <«правые» - р:а·скальrnаются на 
консер:ва•торов-либерала:в, отстаивающих интересы овобо
ды и культуры, права о6разо·ва:ншого ,слоя на руководя
щую роль в тосущарс'I1ве, и на реакцион�'J)'о1в, О1пираЮIЦИх•ся 
на ·вожделения черни и в о  ·всяком раз·витии с'Вобо:цы и 
культуры уоматривающих зло либералыной демократии. 
Бели обе эти груПJПЫ борются с госпо�ствующей демОIКlра
тией и в этом 1смысле являются союзни1кам�и, т.о нель'Зя, 
за этим тактическим и �полемическим единством, упу;ска'ТЬ 
из виду их радикальную противо<положно·сть: они напа
�ают на демок�раrгию, 'Находящуюся: в :промежутке меЖ'Ду 
ними, с дву�х против.01полоЖ!ных сторон - хотелось бы 
сказать : слева и справа, если бы эти термины не имели 
уже своего осо·бого, не подхадящего <сюда, исторически 
определенного омысла. 

Весь�ма достопримечательно, что руаска:я �политическая 
терминология за последнее десятилетие (со ,времени воз
НIИК!новения «белого» �вижения), уже фикс:и!рО'Вала это 
различие и эту проти.во1полож:ность в терминах «бело�о 
движения» и «черnО1сотенс1�-ва» . Что вернее, 'М'УдРО'Сть ли 
языка, которая инстинктивно фиксировала максима,льную 
�!р(\ТИВОПОЛОЖНОСТЬ �ух наrвра!Влений в пределах ТО·ГО, что 
зовет·ся обычно «Пр.авьrм» {что 1Может быть большей проти
воположностью, чем:ра1зличие меЖ\ду «�белым» ;и «черным»?), 
или наши тра1дицион:ные 1пuнятия, ·не усматривающие 
здесь никакого ·сущес'I1Вен:ного различия? Конечно, лич
ный состав обоих направлений ча·сто тесно переплетается 
(именно ввиду ·невыявленности и неосозна:нности их идей·· 
ной противополож:но1сти) : •вполне естественно т,акже, что 
оба направления в борьбе с общим 1враго:м - большевиз
мом - объединяются между со1бой {сuюз в борьбе против 
о5щегu врата так же мало означает ·во iВнутренН'ей �поли
ТИJке суrцнос11ную солидарнасть союзнwк·ов, юак в политике 
внешней). Мы думаем, что язык тут вполне прав и ·что 
после лик;вищации ·бо•льшевиз:ма именно борьба .между 
этими двумя направлениями {условимся их наrзывать «бе
JIЬDМ» и «черныJМ»,  пользуясь сч:а:.стливым Оlб1сто1ЯТель,СТ1Вом, 
что ЯJЗЫК дает 'Здесь мет,кие .новые имена в:з·амен и�стре
·Панных « пра1вого» и «Лево·го») ,сост1авит цен'!1ральную тему 
.политической жизни будущего в ·Rоссии. Здесь на, общей 
поч:ве традиц�wонализ1Ма (понимаемого, 'В.прочем, то'же ·весь
ма различно) должно !Произойти .решающее •столкновение 
.меж:ду побqрниками ,сво5Оlды и культ'У'РЫ (и, 1слещ.ователь
но, основанного на начмrе к ультуры, иерархического ст:ро
ения общест:ва) с приверженцами nрИ'Iщипа 1ПJринуждения 
(«!Палки» или «'кнута») и демагогической нивелировки. 

Тот же, :в сущности, раскол совершается и в «левых» 
пар'Тlиях. Мы огр�анич.иваеМ'ся здесь русской <политической 

мыслью {iВ за1Па:дноевропейской .все э·то еще ГО!раrздо ме
нее выявлено) .  Не замечателен ли факт, что, н'а�пример, 
так ,называемые « левые эсеры» сотрудничали с ,больше
виками и доселе им ИЩеЙ!но близки, тогда как «.правые 
эсеры» ,  прежде в это'М отношении во 'Многом грешные, те
перь .я�вляюТlся их яростными и непримиримыми врагами? 
То же 1самое <мы имеем и в ла_.гере русских ·социал-демо
кратов : не лежит ли целая бездна между мировоззрением 
г. Дана и 1г. ПотресО1Ва? Не имеем ли мы :право обобщить 
эти явления, сказав:ши, что .в «левом» лагере тоже на'Ме
чается (здесь на общей почве привычного рационализма, 
котора:я, одна.ко, 'дЛЯ одной i'р•у�ппы тоже начи'Нает сильно 
шатать·ся) та же ,самая (в принятом �нами смысле) корен
ная rврОТИ'ВО:ПОЛОЖНОСТЬ между «белым» и «Че<рНЫМ»? 

Замечательно также, ·что «Че:РНосотен'С'l1ВО»  {в обычном 
смысле), будучи доселе ·в каком-то отrношении политиче
ским а•нrИJподом '"кра·сного» ,  практически весь!Ма часто 
обнаруживает свое •духовное сродство с 1послещним и бли
зость к нему (ка�к и обратно). АдмИ'нистратИIВ'НЫЙ ·со,став 
болышевицкой вл:а•сти, пре:имуществеНiНо армии и атоли
ции, 'был создан :ПJрИ суrцественно.м уча•стии «черносотен
,ства». Лица «черного» образа мыслей, при 'всей непривыч
ности для них некоторых «красных» идей, чу;в:етвуют 
часто ·некоторое эстет!И'Ческое и •духовное •сро:цство 1с «Крас
,ным» �стилем и относительно легко •с ним сживаются и его 
усваизают (связующим звеном здесь явл:яется го·сподство 
nрубого 'Нlасилия в управлении и ·момент :цемаготии). 
ПреЖJнему тИJп:ичному ча1стному лр.иста1ву и исправнику 
или н екультурному а;рмеЙ!скому офицеру демо1Кратическо
го J11роисхоЖJДения неизмеримо легче .ПJриспособиться к ,со
ветскИJМ порядкам и наrйти применение :своим •старым на
выкам, чем профессору-либералу и даже чем культурно
МIУ революционеру. В �подлинной черни различие меж:ду 
«·черным» и «красным» вообще становит1ся �почти неуло;ви
мым. Толпа, учас�вава�вшая в былые :вре!Мена :в еврейских 

погромах и еще в 1915 году устрои�вшая в Москве по мни
манациональным мотивам немецкий �погром, есть та самая 
толпа, 'К'ОТо:рая совершила болЬilllевицкий переворот, гро
мила помещико'в и « буржуев» .  С •другой ·стороны, антисе
митизм, эта тра1диционная черта «Правого» умо1настроения, 
стала, •ПО до·сто'Верным известиям, общим достоянием ком
·мунистической •среды и в осо-бенности ее « левого» крыла. 
ТИJпично «черный» национализм есть вообще характерная 
черта русского коммунизма, выражающаяся :в его нена
висти к «бу.р'жуазноrй» Европе. 

Чт·dбы ПОНJЯТЬ и оценить все эти авления, нщцо, о:ц.нако, 
учесть о:дно общее (Jбстоятельство, .которое в еще неизме
римо большей мере, че'М 1Политичеокое торжество 'демокра
тии, существ.енI-Ю еодействует раз.,"Гожению т:радиционных 
понятий «П!ра:вого» и «лев.ого » :  это есть торжество и .црак
тичеекое осу•ществление соu,и.ализ.ча. 

Дело в том, Ч1'О социа лизм. с самого своего зарождения 
и по своему существу выходит за пределы противополож
пости .междu «правым,,, ,и «левым.» и обра.зует -ка-кое-то 
третъе, са.мостоя.телъпое, пеучтенпое эти.ми паи.меновани
я..ми направлен.ие. Социализм �возник, �как известно, и:з 
·сочета1ния двух гвротивО1положных щуховных тенденций: 
просветительства и рационализм:� XVIII века (социальното 
радикалИJЗма Руосо и Ма1бли и материализма Гельвеция и 
Гольбаха) с рома�нтической реакцией начала XIX века 
против и�цей Х\ТIП века �первые соц:иали�сты - сен·симо
нисты -- ученики Сен-Симона, который в св.оем учении 
об «органической» эпохе в противопо,ложность «критиче
,ской» является последователем Жозефа де Местра). Уже 
с саnvюго на.чала он, таки;м о<бразом, не был 1ни «Левым», ни 
«:Правым»,  :будучи адновременно как бы «Лево-правым».  
В даль:нейшем развитии �социализма второй его генети
ческий корень сказался в ха1рактерном щля ·социали:зма 
отрицании начала свободы. Так:им образ.ом, 'Социализм, <ео
четая в себе первый и третий из вышеуюrзанных призна
ков «левого» на.пра'Вления (ра·ци·онализм и борьбу низших 
классов протИIВ высш.их) и в этом отношеН1Ии, про�цолжая 
традиции французской революции, резко вражщебный 
«правому» напра,влению 1в его 'градициоНJНом смысле, вме
сте •с тем црwн:цИIПиально отвергает самый, быть может, 
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существенный признак «Левого» умо,настроения - начало 
.ЛJичной ·  свободы и 1пра�в лично•сти, которое он ·за.меняет 
началоl'/1 безгранично·го го•сударственного �принуждения. 
То обстоятелЬ'ство, что социализм вообще не лежит !Н.а 
линии между «Правым» и «левым», а в каком-то совсем 
ином измерении, могло оставаться незамеченным лишь в 
эпоху, когда со1Циализм лишь боролся за •Свое существ·о
в ание, т. е. нахощился •в оппозиции к 1сущесТ1Вующему IПО
рлдку (опре:целенН'ому «1пра'ВЫМИ» началами) и 1Потому :в 
естественном ·сою1зе ·С «левым» наiпра�влением. «Револю
ционность» 1сQ1Циализма заслоняла тогща его ·собственное 
·содержание ·как со��иа.лиз.ма. Социализм в !Процессе борьбы 
тре5овал д.ля, себя. свобо!Цы и равно1пр1авия, ·в:сту1Пая в союз 
с либерализмом и демок�ратией, и потому естест:венно П!ри
числялся и причислял са.м себя к «левом:у» •на1п�равлению. 
С момента захвата ,власти социали�стами перед ними - в 
силу коренной противоположнос·ти меж�ду либеральной 
демократией и социализмом - ост-авалось только два :пу
ти: ли!бо отречься (фактически и на :практике, если не в 
wдеях) от социализма в пользу либерашьно-демок�ратиче
ской rцрограммы. либо отказаться от всякой ·связи с либе
рально...;демократически�м, « левым» на[]равлением в инте
ресах подлинно.го осу�щесТ'Вления ·социализ�ма. Пер'ВЬIIЙ 
путь избрали европейские .социалисты, ставшие �поистине 
«·социал-<пре:цателями·» и обрекшие ·себя на лицемерие 
со:вершенного несоответствия между их теоретической 
·Пiрограммой и практической государС'I'ВеНJНоrй деятель
ностью ; по вт-01рому ·пути пошел, как известно, русский 
коммунизм. Оба пути - второй, впрочем, -го'Раздо нагляд
нее и убедителынее, чем первый - .на 01пыте пока:зали 
противоположность между социализмо.м и тра:цищионным 
«левыJМ» 1мировшзз-рением. 

Надо сказать правду: 'сами комму�нисты поняли и прак
тически учли этот . :выво:ц гораз1до более -основательно и 
после�до1Вательно, чем многие «левые» '(руоские, а тем бо
лее - западноевропейс1кие) : коммутнисты не 'СТОС!Н:Яются 
вести ожесточенную, ничем не ОГ"раничи:ваемую борьбу с 
«левыми» и от-к�рыто попирать в-се на1чала «левого» .ми
ровоззрения (равrн:опра.вие, свобаду и правовую за[ЦИ!Щен
!-!ость личности, свобсщу веры и •Слова, демок�ратичеекий 
принцип всеобщности, участие в государственно-общест
венной жизни, выборное начало и 1Пр.),  тогда как многие 
«левые» ,продолжают еще по ·старой: привычке, т. е. по 
недомыслию, веровать ·в свою �духовную близость к соци
ализму. 

Но как бы велико ни было недомыслие и сила ИIСТОри
ческой инерции, - отныне, 'с торжество1М социализма в 
России, имеющим по ·к:ра1йней мере сим;птоматическое зна
чение для всего мира, силой вещей, р1оковьnм и неот�мени
мы.м образом, фронт политической ·борь1бы изменил на-
1Правление. Отныне решающей и осиовопо.ла�ающей явля
ется ·СОВ'сем иная группировка политических теН'денций, 
чем та, которая выразилась в 'I1ра;циционной 'Вековой :про
тwвополож�ности .меЖlду «Правым» и «левым».  Это ин
стинктивно о·щущает-ся - хотя, за отсутствием ·с1Вобощы 
·слова, и не может быть от'четливо ·01позна1но - в са1Мой 
Роосии. НаП1р.я1женнейший антагонизм между вла,стью и 
на�селением, изнемогающим от :цеапотизма этой власти, не 
имеет ничего общего ·С традиционной противоположностью 
меЖ!Ду «Правым» и « левым» ; пос·кольку «пр-а1Вые» и « Ле
вые» еще вообще существуют (за пределами ·самой комму
нистической партии, в которой эти обозначения имеют 
тоже ·совершенно своео1бра1зный смысл), их 'былой а1нта
гонизм -совершенно поблек, отсту�пил на 1за1дний \План ,пе
ред противоположностью меж�ду 1В'сем на.селением и со:вет
ским :цеспотизмо1м ; (�подлинное историческое значение 
имеет та «трубка мира», ко•горую .бывший МИНIИ'СТ'Р Мака
ров выкурил перед ·своей казнью со ·своим ·сож:ителе1м по 
камере Чеки, социалистом-революционером). Конечно, это 
не значит, что все ·ст,арые �проблемы, 1раздел:явшие обще
ство на « Правых>' и «Левых», ,совсем wсчезли . .  Но отча·сти 
они перестали быть -существенными, сняты ·с очереди дня, 
отчасти же :проблемы, как таковые, со�ранили з1На1Чение, 
но типические �ра:циционные формы ответов на них, �по
лагавшие '6орЬ'бу па:ртий, у�старели и изменили ·с;вой смысл. 

В чем же за·ключается та основная нова:я группировка, 
т-а борьба противО1положных нача:.л, которая призвана сме
нить :собой старую и устаревшую 1Проти:в0:положность 
между «ll!равым» и «Ле1вым » ?  Пока на:сиmынический соци
ализм в Роосии не свергнут, он есть о·бщий враг для всех, 
кто от него ·стр а1Цает, и, оlб:ратно, для него ·все остальное, 
вне его СТО•Я11.Цее, есть общий В:раг. Если, ·слещу:я за нашим 
намеченны�м выше анализом, ра>зложить на составные 
элементы эти две враждебные ·силы, то мы получим сле
дующую !Противоположность: на ощной стороне - рацио
нализм, б ез·11раничньIIЙ го·су:царственныiЙ деспотизм, гос1по:д
•ство низших кла,ссав над кла·ссами культурными ; на дру
гой - 1П1ра'Ва традицwонализ·ма и религиозной .веры, прин
ЦИJП прав а  и 'авобо1ды личности, защита интерееов куль
ТУ'РЫ и образования (и, следовательно, иерархической 
стру•ктуры общества по .признаку обра1зования и культу
ры). Коротко говоря - борьба меж�у нигилистически
демагогическим деопотизмом и идеей апИJрающегося на 
духо·вные ценности правового :порядка; еще короче -
борьба между « красным» и «белым» (в условленном выше 
.смЫ!сле), причем rrредттолагается, что другие .гру�ппы, при
числявшие •себя к «левы.м», 1поско·льку они 1дейст:вительно 
враждебны н�силь:ническому социализму, уже не могут 
•в этом смысле имено·вать·ся «к�р•ааны:ми» .  

Н о  «кра·сное» в ука1занном выше смысле, каiК мы видели, 
·весЬ1Ма ородни «черному» и весьма легко может в него о5-
1ратиться. Это значит, ·точнее говоря: «рационализм» мо
жет легко замениться вульгарно-грубым (и потому имею
щим сильно рационалис'I\ический оттенок) «тращициона
лизмом», при -сохранении •двух остальных, связанных с 
ним •моментов : демагоrИJи и -деапоти:зма (царство черни с 
помощью палки :во имя изнращенно·го национализма и из
вращенной религии). Тогда «ЛС<ВЫЙ» фронт 11тротив «кра·с
ного» •Стаiнет «белым» фронтом протИJВ «черного » .  На од
ной стороне б удет wстинный, духовно обошюванный тра
диционализм, неразрывно связанный с о  свобощ·ой и защи
той интересов культуры, на другой - упрощенно-грубый 
и извра1щенный традиционализм, сочетающийся с демаго-
гией и ·ку ль том насилия. 

Принятая нами терминология - замена противополож-
ности между « Пра'ВЫМ» и «Ле'ВЫМ» 1Пр0ТИ'ВОПОЛОЖНОСТЬЮ 
между «Черно-кра«:Jным» и « белым», конечно, в:стретит 
воЗ1ражения, психологически вполне естественные и от
части право1Мерные :  ведь и эти термины от·ягощffi!ы исто
рическим прошлым и в силу власти прочных а·ссоциаций 
tНад умами лwшь •с т;рудом поддаются употреблению в но
,вом •смысле. Но -суть дела не в терминологии, .конечно, а 
в самом 'СУ'Ществе нового, на�мечаемого 'ССl/МИМ хо1дом вещей, 
соотношения тенденций. Фактически 1для этой IНО'ВОЙ груп
п:тировки еще 1не !Найдены, и ·гем более еще не о священы 
общwм употреблением, соот:ветствую,щие названия; а из
·веСТ1но, что р.еалнно сть, не запечатленна<Я -в •СЛО'Ве, в ИJМени, 
1Воспринимается лишь :с трудом и только немногими, ·более 
П!РОНИJЦательными и неза:висимыми умами. Поэтому еще 
дол!'о, вероятно, будет идти на •словах .и в с-мутных мыс
лях борьба 1меж�ду QТЖИJвшими, :прев:ра:тившимися в лри
з:ра:чные тени, понятиЯJМи « Пlравого» и «левого» ;  еще долго 
будут -су:ществ-овать « Пр�ые» и « Левые» .люди без соот
ветствующего wм :реалыно1го « правого» и « лево-го» де.ла; 
еще ;долго эти призраки будут вносить бесплодную ,пута
IНИJЦУ и смуту в общественную жизнь и ·заслонять собой 
суровые требо:вания реалыности. В конце .концов, реаль
ность, ·как всегда, ощолеет отжившие идеи, и «,правое» и 
«левое» из жиз'ни уйдут в учебники wстории, где они упо
коятся, найдя •себе :место рядом с «гвельфами» и « гибел
лwнами» .  

Вера в Бо�а любви естъ 'Не то.лыео вера в цеииостъ .люб
ви, ио и во в с е п о б е ж д а ю w, е е .м о i у щ е с т в о .люб
ви и са.моотвержеиио�о с.лужения, ей. Это естъ вера и.меппо 
в ту правду Христова открове'Ния, которая, с то-ч.ки зрепия 
.мирской .мудрости, д.ля «детей века ceio» парадокса.лъиа, 
кажется б езу.мие.м и �.лупостъю. 

С. Л. Фраик, С шz.ми Бо�. Три раз.мъ�ш.леиия. 
Париж 1 964, стр. 350. 
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ВЛАДИМИР САМАРИИ 

Идейиь1е 

1 . 

В апреле 1956  года в «Известиях» появилсн ра·ссказ 
идейного сталинца Николая Грибачева «Пена» . 

Один из героев рассказа,- Андрей Волков, говорит прямо : 
«Поруководили они нами, хватит! Нынче мы сами хо

зяева » .  
Вместе с положительным, с точки ·зрения аrвтора, героем 

рассказа, обеспокоенным на чавшим1ся крушением о·сно'В 
режима, не скрывает шюей тревоги и автор, когда расска
зывают ему об Андрее Волков е :  

«Доверительно окажу: знаете, ка:кой у них лО1зунг? "До
лой

" 
и "да здравствует". Чего "долой", чего "да здравст

вует
" 

- это неизвестно, главное, мол, долой, а потом по
кажем ! »  

Это действительно было время, когд а  в стра1Не с о  всею 
отчетливостью з·вучало «долой! » .  

И только позже, в wдейных исканиях одиночек и не
больших гру;пп, появилось «Да ·здраrв·ствует ! » ,  то полuжи
телнное или толЬ1ко намет.кн того положиительного, чтu 
должно прийти на смену идейно мертвому режиму. 

Это «да зiдjравствует ! »  еще \Далеко от оконЧательноrо 
становления. Это только искания. Их находим и в собст
JЗЕ'ННО литературе Са1мИздата, и в его •Публицистике, и в 
прогрг ммных документах. 

2.  

R большuй историософской раiботе <<Молодежь в русской 
нстории», полученной из Самиздата и опубликованной в 
трел НО'Мерах « Граней» (68, 80, 81), а также выпущенной 
отдельной книгой издательством «Посев»,  Ива:н Ру�сла1нов 
!1исал : 

,,в овоем �раз.витии до конца шестидесятых годо·в ком
ыунизм в России прошел три стадии: 

а) военный коммунизм - период становления комму
низыа. Открытое признание террора .и открытый грабеж 
большинства трудящих:ся; 

· 

б) концлагерный коммунизм - 1перио:ц высшего расцве
та сове'I'ско-коммунистического общества. Лицемерное про
возгла·шение д емократических овО'бод и превращение всего 
населения в беспра1вных и нищих рабов госу:царст.ва ;  

в )  таri!ко·вый коммунизм - период упа•дка и залнивания. 
Ослабление власти, в ынужденные у.сту;пки народу. Рост 
неверия в комму нистическую и.цею. Ставка на вооружен
ное подавление усилив·шегося сопротивления щиктатуре 
внутри страны и вне ее (Новочерююск, Восточная Герма
ния, Венгрия, 1Чехосло1Вакия). Власть хочет, но уже не 
может управлять .старыми методами» .  

В •своей работе Ру•слано1В подчеркивает, ч т о  история ком
мунистического режима - это история борьбы его против 
собственното народа. 

Действительно это история перманентного наступления 
власти на народ, мас,сового террора и пропаганды. 

Чередовались короткие �периоды подъема борьбы и дли
телнные - ее ·Спада, но и 1В эти периоды н:е ·стихал глухой 
ропот. 

Первый период - это время гражщанс:кюй войны и .вос
станий, стихийных и организованных, однако не rвозглаrв
ленных общим руковод1С'11Вом, общего центра не имевших. 
Если анти:большеrвицкие ,силы гражщанской войны во
одушевлялись чисто эмоциО1Нальной, патриотической иде
ей опа:сения России, то участники антибольшевицких 
восстанwй энали т олько адно негативное «JЦолой ! » .  

После коротко·го, отно1сительно благополучного периода 
нэпа на1ступило время страшное - эпоха ко:rщлагерного 
коммунизма. Мас.совый террор поро:цил массовый страх, 
преследовалось не 11оль:ко дело, но и само ,сло1Во, не толыю 
слово, но и сама ·мысль, и ни о каких идейных исканиях 
в эту этюху не ·могло быть и реч:и. Началась война, за нею 

искании 

голощ, террор конт...щ сороковых - начала пятидесятых 
годов. 

Смерть Сталина - р�беж двух эпох, глубинно различ
ных. Разброд и паника, охватившие вЛасть, О'Знаменовали 
начало новой эпохи преодоления страха в наrро:де. Разоб
лачения :преступлений Сталина на ХХ и ХХП съездах 
партии активизировали этот процесс, определили его не
обратимость. 

Стадия танкового комму1низма vзнаменО1валась открыты
ми высту;пления:ми про'Гlив коммунистического режима и в 
самом Сове11акО1М Союзе, и в странах-сателлитах, оккупи
рованных Со1ветской армией после .второй мировой войны. 
Танковые дивизии подавили восстания, но на·чавшегося 
проц�сса ·со.противления не ликвидировали - только вре
менно задержали его. Гусеницами танков . можно разда
вить человека, но не �слова его. 

В начавшемся процессе освобождения: от страха опре
делило·сь и начало идейных исканий ·110го 'Положительного, 
что :должно �прийти на .смену .коммунизму. 

3. 

Один из авторо'В С:э.миздата, Григорий Помера.нц, Е 
своем эссе « Человек без прилагательного» пишет о лите
ра ту.ре са�издата: 

« Открылся " живот.ворный р одник
"

, из которого хлыну
ла песня, стихи, �проза, философские эссе, а1бстрактная и 
конкретная живопись . . . Родник бьет снизу - мимо офи
циальных писателЬ1С.ких организаций. Но это со'Всем не 
народные низы. Окорее это ,верхи в смысле образован
ности. Пишет очень широкий слой от шофера О. до мате
матика В.., но · ЯIВ1н:о преобла1дают верхи. 

Появила:сь потребность осоЗ'Нать ·себя �духовно, оста
ваясь ученым, интеллектуалом, не бросая: ,своего НИИ» 
(Научно-исстедО'вательского института. - В. С.).  

Саветский ученый А. П. Федосеев, :перешедший в мае 
1971 года на положение невозвраще:rща, в серии очер1юн 
« Социализм и дикта·ту�ра» ,  опубликованных в «Посеве» 
(J\io 12 1за 1971 год, No№ 1-10 за 1 972 год), пишет, что «В 
СССР не осталось людей, которые полностью iПризнают 
,строй и не желают ничего лучшего».  

Число активных противников режима, которые создали, 
'В частности, и Се�миздат, 1Вряц ли, по его мнению, достигло 
одного процента населения Советско·го Союза. Активных 
.противников режима, риокующих всем, а·такующих ре
жим, он называет «:на�падающими » .  И подтверждает вы
в оды Померанца : « Это тоди разных .возра•стов, разного 
оvшественното положению> . « Они отчетливо представляют 
себе, - пишет Федосеев, - мерзость .су�ществующего 
строя и принципиальную невозможность его испрruвить. 
Их влияние на о6щество существенно, так как О'НИ «вно
снт я:сносты, в предста�вления тех, кто ее не имеет. Это -
глашатаи конца эры социализма и ·а1ктивные пособники 
этому коН1Цу. К сожалению, ·О'днаюо, только от:дельные из 
н.их имеют определенную пролрамму или определенное 
представление о том, како.го же общества они хотят. 

При таком .со·стоянии ум:ов представляются: исключи
телыно ценными именно те произведения Самиздата, в ко
торых звучит не только всем ·знакомое «долой», но и чае
мое «'да здра�вствует». 

В париЖJском «Вестнике РСХД» .и .мюнхенском «Зару
бежье» (No 2 за 1971  год) сщубликоrвана статья .В. Горского 
« Русский м есоианизм и новое на1циональное сознание» -
одно из самых значитель:ных свидетельств наrrрлженности 
и глубины тех идейных поиаков, которые ведутся сейчас 
в 'ПОДПОЛЬНОЙ J>оссии. 

«Дух:овный и экономический кризис, в котором на�о
днтся сего:цня .советская Россия, - пишет Горский, - а 
также нравственное и политическое банкротство комму
нистической ·системы в целом, заставляют многих все ча-
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ще и чаще задумываться над выработкой иного идеала 
государственной и общеС'11Венной жизни, нежели �еал 
коммунис'I1Ический. Несомненно, что �систематическая и 
длительная ра:зработка этого идеала есть дело бу1дущего, 
но и сегодня, тем не менее, уже можн:о 11оворить о тех об
щих принципах, которые должны быть положены в его 
ооно'Вание. 

Эти поиски, независимо от мироiВ.оззренИJ.Я и .политwче
ских :взглядоiВ, окрашиваются 1в тращицио;нные для :рус
,ской мысли славянофильские или 'З1Ьпаднические тона, ко
торые означают сегодня не столько 1свлзь с общеС'11Венным 
движением сороковых <Годов 1проIIrлого века, сколько пси
хологическую ориентацию в решении 1ПрИНJЦИ1Пиальных 
,вопросОIВ ».  

В поиаках путей к решению rrринцИJпиальных вОlпросов 
:возникла уже полемика ме:�щцу нео:запщдниками и 1неосла
ВЯ!нофилами, принимающая порой резкие формы. 

В послесловии к книге «Неопу�бликСJiВанное», из1данной 
недавно «ПОiсевом», Григарий Померанц, 1одив: из авторов 
Самиздата, признается: «В том, что у меня накопилось, 
есть одна усл,о!вн:ость: все строитсл по ,оси опора ·с почвен
никами. Запах кваса и �погрома ·заста:вил rм:еня 01прещелить 
себя как челО'Века диа(:поры». 

Редактор неославянофил:ыского журнала ло�енников 
«Вече» Вла:цимир Осипов оJПубликювал во втором номере 
специальное заявление : 

«Мы решительно отвергаем определение журнала как 
«край�1е шовинистического . . . Мы ОТIНЮЩЬ не ·собираем{:Я 
умалять достоинства других наций. Мы хотим одного -
укрепления ру,сокой национальной культуры, патриоти
ческ:их традиций в духе славянофилов и Достоевското, 
утверждения самобыт.ности и �величия России». 

Между тем, 1в «Вече» не только любоiВь к России, защита 
ее культуры. Редакция дает место материалам, К'ОТ'орые 
иначе, как крайне шовинистическими, назвать нельзя. 

Так в «Вече» помещена статья архитекrора Антонова, 
названного последователем «'Замечательного русскоr.о уче
ного и общественного :целтеля Фетисова». В работах Фе
тисова, экономиста по профессии, как отмечал «Посев», 
«историческое ра:з1витие чело:вечества из·ображало.сь как. 
борьба порядка и хаоса, причем хаос ,воплощался в еврей
ском НаJРОде, Д'Ве тысячи лет нав-ОiЦившем в EJвpO'IIe беспо
рядок, пока на пути этого хаоса не !Встало германское и 
славннское начало: режимы Гитлера и Сталина ФеТ\ИСОВ 
и его единюмышленники ,считают исторически необходи
мыми, []!Оло:ж:ительными явлениями». Считая Сталина по
ложительным я•влением, Фетисов вышел да:же из партии 
в знак протеста прО'ТИВ . . .  десталиnизации. 

Известен еще одИ!Н �райне шовинистический \Цокумент 
- «Слово наiЦИИ», подписанный анонимно «Русс1Кие nат
риоты». ,ЧелО1Век, из;вестный ·своей терпимостью, церкоiВ
ный деятель А. Э ЛитвИJН··Краснов, перед арестом rсвоим 
�передал в Самиздат о·черк «Живое славо», где на:зьmает 
«Слово нацию·. - словом ·мер'Гвым, разъединяюЩИJМ лю
дей, сеющим меж:ду ними вражду. ДейС'11Вительно, такие 
документы как «СлСJiВо нации», как рабоrrы rrоклонника 
Гитлера и Сталина Фетисова, не принесут осщrобо1дите.ль
ному делу ничего, кроме :вреща. Не 1прм!Несут ничего 1Поло
:ж:ительного и те выска·зывания -- с протИJВоположной сто
роны, - 1В которых вся ответственность 'За rrресту:пления 
режима :возлатается на ру:ссхий нар<Уд. 

НачавiШа.:Я'ся полемика закономерна : •свобода слова поле
мики не исключает. Qцrна,ко в полемике этой таится и 
опасность крайней поляризации взглядов, расходования 
сил на ,внутриоrrпозицион:ную борьбу. Ра'ЗЖИi'юmю :поле
мических страстей будут спосО16с11вовать и органы госбез
опасности, -вклиняющиеся через свою а,генту;ру в освобо
дительное дсвижение. 

Есть в нем, в этом движении, и некая средняя линия, 
у�казывающая на поиски идейного �синтеза, на чем мне 
и хСУГелось бы сосредоточить свое :вниrм:авие. 

4. 

Не произошло ли смещения смыслО1ВО1го значения тер
минов «пра'Вые» и «левые», «реакционеры» и «ревоmоцио-

неры», не �приобрели ли они иное 'Звуча1ние 1в наше iВремя, 
когда :к;оммунистический режим не только 1В оболочке 
своей - килоr.раммы орденов на мундирах грозных мар
шалов, голубые мундиры на �свирепых тенералах госбез
сшасности, - но и в глубинной сути превратился iВ режим 
'Закостеневшей доl'мы, ,в реЖ!им махрово-реа'кдионный. 

У,словной, на мой ;взгляд, ·стала и терминология внутри 
самого освободительного движения. 

Члены Всероосийского социал-христианского союза, по 
у.словной шкале - умеренно-правые, а в 1проr.рамме их 
была падгото.вка ·смены режима. А ·с какой стороны от них 
академик Сахаров, ни о каком революционном пути не 
помышляющий? Наконец, куда О'I1нести коммунистов
ленинцев, ·вообще не желающих трогать оснО'В режима? 
Ме:тду тем, в общем освободительном .процессе они игра
ют свою роль, мо�ет быть, и помимо овоей во·ли участвуя 
в расшатывании этих основ. 

Авторы Самиздата час110 пользуются термином <<.демо
:к;ратическое дсвижение», обособляя ег о  от «rправых», как 
крайних ш:овинистов, что имеет ·все основания, так и от 
умеренных. Я �предпочел бы термин «ОСВО!бадительное дви
жение». 

Подпольный Всеросоийский социал-христиаiНский союз, 
в который входили умеренные правые, хотя и разг•ромлен 
органами госбезопа1сности, сыграл - в исторической перс
пектИiВе - немалую, на мой взгля:ц, роль. 

Спектр освободителЬ1но110 д!Вижения широк - от марк
·систо:в до монархи�с'ГIСJiВ, ел либералов-реформистов до ·ра
дикалСJiВ-революционерО'В. Здесь находят свое место и оди
ночки, не принадлежащие ни к какиrм: r.руппам и группи
ровкам, чье высокое слово звучит во В'СЮ овою силу. 

Я хочу .наз1Вать прежще всего Александра Солжени
цына, ,а вслед за ,ним ПИJсателя Владимира Максимова. 
Книги Лидии Чуковской или НадеЖ'ды Мандельштам, не 
претендуя на идейное учительство, тоже играют с.вою 
роль в освободительном 'Процессе, :понимаемом прежде все
го &ак !Процесс ·освобоЖ'дения духа. 

Поиски НJОвого опрещеляют отрицание старого - в по"'l
ной мере или частично. 

И вот тут ·возникает ·вопрос : в rкакой мере отрица1Ние 
старого, коммунизма и его идеологии, отражает подлин
ные взгляды авторов Самиздата? 

Не забудем, что писатель, публицист, даже поэт, пере
давший в Самиздат рукопись, рискует IНе только своб0�д.ой, 
но 'са1мой ЖИЗ'НЬЮ. Ныне;.пние психотюрьмы, где чело1Века 
калечат и физически , и щуу.овно, может быть, ·Страпrнее 
сталинских концлагерей. И если над Самизда'I'ом не.т го
сударственной, партийной цензуры, то есть самощензур'а 
самих авторов. До конца гОiВорят только пишущие в пись
менный С'I1ОЛ или выступающие 1по71; псевдонимами. 

Александр Солженицын - чеJ]О\В'ек жертвы и под'Виrа, 
но я не знаю, как бы выгля�.цел :нравственный социализ'М 
его Шулубина, не будь а;вторской самоцензуры. 

Василий Гроссман ·писал ,свою книгу «Все течет . . .  » яв
но в письменный �стол, и передана О!На была в Самиздат 
толь,ко по,сле его смерти. И в книге этой, спорной в иных 
,отно.шениях, полное отри�цание режима, образ Ленина, 
вполне оnрещеленный в ·своей отталкивающей сущности. 

Четыре года писали 'ПОД псевдонимами Андрей Синяв
ский и Юлий Даниэль. .Больше четырех лет писал под 
псевдонимами Борис Е�вдОIКИМОiВ. 

«Ненависть душит, - писал Иван Русланов в очерке 
<<LКизнь ,в тюрьме» ,  - .ненависть к гнусным ничтожествам, 
50 лет з·аливающим кроlВью и слезами МJОю 'СТ\Рану, мою 
Россию ... Они ни на чт·о не споrсабны, они раз;валили все, 
поэтому они цепляются за власть . . .  Без этой sла1сти они 
ничто. 50 лет - это море, это океан крови . . .  » 

« . . . Месть им, месть! Беаrrощаднал борьба на жизнь и 
смерть. :К,оммуни:зм - это позор человечества. Несмывае
мый inoзOip. И всякий призывающий а<: 'примирению с ним 
- преступник и подлец, так:ой же 1Престу1пник и подлец, 
как сами коммунисты . . .  » 

Под псевдонимами выступают О'ТНЮДЬ не из-·за С'Г'раха, 
в целях безопасности. Выступают 1с расчетОIМ: написать 
как можно больnrе, скшзать .как можно поJI1Нее, оТlсрочить 
,арест. 
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Роман Владимира Максимова «Семь дней творению> на
писан и передан в Самиздат, надо полагать, ·В •СОЗ1На�нwи 
неминуемости ареста. Наверно 1в романе •овоем ВлщцИJМир 
МаксИJ№ов ск.а'Зал все, что хотел •сказать. 

«Утро высвечИIВало перед Петром Васи:льевичем втека
ющую в горизонт дорогу, и он шел по .ней с внуком на 
руках. Шел и Знал. Знал и Видел» .  Сбросив с плеч тяже
лый, мучивший его последние гО1Ды Ilpyз материализма, он 
шел :в бущущее, которое, 'Знал, будет ИJНЫМ». 

Это конец шестой главы. П оследняя, седьмая глава ро
мана - одна фраза:  «И JJаступил •седьмой день - день 
надежды и •воскресения». 

5. 

Я •вижу процесс своокресени.я человечеокого духа в двух 
планах: о'Грица:ние режима и собстсвенно идейные IИ'СКани.я. 
Степень отрицания режима определяет глубину :ищейных 
иск·аний. Политическо-идеЙlный спектр оевободительного 
движения широк -·- от коммунистов-ленинцев до сщиал
х:ристиа:н, от крайнего крыла неозападнико1В �о к:райнего 
крыла неославлнофилов. И где-то 1по·средине лини.я .син
теза, мысль, внушающая надежду, что идей.н:ые ПJОИ'аки не 
напра:оны. 1Ча,стичное отрицание режима с !Признанием его 
основы - марк:аизма, исключает, как мне каJжется, необ
ходи.,\iость rюиеков иной идейной :о•сно:вы обr.цестсва, и Т·О 
течение .в оавобод.ителЬ1ном движении, которое цредстав
лено к<оммунистаМJи-ленинцами, часто •пенсионного �возрас
та, не посягает на основы режима. Оставансь убежденны
ми ма1рк:.систами, они, образно гов·оря, только жалуются 
Ленину на Сталина, громко сетуют, говорят о возсврате к 
лениноким нормам, закрывают глаза на тот исторический 
факт, что Сталина rюро1дил Ленин, что 1сталини-зм - зако
номерное развитие ленинизма. Не покушаясь на основы 
режима, неоленинцы, между тем, основы эти :расшатыва
ют. и репрессиям со стороны власти ·по\Цвергаются, осо
бенно в тех случаях, ·когда, ,как это ·было в Саратове, соз
дают полулегалЬIНые кру:тки и .группы. Что та�кое ленин
ские нормы, ани узнают на 1Пра1к:тике - :в ,кО!lЩла.rер.ях. 

Зна:чител:ынее степень отрицания ,существующего режи
;,та в том либера,тшно-реформистоком течении науч:но
rехнической интеллигенции, котрое наиболее ярко пред
ставлен() акащемико'М Андреем ДмИJтриевичем Саха�ро.вым 
и его единомышленниками; среди них такие видные пред
ставители о·с:во'бодительного движения, •К!ак А. С. Есенин
Вольпин, Рой Ме�ЦВедев и другие. Значительнее и звуча
ние положительных идей, 'Содержа,щихс.я в документах, 
:nо:п;писанных СахЭJровым. Пе1Рвый документ - это брошю
ра Сахарова «Раз:мышлени.я о ·прогрессе, мирном сосуще
ствовании и интеллектуальной ,авободе», написанная в 
1 968 году. 

Идею оближения и сотрудничест:ва народов ,  rв лервую 
очередь нарсщО!в Советс.1юго С оюза и Соединенных Шта
то•в Америки, как гарЭJН'rию прочного мира и уС'l1ра'Не:ния 
онасности термюлдерной войны, о чем rооорит CaxaipOIВ, 
находим еще :в одном документе, написанно'М представи
телем •моло:цежи -- Юрием ГаланскО'Вым, выступивпrим .с 
программой и уставом «Всеми�рного союз·а ·сторонников 
всеобщего разоружению> .  

Академик Саха1ров, родившийа.я ·в 1921 :году, в 1 953 году 
избранный в члены А:кадемии наук, ,авоИ:МИ теоретwчосюи
:vJ:И работами по ядерной ·физике подготовИ1Вший создЭ!НИе 
вО1Дородной бомбы, .прина:цлежит к той части �О/!ЮГО поко
ления ученых, которые ПО!Нимают, :юака:я отв€Тlст.венно·сть 
лежит на них •перед страной. 

В «ОбрЭ1Щении советаких ученых к па�ртwйJно-пра�витель
стсвенньrм руково•дител.ям ООСР» {так называе'Гс.я этот до
кумент), датированном ма�ртом 1 970 :года и [Щцписа:нном 
Сах31ровым, Роем Медве:цевым и Вале�тwном Турчи:ным, 
изложена программа реформ, обооно:в•а:н.ныос идеями с:во
бор;ы ЛИЧJНОСТИ и :цемокр а'11ИИ . .А!Вторы «ОбрЭIЩеНИЯ» ·ГОIВО
р.ят о демократизации управления, о глаанюсти, о авободе 
информации и творчества, о прагве юоздания свободных 
органов печати общест:венными о рr�анизаци.ями и I1PytrШia
ми, о выдвижении нескольких кандидатов на адно место 
при выборах, �о ·все это rв пределах 1су�щеС'11Вующей •систе-

мы. «Не ·существует никакшо другого свы:х:ода из стоящ:их 
.перед страной 'Трудностей, -- пишут они, - :к;ро�ме кур.са 
на демократизацию, о·существляемую КПСС по тщательно 
разра1бот31нному плану». 

Значительно дальше идут в своей критике режима и в 
идейно-к.онструктивных положениях пред'ставители .сред
ней интеллиге1ЩИИ - ленинградцы, препода•ватель Зорин 
и инженер Алеюсее:в. В брошюре «Врем.я не ждет» - в 
Самиздате она назыв·ала1сь еще «Ленинградской програм
мой>, - Зорин и Але:к<сеев пиш;}"'Г: «Мы �вступили :в кри
тический периощ. У �наших верхОIВ есть .выбоrр - или про
вести действительные •реформы, ослабив мертвую х:ват�ку, 
кютарой они держат •С'l\рану, .но :выwграв в эко.нО!МИКе и 
науке, либо поста:вить все ва-банк в глобаль1Ной ракетной 
игре. Они ·окл{)IН.яюrт.с.я ко второму св•арианту - накопить 
сейча•с доста'!1очно сил, с01б:рать их в кула�к и рискнуть» .  

В брошюре есть и прямое ·оrбращеНJИе :к научню-техни
ческой элите: « Страшная ответственность лежит на тех, 
кто 1С'ВОИМ умом, тала.НТОtМ, орГа!НИЗаЦИОIННЫМИ споообнос
т.ями ·создает дл.я правящей бюрократии военную муску
латуру, вклащьгвают ей в руки •орудие ма:ссо!Вого у�ничто
жени.я. Понимают ли они, на кого работают? » .  Надо наде
ятыс.я, чт о понимают. 

«Однопартийная сик.-теNiа - синоним фа,шизма», - �пи
шут Зорин и Алексеев о 1е<истеме комму;нистической и -
в положительной ча·сти ·своей программы - ГО'ВЮIР.ЯТ оп.ять
та�ки об идее овободы ·как ·необходимой ·предпосылке �ра:з
ви·r ия о'5щесrгва, о политичеокой 1Це:мО1Кратии, об :ищее лич
ной ответственности ·каЖ'Дого «За авою страну, за СУ1ды6У 
своих детей». 

�ажется, единственный документ, rра:зра:ботаJНный с та
кой тща'Гельностью, - это «Программа Де!Vюкратическоrо 
движения Советского Сою:з·а »,  в аббревиатуре ДДСС. Имен 
авторов п:рогра!Vl!Мы .пощ нею нет, ска1за1но лИ1IIIь :  «Демокра
ты Fос.сии, У,краины, ПрИiбаштиК!и», 1969 roiд. 

Прогр•амма демократов :в кр итической части своей не 
только антикоммуниатическа.я, ·но и ,антисоциалистичес
'Ка.я. Комму'НИЗIМ определяется как •стра1шна<.я сила, несу
щая бедст:вия и катастрофы, Оlд'наюо демо.к;раты считают, 
ч:то «!переход от недемок:ратического о5щест:ва к демо.к:ра
тическому лежит ЧЕ:!рез медленное и ма1с.совое, но не .на
сильственное, а мирное в оздейс'Гвие :rраждаJн на руко.вощ
С'l1во общес'ГВа» . 

В той же программе говорите.я, что революции возни
кают ка,к раз в «Недемокра:тических обществах, цце ника
кой МИJР'НЫЙ путь преобразо:ваний, ЩИJКТуемых И!СТО!рмчес
кой необхО1Дюvюстью, невОiзможен» .  А в эпиграфе к про
грамме из:вестное высказывание Герцена, где он го:ворит о 
грядущей, неизвестной революции, к�рой :будет .побеж
ден ·социализм. В историчеакой части программы «демо
КiР'аТЫ» го1вор.ят о «500-летней :внешней экопансии» России, 
о наюильС'!1венном dбъединении на�родо:в «IВО:юруг велико
русскО!го .ядра», а на бJ71дущее 1программиrрую'Г «1самооnре
деление наций» под контролем ООН. Вместе 1с тем, в поло
жительной части rrро1граммы указыва�ся, что соврем.ен
на.я фИ;л'ософи.я разви:ваетоя :под ·знаком :ищеал:изма, а не 
материализма. 

В декабре 1 970 года в Самиздате 1П1оясвилс.я :второй iцо
кумент - «Мем0�ран1Ду;м Демократичеакого 'дlВИжени.я Со
веТlско:го Союза Верх,овному Совету ОССР» ,  ·Где демократы 
заявили : «ВорЬiба за свобОIДу и демократию будет продол
жаться и ра:аширятьс.я 1в на1СJту�пающем щес.ятилетии». В 

. числе восыМ'И требований, которыми 'З�а:канчи:ваеТ1с.я «Ме
МQрандум», есть такое : «У.сrгранить руко:водm110 КПСС от 
:у1правления С'Лраной» .  Qдна,ко ,  как у�к'а�зьrваетс.я в «Мемо
рандуме» : «ДемО>К!раrгы ни •В ·коей .ме�ре 1Не призывают к 
репреосиям и ра:спраrвам На\Д руко11одСТ1ВО1М КПСС». 

6.  

К прошлому России обращаются IНе rолько авторы .по
литических програ:мIМ. К нему об;рЭ1Щен 1И взор �писателя. 
В ·книге «.Все течет . . .  » Василий ГрО1ссман, рассужща.я о 
ходе русс.юой истории, делает вьI1Во1д: « . . .  ра•зви:тие Заrпада 
аплО1Дот:вор.ялось ростом 1с:воlбоды, а: �развитие РооС'Ии опло
дот11о;р.ялось ростом ра!бства».  И ·вот РОIОСИЯ «Велика.я раба 
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оста1новила ,свой ищущий, со•миевающийся, оценивающий 
взгляд на ЛеНИRе. Он стал избранником ее» . «Он сrал 
избiраНJни:ком ее, потому что он избрал ее и потому что она 
избрала его » .  

ПротИJвопоставляется ли в литературе Самиздат•а что
нибудь этим .взглядам, этой концепции? На 1протююполож
ном фланте 1r:райдие неосла:вянофилы, подменяющие на
циональное шови:нистическим, не 'I1рогающие о�сноtв режи
ма, пишут т1акое, что лучше ,б уж не rпиаали .ничего. 

Умеренные славянофилы утверждают: «Мы отнющь не 
сОlбираемся умалять :достоинства других наций. Мы хОТИ'М 
одного - укрепления русской национальной культуры, 
па'I1риотических тращиций в духе ,славянофило!В и до.сто
евского, утверждения самобытности и величия Росоии». 

В № 2 журнала «Вече» в разделе «Мысли - прожек
торы» читаем : 

«Fоосию ненаJВидят. Россию обвиняют, России предск1а
зывают гибель . . .  Но i!'Лаtв:ное в1се�таки, что России не !По
нимают. В се .еужщения о ней - человеческие домыслы. 

Россия - величайш1ая страд3iЛ'ИЦа, оболгаJННая, ра·спя
тая. Россия tвО'скреснет вопреки в сему и 1в•сем. Д олжны же 
что-то 'Значить страда:ния !  Не погибнет Россия, не погиб
нет русская культура, IНе погибнет русский человек, на
род�бо·гоносец. Не поги16нет, хотя бы ка'Залось, все :rrо1гибло 
и нет никаюой надежды. 

Уляжется ВИIХРЬ цресту�плений, очистится земля от му
сора, нас ожидает самое :светлое будущее!».  

К ·сожалению, :в выступлениях неосла:�зянофилов И'ЗЛИ
шес'Т'вует деклама1ция и недостаточно Я'СНО ЗIВУ'ЧИТ критика 
основ ·коммунистwческого режима. 

К нео,славянофилам причисляют преуспевающего совет
окого , писателя Владимира Солоухина, а:втора очерков 
«Письма из Русско,го музея» и «Чер!Ные доски» . 

Неославянофилы много пИIШут о необхо1димости •сохра
нения исторических и культурных памятнико1В рус.скО1го 
народа. 

Полемизируя с неославянофилами, идейный неозаtПЩЦ
дик Г,ригорий Помера:н:ц ,в эссе « Ч ело:век без прилагатель
ного» или «,Человек ниоткуда» утверждает, что оппозиция 
почвенников-неославянофилов в той организо•ва1нной час
ти, ·юУГорая возглавляется художникО!М Ильей Глазуно
вым, не отта·сна •для :власти, что это ед:инстtвен:на'я оппози
ция, «кото:рая не обещает никаких серьезных неприят
ностей» власти. 

Не народ ·в его ,славянофильском толковании, а интел
лигенцию считает Гри:горий Помера'НIЦ той силой, которая 
способна противостоять •власти в поисках новой, 1ТТОЛО'Яm
тельной идеи. 

В эссе «Человек ниоткуда» он пишет : «Как бы ни угне
тали интеллигенцию, как бы ее ни распинали, - юсно.в
ное ядро ее, по-моему, не должно стремить'ся к власти» .  И 
дальше: « . . .  Полиrгическая форма сущест:вования, мак><;:и
мум :влияния интеллигенции может быть достигнут не 
захватом вла,сти и даже не борьбой 'За вла•сть, а !Циалогом 
с вла,стью ; диалогом, 'В котором интеллигенция может 
формулировать и •высказывать прин:ци�пы, 0111Реiделяющие 
дея:тельность власти, и время от ·времени оказывать о гра
ниченную поддер:ж�ку тому или иному деятелю (rpyirnпe 
деятелей) получше .других. Царство духа и царство кеса
ря должны :перекликаться, ·но не •соединяться по•д одной 
КОiрОНОЙ». 

Rоль rреволюциоНJНой интеллигенции прошло•го ;цред
ста'Вляет1ся ему трагической. 

В ощно!Й из самых интересных работ Самиздата, в статье 
«Русский мессианизм и новое национальное сознание»,  ав-
11ор ее, высту!Пивший :под псевдонимом В. Горский, пыта
ется найти некий .идейный синтез. «Русский человек, -
пишет он, - е·сли он только 1способен самостоятельно �мыс
лить, :цо сих rюр мучае'!'1ся вопросом: что та:кое Россия? в 
чем смысл ее сущеС'I1Вования? ка:�юе ее на1значеН1ие и место 
во ВсеМИ1РНОЙ .исrгории? Не политичеокие и пра1вовые сим
патии, а неизжитый еще в 'РУСШ�ом •сознании ма;ксимализм 
и сегодня застаJВляет ста:вить ·дилемму : или все - или 
ничего, или Россия о.кюнчатель:ню погибла - или ее ждет 
величайшее бущущее. Никакой •середины» .  

Горсl{:ИЙ ищет эту середину, он :пишет, у�ТJВерждая при
ма!Г духовных ценно·стей : «Сейчас нужны не :политические 
программы, не отвлеченные Иlдеологии, не слепая нена
висть к большевизму, но целостное 'СюзнаlНИе, основаН'Ное 
на утверждении а1бсолютных духовных ценностей. Толь
ко такая ориентация является на1иболее пJюдотворной в 
процессе зарож�дения здорового об:ще.отвен:ного щ:вижения 
и ра'ЗраJ5отки 01онов будущего госуда1Рственно1го устрой
ства». 

Первоочередной зщца;чей общественной мысли Горский 
считает 1mреодоление на1ционал-мессrиа,нс1юго .соблазна :  
«Россия н е  •сможет и:зба•виться от :цес�потизма д о  тех пор,· 
- пишет он, - пока не откажется от идеи националыrото 
величия. Поэтому не «национальное возрож>Дение», а борь
ба за Свободу и щ уховные ценности 1цолжна стать цент
раль·ной творческой и1деей нашего �будущего. НО!Во•е на
циональное сознание должно исхОlдить 'Не из без·отчетной 
зависимости О·Т прирЮ1дно-исторических образований или 
традиций, не из концепции националыrо-э,юономичеекого 
возрождения, но •из духовной жажды авобо;цы, которая 
коренится в уН'ИВераализме христиансl{:о,го мирочу:встви<Я. 
Вот ·задача, стоmцая пе:рвд нашей нов,ой 01ппо1зицион:ной 
интеллигенцией » .  

Перекликаясь 'С Померанцем, Горский избегает его поле
мической страстности, д ействительно ищет 1новых идей
ных •путей. Заrго убежденная страс11ность з:вучит в его от
рицании коммунистической идеологии. В ·своей работе 
Горский обнаруживает огромную �рудИJЦию, :знание мно
гих зару<бежных источников, ссылается на Вл1а1дими�ра Со
ловьева, Розанова, Бердяева, Флоровского, Федото·ва, Кар
та�пева. 

Настойчwвые поиски синтеза в �ра:боте Ивана Русланова 
«Iviолодежь в русской исто1РИИ» . 

14 июля 1 972 года в новостях ТАСС 1на английском нзы
ке было сообщено о су<де 'Над Борисом Евдокимо·вым и его 
женой Галиной. Евдокимов призна:н невменяемым и от
правлен на принудительное лечение 1в психотюрьму. По 
сообщению ТАСС, БО1Рис Евдок�о:в обвИiНялся в том, что' 
он якобы св язался •С НТС и 1пад 1ПсевдоНИJМам:и «Руслано·в » 
и «Разумный» печатался 1в «Посеве» и «Гранях». 

Автора историо1софской работы <сМолодежь в русской 
истории» врящ ли ,стоит �причислять :к ка�о�му-то оrгюре!Це
ле1Нному течению общест:веНl'Ной мысли, хотя в 1Постулиро
ва1Нии исторического предназначения Рос,сии он близок к 
сЛ1а1Вянофилам. 

Движущей силой освобо1дительного процесса в Совет
ском Ооюзе Иван Руслано1В .считает молодежь, rпорвавшую 
с официа·льной идеологией. «Первая советская моло1дежь, 
- ПИ!Шет он, - принявшая после Ок:тяi6рьского перево
рота коммуни:зм и поддержавшая его, имела духтшо
политическую преемС'I1ВеннО1сть !ВПЛОТЬ до :смерт�и Сталина. 
После 1 953 года новое �поколение атало отходить от «'Заве
тов отцов» ,  превратившись к концу шестидесятых годов 
в силу, противостоящую режиму. Ду:хо:вная ·связь 1по:коле
ний советоко•го периода аборвала•сь. 

Новое поколеНJИе 1в настоящее время есть та общес�гвен
ная 1сила в России, ,ко-го.рая проТИ1Востои т  коммунистичес
кому режиму, ,свидетельС'Гвуя о том, что он безнадежно 
устарел и, не имея ни смены, ни бу�дущего, ист�рически 
обречен». 

Идейные поиски молощежи, :по мнению Ивана Руслано
ва, на•пр·аJВляются к синтезу идей ·западничеоких и ·славя
нофильских. 

К .середине 60-х го:дов, как •пишет Ру;сла'Нов, молощеж
ные •ВОЖ3!КИ «МНОООе ПОIВИ'Дали, !ПОНЯЛИ, пережили» . «Бун
тари ст'аЛJИ революционерами. Интерес к запа1дному ис
кусс'!1Ву и литературе ,оменилс1Я интереоом к русской фило
оофии, истории, религии, 1к -современным за:падным мыс
лителя:м. Вчерашний космаполитизм �сменялся националь
ным ·сознанием. Советская молодежь становилась снова 
руООI{:ОЙ» .  

ДухО1Вно-исторический О1пыт Рсюсии, m o  мн ению  Ивана 
Русланова, - основа той Си:нтезной (его термИJн) России, 
КОТО!рая должна прийти на смену Rоссии ком�мунистиче
окой. 
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«Россия еще не выполнила свое.го iИJСТОрического п1ри
звания, - г01ворит Иван Русланов в ·за'Ключительной части 
своей работы. - Была Византийско-Мосrко;вок�ая Русь, 
затем Петербургская Россия; :ныне еще сущест1Вует Пере
ходная ·СОiВетская Россия, щостиNllая боль·ших технических 
успехов, •НО утратИiвшая свои культурные ценности. Бущу
щее - в Синтезной Ро-сС1Ии, которая, ра·звивая и дальше 
свою :иццустриально-техническую мощь, оС!Вободит тру1д 
от эксплуатащии ко•м:мунИJстичес'Ким государСТ1Вом и сумеет 
создать но1Вую общественную кульrгуру на осно1Ве боrгатей
шеI1о :духооно-1историчеоко1го опыта. 

И э'Га ·синтезная культу�ра скажет миру РУ'Сское всече
л�авеческое сло'ВО».  

Б очерке «Жизнь в тюрьме», 01публикованном в апрель
ском номере «Посева,, :за 1971  год, Иван Ру.сланоо гаворит 
о русском Зарубежье, •как бы шротя•гивая нам руку : 

« . . .  Кто потерял :дупту, тот �потерял :Rо1ссию. Поэтому 
можно жить в Заруiбежье и оставаться ру�еским и можно 
жwrь в Роесии, перестать быть русским, сделавшись со
ветским». 

Ива�н Русланов остался глубок·о русским человеком. 

7.  

И ннО1вь Петербург, как набаrг 'Вечевой, 
З'Венит и гудит из ту�мана. 
И вно;вь появляется Петр и о�н:а -
Моя голубая держава. 
И Русь, ка>к ·корwбль, поднwмают 1со дна 
Подвижники чести и славы. 

Автор этих строк, лоэт и ·писа'Iель Александр Александ
рович Петров-Агатов, старый член Союза rписателей ОССР, 
теперь бывший. С 1 947 д о  1967 года проси\Цл !В концлаге
рях. После освобождения только год пробыл на свободе. 
Онова был арестован и осуЖiдЕiн на 7 лет. Сиrдел в Мар
довских концлагерях. В окт·ябре 1 970 гоща 1nереведен в 
каторжный Владимирский централ. Стихи Петр'О'Ва-Ага
тона посвящены членам Всероссийско•110 ·сО1ЦИа:.л-христиан
сюого союза освобождения народа, с iК:О'ГО;рыми Пет:ро'В
Агатов познэ.комил·ся и близко сошелся 'В заключении. 
Кроме стихо·в он посвятил им очерки «Россия, которой не 
знают», о них ·он :пИIIl!ет в очерках «Арестантские встречи» 
(«ГрЭ!НИ» ,  №No 82, 83, 84). 

Как .пишет другой а,втор Сшми:здата, :Влщцимир Оси�по.в, в 
статье «Бердяевский круЖIQк в Ленинграде», о�публикован
ной за границей :в No 1 1  «Посева» за 1 972 г. : 

«2 февраля 1 964 года ,в СССР 1Воэникла 1Новая :rюлити
ческая Организация. Она ·состояла из четырех чело;век. 
Четыре питомца Ленинградского уни1Верситета - О гурцов, 
Са�до, Ва['и,н и Авери:Ч'КИ'н - провооrласили создание 
ВСХСОiН», то есть Всероссийскюго социал-христианокоrо 
Союза оавоlбождения народа, или просто Союз •осв01божде
ния. 

ПОIПОЛНЯЯСЬ НОiВЫМИ членами, Союз IЦJЮ'Существо!Ваш ;ЦО 
1968 го:ца, когда был разгромлен органами гоооезопасноС'!'и. 
5 а1П:реля 1972 года в Ленинrраде состоялся ,судебный :rJ1PO
цecc. 2 1  человек был IПРИ!ГОнорен к ЛИ!Шен:ию .с:в·о6ощы !На 
сроки от 10 месяцев до 15 лет. 

Возглавлял орrанизацию Игорь ОгурцоiВ, �по ·С!Видетель
СТ!ВУ Осипова, работавший С'Iаршим \Т€ХНИIКОIМ Централь
ного научно-исследо'ВатеЛI:>ского института !И!Нформации и 
технwкО-Э•К·ОIНомических ИJаслещований, родившийсtЯ в 1937 
году в Сталинграде, но все сазнательньrе годы жизни аiрО
ЖИ!ВШИЙ в ЛенИIНГраде. Среди осуждffii>Ных руко!Водящих 
деятелей Союза - все молодые, в возра,сте от 27 до 30 лет : 
Михаил Садо, 1ВОСТОКО'Вед; Владимир Плато!НО!В, кандид�ат 
исторических наук; Леьнwд Бородин, :ци�рекrор средней 
школы в Лужском районе Ленинградской области; Нихо
лай Иванов, искуссТ1Вовед, художник, и :ц:ру�гие. На су.де, 
кажется, впервые за М1Ного лет, !Проз1Вучала у•прожающая 
формула аб1Винения : «Заговор с целью захвата власти» .  

О Союзе оавобо:ждения м ы  :знаем и з  очерк·ОiВ Петрова
Агато'Ва, из �статьи Владимира ОСИ!ПО!Ва, а та1кже •из доку
м:ент·а, на�писанного тю 'ВСей вероятности уцелевшими чле-

нами союза, да�тирО'Ва·нного 1969 годом (опубликован за 
гра:ницей :в No 1 « Посева» ·за 1 97 1  год). 

В этом доку1меюrе (он так и называетоя: «Всероссий
ский социал-христИ1а1нсю1й Союз освобождения ·Народа») 
говориТIСЯ о программе, методах р аботы, И!Деологической 
позиции о,рганизации и причинах ее ГИ'бели. 

« С'11ру�ктура Союза, ·согла·�ню У•стmзу, - читаем ·в этом 
документе, - долЖ'на была ооотве11сТ1Вовать основной це
ли: ·вооруженному свержению .существующего строя. От
сюда структу�рные единицы : боевые ГРУ'Гl'ПЫ, отделения, 
взв·сщы, батальоны, корпу�са. ОрганИiзация была р азгром
лена на ·стадии фо'рмирования ·взв•адов. Не •нступила в 
дейсТ'Вие и теоретически ,ра1зработа1нная .система .военной 
·подготовк�и членов Союза» . 

Уста:в определял зщцачи и конечную цель деятельности 
Союза ·следующим пара1графом: 

« Союз осв•оБождения на:рода есть секретна'Я ;на1д;партий
ная военно-политическая Qрганизация, .uсно·ванная едино
мышленниками ра�ди оС'Вобожщения отечества от тирани
ческого тоталитwрного реЖJима и установления социал
христианского С'ГfРОЯ». 

Проr:ра•мма Союза, как 1со·оlбщает rв 1ав·оей •Ста,тье Влади
мир Осипо'В, была .переслана за гра:ницу, но в нашей :пе
ча'Iи ее еще не было. Я знаком с проvраммюй JIIO документу 
1 969 года и тщельным ее .па,рагрwфа:м. В процрамме Союза, 

:в частности, гово:ритая: « Освобождение 1НарО1ДО'В от к·омму
нистического ига мажет быть ДОIСТИ!I'!Нуто тюлька •воору
жен�ной борЬiбой. Для :полной победы на1Роду необХ'о1дима 
своя rпод:по·льная арМ!ил освобождения,· которая све'ргнет 
диктатуру и разгромит охранные •атряды олигархии». 

Организованный интеллигентами, состоящий из интел
лигенто:в, Союз освобождения ·в пер!Вом :периоде ·с:воей де
ятельности занимался главным образом •во.просами и:цей
ною ха:ра1кrге1ра. 

Приобретала;сь и �переводилась с иностранных языков 
политическая:, фил01софская, религиозная литература. 
Раэмножа.i.lи ее машинописью, фСУГосrюсобом, :перепечаты
вали и конспектиро'Вали. Доста•вали и разМJНожали фиJIIО
софские И реЛ.ИГИОЗНЫе работы русских ЭМИqJа!НТОВ, преж
де всего книги Бе'рдяев"1, �поэтому Владимир Осипов и на
зьшает Союз осв0160Ж1Дения - бер:цяевrским кружком. 

В ю:рО1гра:мJМе Союза, как сообщает·ся в документе 1969 
года, «сrюлный и бескомпромиссный iParз>pьIIВ .со всеми из
вестными и :возможными варианта•ми коммунистических 
и соц-демокрwтических идей, ·схем, иллюзий». 

В >дО1кументе Э'f'ОМ •далее говорится: 
« . . .  Понимая болыпе'Ви:зм как явление, протwворечащее 

нравствен:ному принципу. истории, Пр01грамма делает вы
вод о неизбежн01сти краха ,существ уюrцего режима. Исхо
дя из христиа1Нс'Кого пони:ма1ния :морали, Проа:jрамма про
воЗ'Глашает антик.оммуниотичеакую активность человека 
высШИJМ !НравСТ!Венным •действием и не только �призывает 
к эт·ой активности, но и рекомендует •СО!ВершеНJНо конкрет
ные с поео�бы ее проявления » .  

Про!1Рамма СоюЗJа освобождени:я, .как указано в цитиру
емом .документе, кладет в оснО'Ву mrв·o•ro х:ристианското 
rосуда1рства три ,принципа: христианивация политики, 
Х!ристианизация эконО1МИК'И, х:ристианизация культуры. 

Что это знЭJчит? Цитирую : 
« ХристиаJНизация политики - �подчинение всех соци

альных ИJНС'I•итутов этическим требоrва'НИЯ'М :JGристианского 
1вероучени:я, щейСГ'ВИТ€Л:ьное •ОТ1Деления церко1Вного инсти
тута от государсТ!Ва, участие m;редста'Вителей ЦерК!Ви в за 
конодательньrх и ие1пошнительных оргаJНах на всех уров
нях •С пра!ВО'М !Вето nю этичесК!и спорным вопросам. 

Х.риатиани:з1ация ЭК!Ономики - 1приз,нание че.повеч:еской 
ли�чнасти вы1сшей ценностью, тЭ1рантирование ее эко1Номи
ческой независимости, ·в первую очередь от госу�дарства . . .  

Христианизация культуры - возврЭJШение на1Роду изъ
ятых ревоmюцией из общения духо\В:Ных ценностей; пере
о смысление на х1ристиан:окой основе 'Всех форм соци� 
альных О'!1Ношений, а раrвно истории культуры, истории 
нации и сам'ОЙ •суrцности современной цивилизации; гума-
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н.и:зация П1рава; !Нормализация ·культурных овязей с дру
гими гасУ'дарС'11Вами; 1пооrцрение институтов христианства». 

Автор или авторы цитируеМ10то докуменrоа так говорят 
о значеНJИи Союза освобо�кдения : 

«Еще одна трагичеакал ,страНИJЦа в ис:тории Роесии! 
Оце:н:ку ей щаст время. Но если предпол01жить, что боль
шевwзм есть этап национальн )Й истории, то в лице Со
циал-христианского союза мы имеем \Цело ,с началом дей
�ительнаго, 1по:зитивнаго изжИIВания этой и�цеи lffilЦИeй». 

Пе'11)ав-Агато>в 1ПИШет о членах Социал-хрис'ГИ!анского 
союза ках о подвижниках, как о людях щолга п0ред Рас
сией. : , : · ii, 

«Поя:вление ВаJШей организации ,в стране, говорит он 
одному и:з членов Сою1за, тоже 'заключенному, - событие 
чрезвычайное. Христиансmю, православие, \Конституцион
ная мона'росия - это, 1на мой .нз,гляд, единственное, на чем 
может 'стоять и быть великая .Россия. То, к чему mришли 
вы, мол0tдые лющи, в абстановке кромеrиной тымы тен:Цен
циозности и духО1Вной юастрации, щел.ает вам не только 
честь, но и свидетельсТIВ'Ует о болЬ1ШИ1Х духовных и твор
чеаких нО!ЗмоЖНJос:тнх каж�дого из вас».  

'ПетрО1В..,Агатоо, сам конституrционны:й 1МО1Нархи:ст, бесе
довал с членом Союза, моtнархистом. 

.Межщу тем:, 1В Союзе оовобожщения быJIJИ не только мо
нархисты и не толЬlко верующие. По ·свидетельству Вла
дИ!Ми�ра Осипова, были и �атеисты. Объединяла И!Х, ЛЮ:Цей 
разных взглядов, ненависть к ·существующе!Му режиму. 
люб()[Вь к России. 

Россия для членов Всероссийского социал-:х1ристианскоrо 
союза освобождения народа была той 'Высшей ценностью, 
ко·горой они служили. 

Один из руководящих 'Членов Союза, Леонищ Бородин, 
писал в стихотворении «Россию> : 

У .стен оск:верненно:го храма 
Руси �присягну на мече, 
Но только ИдУЩего ·ха,ма 
Я вс·тречу 1с 'крестом на !Плече. 
Я rрешный и вИ!Нlоватый, 
Одни мои были �мечты, 
Но 'Счастлив я бу�ду р:а,апять1й, 
Лишь только б избавилась ты. 

Христианство, православие - вот то.т источник, что осве
щал путь Леон:щца Бородина и его единомьшrленников. 

«Я не такой тебя хочу», - говорит он в друтом СТ!ИХО
творении, «Русь» : 

А будь я первый" 
в удь я .вольный, 
Я предпочел 1бы кум:1а�чу 
Печальный rorм!Oiн колокольный. 

В. К. ШТРИК-ШТРИКФЕЛЬДТ 

8. 

«Мысли о Боге, - писал еще на 'заре Самиздата Андрей 
Синявакий («Мысли врасплох»), -- неиссякаемы и велики, 
как море». 

«И всегща люди были корыстны, и часто недобры, -
пишет Александр Солженицын ,в расока·зе «Путешествие 
вдоль Оки». - Но ра1здаваЛiся эвон вечерний, �плыл над 
селом, нащ полем, над лесюм. Напоминал он, что надо по
кинуть мелкие земные :Цела, отдать час и отдать мысли 
вечности. Этот звон, сох,ранИJВшийся нам теперь Е одном 
только старом напеве, поднимал людей от тоrо, чтобы не 
ОiПуститься на четыре ноги» . 

В Нобелевской ЛеJКJЦИИ 'авоей, •вышедшей за границей 
отделыной брошюрой, СоJ]женицын говори:т : «Нации - это 
богатство человечества, это обобщенные лично1сти е:ю. Са
·мая малая из них несет свои осабые 'Кр:�юки, таит в себе 
особую грань Божьего замысла» .  Са�м нооитель этой rрани, 
сам, по слову его, рабоmающий щrюдмастерьем лощ небом 
Бога»,  - СолженицЫJн ю11дит 1ВОзрожщение духа в его 

ХIРИСТИЗ!НСК!ОМ ПQIНИJМаJНИИ. 
О великоlЙ �силе христианскоrго Света и Слова го1ворит 

герой романа ВладИJМира Максим�о:ва «Семь дней творе
ния» : « . . .  Потому что человека, -:- говорит этот герой, -
воспрИJНявшего этот Овет и Слово, уже невазможно ку�пить 
или сломать».  

О целостном �мировоззрении, осно1ванноrм на христиан
ских началах, пишет в статье «Русский мессианизм и но
!ВОе наl!JjИJоналыное сознание» Горский : «�рис:тиа:нСТIВо -
это вьrCiliaя лравда о человеке, об оаобом божественном его 
призвании и �предназначении» . 

Наконец, западник, и, казалось бы, рационалист, Григо
рий Ломеранц, обращаете.я к тем же !Высшим ценностям. 
В послесловии к книге «Неопубликованное», выше1Цшей за 
гра:ни:цей, он mишет, ч:то с .приходом Х:rиста в Рим'Окой им
перии «был найден ключ к m::ре:вра!!Цению ша:ссы, ·JLо�орив
шейся римакому закону, в народ, связанный не только 
общИiМ страхом, но и любо,вью» , что НИ'Какой :другой нрав
ствеНJНости, кроме :х:,рwстианокой, «:рационализм не мог 
.1f11Ридумать » .  

«Когща Прек;ращаетсл шепюrг неба, - !Восклицает По�м:е
ранц, - начинает iВl,Цохновлять бес, и дьЯ1Вольщина раз
растается в общеСТ1Ве, :пока не по�ет его» . 

Дьявольщина и по:жира,ет сейчас ко�мыу:нистическое об
щество. 

Отсюда вывод, кюторый делает не ощ;ин По�м:ера�щ: что-
1бы 'не опуститься чело;веку окончательно на четыре ноги, 
чтобы не :пожрала окончательно �дья:вольщи:н:а общество, 
нео6:х:о:цим вСJ1з1В;рат к тем ценностям, :ко'!1орые освещены 
Высшим Промыслом. 

В этом я вижу .]]\ринцилиально нооое, что хара:ктери
зует <:ейча1с идейные �С\К·ания �представителей разных те
чений оавободителыного дsижения. Rоссии. 

Против Сталина и Гитлера 
(Воспоминания об Освободительном движении народов России) 

Публикуе.мъ�е 'Ниже отрывки из воспо.мииа'Ний об Осво
бодителъ'Но.м движе'Нии �е'Н. Власова взяты 'На.ми из к'Ни�и, 
вышедшей 'Недав'Но как в ори�и'Нале, 'На 'Немецком язъ�ке, 
так и в переводах 'На а'Н�.мtйский и фра'Нцузский языки,* 

*) W. Strik-Strikfeldt, Against Stalin апа Hitler. Macmillan & Со. 
Ltd., London 1970. 270 р. ; W. Strik-Strikfeldt, Against Stalin and Hit
ler. Тhе John Day Company Inc., New York 1970. 270 р.; W. Strik
Strikfeldt, Gegen Stalin und Hitler. Verlaig v. Hase & Koehler, Ma,inz 
1970. 287 S. ; W. Strik-Strikfeldt, Contre Stalin et Hitler. Presse de !а 
Cite, Paris 1971. 255 р. 

и пеwтаются здесь с бла�оск.ло'Н'НО?,о разреше'Нuя, автора, 
а также и издателъства, въщускающе�о эту К'Ни�у 'На рус
ском языке под заzлавие.м «Против Стали'На и Гитлера. 
Ге'Нерал А'Ндрей А'Ндрееви'Ч BJiacoв и Освободите.лъпое 
движе'Ние народов России» («Посев», Фра'Нкфурт-'На-Май
не). Отрывки из этой к'Ни�и, имеющей доку.ме'Нталъ'Ную 
цен'Ностъ, дадут 'Читателю представле'Ние о то . .к, как автор, 
близко, как 'Никто дру�ой, знавший, Власова, в резулътате 
дол�олет'Не�о тесно�о сотрудни'Чества с ни.м, рассматривает 
и о��енивае�· Освободителъ'liое движение и eio воз�лавите
ля. Ко'Не'Ч'НО; .можно и.метъ разнъ�е .мне'Ния о Власовско.м 
движе'Н,ии и Власове. Может бытъ, оце'Н,ка, даваемая дви-
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же'Нию ?Сапита'Но.м Штри?С-Штри?Сфе.лъдто.м, петербур�с?Си.м 
'Не.мце.м, офицером, Poccиuc?Cou и.мператорс?Соu ар.мии, вы
зовет в озраже'Ния . . .  

Кто же бъt.л В.ласов? Что eio по6уди.ло 'На этот ша�? 
Какие О'Н .мо� и.метъ виды 'На успех:' Бы.л .ли О'Н идеа.лис 
то.н-патриото.м, отдавши.м свою жиз1-1,ъ за попыт?Су освобо
дитъ русс?Сиu 'Народ, и.ли же из.мен'Ни�со.м, продавши.лtся на-
1�иста.м? Кто бы.ли эти тыСЯ'Ч,U и.ли, в ер'Нее, .ми.л.лио'Ны рос
сия'Н, eio пос.;.едовате.лей, поп.латившихся жиз'Нъю, до.л�о
.лет'Ни.1t заt.:.ЛЮ'Ч,е'Ние.м или. из�нание.м, не по'Нятые ни ?Lе.м
ца.1.�и, 'Ни запад'Ны.ми союзника.ми, 'Наси.лъ'Но выдававши.ми 
их 'На расправу совета.м? По'l{е.м,у еще се�од'Ня, по прошест
вии 30 с .лишни.ч .лет, и.мя « в.ласовеu,>>, представ.ляющее 
собой соверше'Н'НО опреде.ле'Н'НОе понятие, вызывает �оря
'l{ие споры? 

Перед изу'l{ающи.м В.ласовс?Сое движе'Ние 'Неизбеж'Но воз
'Ни?Снут и дру�ие вопросы, требующие от исторu?Са ответа. 
Ка1С это .чо�.ло с.лу'l{итъся, 'Ч,ТО в первые .месяцы в ой'Нъt �ер
.маnс?Сую ар.мию 'l{асто встре'l{а.ли с х.лебо.м-солмо, с цвета
.чи и .ли?Сование.м? По'l{е.чу в первые два �ода воu'Нъt, по 
офицшz.лъ'НъtМ �ер.манс?Си.м дан'Ны.м, ба.лее трех с по.лови'Ноu 
.ми.л.лио'Нов советс?Сих во�и-ив сда.лисъ не.мца.м? Чем объяс
нитъ присутстви е в рядах �ер.м.анс?Соu ар.мии ба.лее .мU:.л
.лио'На вооружеинъ�х бойцов - бывших �раждаи Совет
ско�о Союза? Ка?С .чо�.ло с.лу'l{итъся, 'Ч,ТО иа стороиу вра�а 
переходи.ли це.лые воиис?Си.е подразде.леиия в по.лио.м во
оруже'Нии? По'l{ему после ?Сапиту.ляции Гермаиии та?С 'На
зываемые « Остарбеuтеръt>> и бывшие воеииоп.леииъ�е пря
талисъ по .леса.м и вся'Ч,еС?Си стреми.лисъ избежатъ возвра
щения на родииу? 

Коне'Ч,НО, к'Ни�а В. К. Штри?С-Штри?Сфе.лъдта ие .может 
датъ ответ 'На все эти вопросъ�. Беспристраст'Ныu и О1СО'Н
'Чате.лъиыu суд прииад.лежит истории. Но справед.ливо .ли 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Публикуемые ;в этой юниге вос>rюмИ!на·ния об Ос1В·о�&оди
тельном движении народов Яоосии и .генерале Андрее 
Андреевиче Власове, возглавлявшем его, написаны МН1ОЮ 

на оюно·вании лично•го и служебного м3Jтериала, которым 
я раапо.'Iагал в о  вре�м:iЯ моей «•ссылки» в Померании в 
1 944 г. Эти ВОIС'JЮМИIНWния отражают толь� те факты и 
со.бытия, свидетелем и уча:стнИП(;ОМ ·кюто�рых я был, а так
же мои личные наiблюще1Ния, мысли и ЧУ1ВСТВ<а �о, во время 
и по окончании •моей слуЖJбы в ка�чес'I1Ве те!рlМанскаго офи
цера •авя:зи 1rrpи генерале Вл:vсове. 

С тех 1rюр прошло почти т�рИJДца:ть лет. На.сту�пило В1Ре
мя июполнить данное IМIНОЮ Андрею Анщреевичу обеrцание 
- �поведать ътиру тrра�в:цу о борьбе .11раЖ'Дан России против 
обеих диктату<р - �юмму�ниС'ТИческой и нацwстской - во 
время второй мwровой воЙlны. В то же \Вiремя эти во1сrrоми
на1ния ПQlавтцены ежед1невной изнурительной, �почти под
ЛОЛЬIНОЙ и !Нередко ОIПЭ!ОНОЙ борьбе IМ!НО'ГИХ германских 
военнослужащих ра1зных воинских званий 1rrpoт1Jrв нещоб
рожелателей и врагов Движения и генерала ВласО1Ва лич
но. Эта -борьба НЭJчалась уже вскоре �после 1В'I1О1ржения гер
манских армий в Россию, когда многие офицеры, воз•му
щенные 1rwесту�плениями нащиС'I'ОIВ, убещились в .невозмож
ности свергнуть террористический реж>им С11алина без под
дерЖ!ки IН'аселения великой страны. Как известно, не толь
ко эна1чителЬ1:н:ая ча1сть офицер1окого состава герма1Н1оких 
вооруже.нных 1сил, но и МJНоtI'Ие политические деятели, пи
сатели, жу1рналисты и даже неко'D01рые члены наЦИ:С'!'СК'ОЙ 
партии в той или иной мере .пад:дерЖИIВали на•мерения и 
пла:ны гонера..ла Вла1оава и Оово6одителЬ1ного дВ'ижения. 
Многие из них, во главе с rrолкО1В1н:и:кО1М �графом illeНJКOl.'VI 
фон ШтауффеН!бергоtм, были учаС'I1ни:к;ами з.а�го1вюра �про
тив Гитлера. После 1пакушения на 'Него 20 июля 1 944 г. 
они от.дали авою жиЗ1Нь за свободу ·авоего, 1Немецкоrо, на
рода, а -вместе ·с тем, и :за свободу 1на1роtд01в Роосии. Они, 
как и Ан\пJрей Андреевич Вла1сов и его •спод:вижНИIКи, IВОШ
ли в историю С'воих на�родоtВ, mринЯIВ мученическую смерть 
борцов за .права человека и челО1Веческое \ЦIОIСТО'ИН:СТ!ВО. Мы 
же, пережив 'I1рагедию о6оих народов, сто шестьдесят лет 

С'Ч,1.tтатъ В.ласова из.меиии?Сом по той при'l{и'Не, 'l{TO ои под
'НЯ.Л .зиа.мя боръбъ� за освобождеиие 'Народов России от 
ста.лииизма, из-под в.ласти то�о правите.лъства, ?Соторое 
uua'l{e, 1Са1С аитииародиы.м, 11,азватъ ие.лъзя? С.лuш?Со.м. .м.но
�их - едва .ли ие все иасе.леиие - иужио было бы то�да 
при'l{ис.литъ 1С измеиuи?Сам. Справед.ливо заме'l{а'Ние В.ла
сова, 'Ч,ТО советс?Сая в.ластъ С'Ч,итает своим отъяв.лениым 
вра�о.м и из.меиии?Со.м родииы вся?Со�о и'На?Со.мыс.ляще�о. 

Д.ля будуще�о истори?Са важио зиатъ всю правду, иеоб
ходи.мо всестороииее освещеиие событий. И воспоминания 
В. К. Штри?С-Штри?Сфе.лъдта, объе?Стивно�о св·идете.ля 1i 
у'l{астиит, ие заиитересоваиио�о в ?Са?Сих-.либо ис?Саже
ииях, .мо�ут 1Са1С ие.лъзя .лу'l{Ше пос.лужитъ это.му. 

Подиявшие оружие иа боръбу с ?Сом.муииз.мом в eio са
.мой жесто?Сой ста.лииской форме сде.ла.ли это впо.лие соз
иате.лъио и С'Ч,ита.лисъ с бросаемъ�.м и.м обвииением в из
.меие: «Ме'Ня будут С'Ч,итатъ из.меииu?Со.м до тех пор, пока 
в России ие иастанет пере.лом и не пробъет 'l{ac победы 
свободы 'Над советски.м патрuотизмо.м» (В.лас о в). Бы.л .ли 
В.ласов иае.мuu?Со,ч у нацистов? По этому поводу сам В.ла
сов ответи.л од'Ному ие.мец?Со.му �еиера.лу: «Я uи?Со�да не 
бъ1.л стре.ияииы.м ии у ваше�о правите.лъства, ии у ваше�о 
фюрера» . 

Воспо.мииаиия В. К. Штри?С-Штри?Сфе.лъдта с до?Су.мен
та.лъиой ТО'Ч,'НОстью рассказывают о под.лиииом от'Ноше'Нuи 
в.ласовцев 1С иацистам. «Я по отношению 1С Гит.леру 'l{ув
ствую себя совершеиио свободны.м, о 1Са1Сой-.либо .лоя.лъ
иости ие может бытъ и речи», - �овори.л В.ласов. Во.лее 
то�о: оии расс?Сазъ�вают о сотрудuи'l{естве ру?Соводите.лей 
Освободuте.лъиоzо движеиия. с у1tастuи?Са.ми аитииацист
С1Со�о за�овора 20 ию.ля. Не то.лъ?Со исход воuиы - вся 
история мо�.ла бы пойти ина'Ч.е, ее.ли бы 20 ию.ля уда.лосъ 
устраиитъ Гит.лера и 'Нацистс?Сиu режим. 

тому наза·д совместно раз11роми-вших полчища Наполеона, 
ныне являемся �свидетелями позорrной клеветы: Влwсов и 
участники Осв-ободительнаго д1вижения окле1Ветаны ка1к 
изменники и предатели своего народа. А их немецкие 
друзья и атто.щвиж:ники, также о'I1да�вшие свою жизнь 1за 
те же и�деалы, путем за�малчИJВани.я · их причастности к 
Осв01бодительному Д1Вижению, опорочиваются iЮак «гитле
р овские фашисты» '110.лько 1пm•ому, что боЛЬ1ШИ1Нство их, 
повиновалось, как и Власов, долгу .во-еннослужа�rцего. 

Поэтому я счел ОБОИМ ДОЛ'I10!М ·НаJПИJСа:ть свои ВОСIПОIМИIНа
RИ"Я и 11а'кИ!М обра:з.ам •высту�m:!'Гь ·против позорной клеветы, 
возводимой и пQlн:ыне на Андрея Андреевича ВласО1ва, 
участникоо Оаво�бодительного движения и их немецких 
дру�зей. 

Мир, •В которо-м •мы живем, меняет С'ВОЙ облик. Но .rrрав
да неизменна . Ей на�деюсь я послужить, !Внеся моими 
воспоминаниЯ<МИ скромный в·клад в истО1рию вазникнО1Ве
ния и развития Освободительного движения на.родов Рос
сии и его героического оаново�поло:тника генерала Андрея 
А.Н!Дреевича Власова. 

ПРИЗЫВ В АРМИЮ 

В ЯJнваре 1941 г. в мое инженерное бюро в Познани 
явилоя офицер ·германшюго Генерального ·штЭJба. Поале 
краткого в:сту�пления .сJ1н сказал, что ему ИЗВ€1С'I1НО 'l'O поло
жение, которое я занимал в Российской импер·аторской 
а:рм�ии, и моя работа при Межtцуна-ро1Цном Кою1Тете Крас
ного Креста по'сле 1-й мИJровой войны. Он ·знал, что 
в то Вlремя мы с ·друзьями организ'О1вали ши'рокую камmа
нию помmци голодающим в России, еще до того, как это
му делу :посвятили 'сеtбя Фритьо.ф Наrнсен и Герберт Гувер. 
И, наконец, он заявил мне, что фелъ;ц:ма�ршаш: фон Бок 
Х'отел бы за:ч:Иlслить меня в свой штаб !В качестве офицера
перевадчИJка. 

Я был поражен "ГОЧ!Ностью ·сообщенных а.wне авещений о 
себе самом. Вот у:ж, дейтС'11ВителЬ1но, «немецкая высокока
чес11ВеНJНа•я >работа» !  - с восхиrцением .подумал я. Но чему 
же У'дИIВлять·ся? «Они» ·знали .все. Ведь они уже захватили 
пол-Европы. 
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Федор фон Бок оказался ,джентльменом С'I\а1рой школы, · 
таким, каким мы каrща-то �представляли себе хорошего 
пр•уооко:rо офицера: сюром�ный, любезный, без монокля. 
Он разгО1Ворился ,со мной о первой 1мИ1ровой 1во:йJне, о ру�с
ской ревотоции, о членах семьи Бокюаз, из прибалтийских 
немцев, к кюторым дрИlнаJДлежала _и моя мать. Фельдмар
шал расска1зал М!Не о своем •двоюрмном брате, фон Боке, 
морском атташе ИJм:ператорского русскюго правительс11ва в 
Берлине. 

Вскоре 1rюсле этого я должен был �сдать аз Берлине экза
мен на звание переазО'дчика. Когда •председатель экзаме
национной комиссии ,спросил меня, какую Ш•колу я О•кон
чил, и я �назвал Реформатское уqилище в Санкт-Петер
бурге, 1rrредседа:тель �комиссии 'ЗаЯJвил: «Господа, экзамен 
излишен. ОюончИJВшие это училище владеют русским язы
ком лучше, чем мы ·С вами».  

* 

ОднаЖJДы, 1в июне 1941 г" началь:ник 011дела разведки 
штаба Среднего фронта, майор �барон фон Герадорф, .пере
дал мне листовку. В ней стояло черным 1по белQIМ'у : «Гер
манская армrия всту1пает в 6орнбу 1с Кiрасной армией за 
освобождение народов России от большевизма». У меня 
захватило дух. Итак, перед н<>ми :встала :ню1вая �реальность, 
о которой раньше не :Jеотелось и думать : воЙJна на два 
фронта ! ВозмОЖjНОсть такой .войны всегда !Решительно от
вергала•сь Гитлером. Детали этого пла.на ·М!Не были неиз
вес'I1ны, та·к как 1в то время я лишь числ.ился 1при штабе, 
а 5ольшую ча1сть ,времени все еще :посвящал ра!боте в 
инженерном бюро. 

Листовка N)lдержала обращение к .советск1О1му на,селению 
и к 1с:::щщатам Красной армии. Она 1призьшала их не ока
зывать •никакого согrротИ1Бления и дружески 1протЯ1Нуть 

. руку гермаНJской а:рмии, .как освободительнице от больше
визма. Но, одновременно, юра•сноармейцы и наrселение 1при-, 
зывались восстатъ 'rrротИJВ своих у�гнетателей и убивать 
всех юомиосаров, комму;ни:стов, комсомольцев. Герсдоiрф 
просил меня .сначала только проверить 1рУ'сокий тек'ст с 
точки ·зрения правильности языка и представить ему не
мецкий �перевод. Я выполнил его просыбу, а ·затем, все еще 
под впечатлением неожW,Данной нов•ости, отrrраrвился с 
женой в театр. Как 1в на•с1м:ешку, •В тот вечер 1в теат1ре шла 
опере�ка «ЖеЛ'I1ая кофта» Лега1ра, по-шемецки «Das Land 
des Lacheln» - « Страна улыбок». Я же был 'поглощен 
ра:з,мышленwями о войне с Россией; об этом говорило рю
ковое содержание ли'Стовки. Там, в СоветскОIМ Союзе. люди 
[]ризываются :не оказывать ,никакого соrrроТИJВления. Но, 
:вместе с тем, все те, кто должен был воз.главить это со
противление, обрекались на смерть. о чем думали соста
вители этого обращения? В авоем ли ани у�ме? Ведь это 
было наруше!Нием Божеских 1заповедей !  Содержание этой 
листовки !ГDр'ОТи:воречило и здрааюму •смыслу: обреченные 
:на смерть будут не тольк:.:> сами ожесточенно ·со1против
лятъся, ;но и увлекут за ,собой 1множесТ1Во других, подчи
ненных им лющей . . . Я не ВИJдел и не слышал ничего из 
того, что пока·зы:вали на сцене. В �перерыве я �сказал жене, 
что м�не ну:ж1но еще раз за!Йти в штruб и ч:то к концу .пред
ставления я приду ·за ней. 

В штабе я высказал Герсдорфу все, ч:то было у меня на 
душе. Достаточно было предста1вить себе ту же кар'ТИiну 
на 'Нашей староне: 1все члены организаций СС, СА, все 
члены национал-социалИJстичеокой партии, Герма;нской 
органИJзации ТРУ'да, гитлеровской .моладюк:НJой и всех орга
низаций rвоо6ще, как бы они ни назывались, - обречены 
на 'Омерть! Это оз•начало бы : 1каж:дый будет ·защищатЬ1ся. 
Герсдорф тотчас же понял меня, и мы ·за;сели за нашу 
первую соазместную докладную за1писку, которая 1в тот же 
вечер была iП!редставлена фелъдмаршалу. При этО/М Герс
дорф 1rrрика:зал : «Не больше rrолст;рruницы. Никаких ссы
лок на "Божеские запО1веди", на ·ме:ж1ду�народное право 
или что-либо подобное - это не пройдет. Наоборот -
yirrop лишь НJа �неизбежное ожесточенНJое сопротивление 
врага, ,которое, без .сомнения, :вызовет содержание лис
ТОIВКИ» . 

Когда я на ·следующее утро яазился .в штаб, меня тотчас 
же вызвали к Боку. Он поздравил Герсдорфа и меня с 
успехом нашей докла:цной записки, !Переданной им за сво
ей подписью по прямому проводу :в ставку. Результат: 
члены паJРтии и комсомола ИJЗ листювки вычерюнуты. Но 
«комиссары» остались ! Таким образом, одним ро•счерком 
пера были •спасены жизни 'М!Ногих руюских людей, а не
мецким жеНЩИJНаiМ этот же �росчерк, 1М1ожет быть, сохра
нил мужа или сына, детям - их отца и кормилыца. Уже 
сама мысль о том, ч:то �вечерний :разговор 'МеЖ'Ду ,молодым 
офицером герма:нского Генералыного IIIТa5a и коммерсан
том из Риги мог привести к столь ва:ж1ному решению, за
ронила во ·мне первое сомнение 1в у�спешно до сих пор 
дейс'I1ВО1вавшем геiрiманском военном �руководстве. Неуже
ли те, кто от'Ветствен за ведение войны, 1не 'Защумывались 
вообще нащ гrолитичеоким:и про6лема1ми? 

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА С АНДРЕЕМ АНДРЕЕВИЧЕМ 
ВЛАСОВЫМ 

Стремление к оовобождению от сталинской деоттотии 
владело всеми народами России еще ·задолго до начала 
войны. По мере продвижения германских войск это стрем
ление проявлялось стихийно, так как население быстро 
осо:;нало возмоЖJНость смены ненаiвИJстного ему государ
С'l'ВеН\Н'ОГО и О1бщеС11ВеНJЕО1Гv строя. В этой, 1по .сущест.ву, 
революционной ситуации капита1н Николай фон Гроте1),  
журналИJст из бэ.лтийских немцев, а во iВiремя войны сот
ру�дник отдела пропаганды Ве:рховното командо.вания во
оруженных 'СИЛ, одним из первых пришел к убежщению, 
что только призыв папулярного среди 'Населения и в 
Крас1Ной армии русского человека мо•г бы найти в сердцах 
РУ'Оских солдат и. офицеров отклик, поднять их на борьбу 
:против деспотизма сталинщины. Сама же мысль о воз
можности привлечь кого�нибудь из числа военнопленных 
ру�соких генералов в качестве идейного со�ратника в борь
бе rrротив Сталина зародилась в штабе Главного командо
вания .сухопутных сил. После того, как зиJМняя ка1мпания 
1 94 ! 1 1 942 гг. показала, что германское ·пра'Вительство не 
только не на·мерС'ВаJюсь, но и не было в состоя.нии ра:зра
ботать пла'Н «военно-политической ·стратегии», в Гене
ральном шта6е созрело решение взять на �себя всю О'Т'вет
с11веН1ность за проведЕ"ние п о.�итичес-ких �мероприятий с 
целью 1скорейшего окончания :войны в России, прикрыва
лсь при этом аргумЕ>нтами чисто военной необходимости. 
Особую заинтересованность в таких мерО1приятиях про
явил генерал-майор фон Ведель, началыник вышеу•rюмя
нутого отдела 1пропаган1Ды Верховного кома1ндо·вания во
оружеНJных сил. 

Взвешивая ,все возможности, мы ИJсходили из сложив
шихся в то время «;военно-иерархических взаимоотноше
ний», 1юоторые представлялись �посвященным довольно 
благогrриятньrми: генерал фо1Н Ведель был подчинен �не
посредственно феЛЬiдмаршалу Кейтелю, .началънику uгга
ба Верх,овного командования вооруженных !Сил; .между 
11руппой офицеров Генерального штаба и Гитлером, быв
шим одновременно командующим ВерМ!ахта, Гла:внСJ1Ко1м:ан
дующим сухсшутными сила1ми и Государстве•нным канц
лером, стоял началыник ГенералЬ1ного штаiба :генерал_,пол
кавник Гальде:р. Поэтому нам, в Генштаlбе, 1предст<а'Вля
лось, что было :бы не слишком трудно у�бедить Гитлера в 
необходИJМО·С'ТИ кореНJНОГО ИЗIМенения общей ПОЛИТИ'КИ в 
России, обнародовав по.литu'Ч.ес-кие цели �войны : надежда 
эта оснавывалась на ра1счете, что на Гитлера ущаС'Гся 1ВО'З
дейС'11вовать «>На вЬJlсшем уровне» ,  ИJаполь:зуя обе упомя
нутые «ВОеНJно-иерархичеок;ие» сту;пени. Для 'Достижения 
этой цели 'Лребовалось ка1к м�ож:НJо rскорее поСТ1авить бли
жайшее окружение Гитлера перед совершившимися по.п,и
тичес'Кu"ки фа-кта.'d-и, созда1в такие факты 1в �пределах «Вое
начальнической компетенции». ТакОIВ был наш « офицер
ский ·замысел. Подробно,сти дейс-лвительных намеренwй 
Гитлера ;в то 'Время еще не были известны щаDКе верхам во-

1) Сотрудник ПОЛКОВIНИКа МаJУI1И!На по вопросам восточной 
п;ропаганды, точнее, по ВО1Просам []СИХологической войны. 

(Здесь и в дальнейшем - пр�и:меч�ши.я Рещакции). 
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еНJного :руководства; с другой ж е  сто:роны, последствия .гит
леровской политики в России были 1настольхо очевидны, 
что в Генераль1Ном Ш'Г'С!Jбе, а особенно ,среди офице�ро·в от
дела ГеН1Шта1ба «И'Ноземные войска ВоС11ока»2), в то время 
едва ли можно было найти человека, в ерившего в возмож
ность продолжения этой безумной �политики. 

Генерал Андрей Андреевич Власюв - один из выдаю
щиХJся защитников Москвы ;в 1 94 1  г. - :по�пал в 'Немецкий 
�плен в июле 1 942 г. Сражаясь 1в Волховсжо1м окружении 
до конца, он делил ·со своими соJDдатами 'ВIСе лишения-. Но 
разгром 2-й ударн:ой армии, которой он ·к�омандовал, 1пре
дотВ1ратить он не мог. и ·за ЭТО ВлаlСО'В - как и ВСЯIКИЙ 
советский командарм в его .положенИJи - должен был по
пJiа титься ж;изнью. КО1Iща ·не оставалось уже больше ни
юаких сомнений в без1Выходности �положения 1в Волхо1В
ском оюружении, в расположении штаба 2-й ударной 
армии при:1емлилось несколько самолетов, чтобы вывезти 
генерала ·и его штаб. Но Вла,сов отказался от полета : ОIН 
ни минуты не сомневался 'В том, что его долгом было оста
ваться с доверенными ему в ойсками, !Вместе с ними биться 
и погибнуть от руки врага, tпоскольку он не принадлежал 
к тем, кто 1по неписа1ному ·закону сталИiнского деспотиз'Ма,  
·считал •своим долгом Пiри ,неудаче �покончить ·с  собой. 

После того как почти В'се части его а�рмии былИ У'ffИЧ
тожены, .Власов, .с 1н�большой боевой гру1ппой, отступил в 
гущу лесов приволховских болот. Но вскоре погибла и эта 
nруппа, 'За исключением несколь�ких человек. До 'С1Воего 
пленения Вла•сов, без З'Наков отличия на форменной оiЦеЖ
де, 1оюрываЛJся в приволхоВlских лесах и несколько недель 
бродил меж деревень, питаясь хле�бом, которым wн:огда, 
по ночам, его она;бжали юрестьяне. 

Вечером 13 июля 1 942 г. Власов 'заонул в .каком-то сарае, 
тще и был взят в �плен дву�мя чинами штаба одной из гер
манских дивизий: ПО1ВИ1Димому, крестьяне донесли о нем 
немцам. 

Во .второй половине июля Власоtв был доставлен в ла
герь в·оен:нопленных •В Виннице, подчинеш1ный Генераль
ному штабу. КомеНJДантом этого лагеря был �пожилой не
мец из GША, великодушный 1и умный челоrвек. И этот 
«америка1нец» ,  не гаворивший ни слова по-'рус,ски, явно 
предназначеНJный для заведывания лагерем 1военно1плен
ных англиqа,н, должен был «у�правлять» на Украине лаге
рем ру1оских !Воен:нсшлеН'Ных! Это хара,ктерный пример 
тупоумия бюрократов. 

Что должен �был �переживать генерал Вла1со1в, колда ег'Ь 
как :пленного, �вели по улицам ВиНJницы, того города, жи
телям которого он был известен 'Как ·кру�пный и талант
ливый �военачальник? Власав был высок ростом (1 ,96 м). 
Он шел во гла1Ве ·коло'Нiны военнопленных, ·и это не было 
·случайностью : какие-то мелкие дУ'lllонки постарались уни
зить его. 

Но при :первом же предстаJВившемся ему случае Вла,сов 
ответил на это сопротивлением: он О'11казал·ся выйти на 
поверку вместе с пленньrми солдатами и на1стоял на том, 
чтобы поверка офицеров 1проводила1сь отдельно. СQiВетско
го генерала удивила эта «уtр.а1внилQiВка» у немцев : «Если 
'ВЫ хотите такИJМи методами завоевать и перестроить мир, 
то вы находитесь ·в полном :заблу:ж�дении», - 1з,аметил он 
уже тогда. Пленный генерал ска:зал это «американскому» 
коменданту лагеря, что вызвало у т ого оочу�вс'l1Венную 
ульrбку. Коме-пдант доложил об этом происшествии :капи
тану Петерсону, в чьем ведении �находилась осо1бwя гру;Т]па 
военнопленных при Геншта1бе. Петерсан немного rювор
чал. но, бущучи в высшей степени порядочным чело1Веком, 
тотчас же согласился с Власовым. По:рядок поверки был 
немедленно изменен. 

По приказу :поJDюоnника фон РёНJне, я вскаре 1В1стретился 
в первый раз ·с Власовым. Пленный генерал произвел на 
меня неизгл�имое впечатление:  своим поведением -
оюроМJным и в то же время ПОJ]НЫМ соЗ1нания ·собственного 
достоинства, - сво't11м умом, спокойствием и ,выдержкой, 
но, особенно, той трудно О1Пределим:>й чертой характера, в 
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юоторой чувст.вов ала·сь как бы скрытая сила его личности. 
Это �впечатление еще усиливалось всей его внешностью, 
броса�вшИ1м1ся в глаза ростом худощавого, но широкопле
чего мужест11енного человека, смотревшего внимательным, 
опокойным взглядом ск:возь толстые стекла очков на сво
его 'собеседника Звучным басом он излагал, не сшеша, от
четливо и ясно, <СВОИ мысли. Время от времени в равно
мерном потоке его С'Лов проскальзывали н_о11ки еде;>жа:r
ного юмора. 

Он описывал свою жизнь. Сын небогатого крестьFшина 
Нижегородской губернии. Родился в t900 г. Бго мать была 
глубоко верующей женщиной, и он очень любил ее. Ан
дрей должен был стать священником, - может быть, 
лишь потому, что обучение сына в ;духо1Вной семинарии 
отцу обходилось дешевле, чем в ИНО'М уqебном за1Ведении. 
Немец-сыровар, живший поблизо·сти, дал отцу Вла�со1ва 
взаймы, а, может быть и просто ·подарил до1вольно круrп
ную сумму денег на учение АН1дрея. «Значит, - заметил 
Власов, - уже тогда я рассужщал, что •не все нellVLЦЫ -
изверги, как это теперь утверждает <СQiВеТская :пропаганда». 

В .первую мировую ·войну Вла1сов ,пощлежал 1призыву в 
армию, :но :получил <ОТ!арочку по молодости, так как сель
ский писарь оши!6'ся, занося год ·рождения 1в 1П1ризывные 
д окументы на основании ·свидетельства о юрещении. 

Февралыская революция 1. 9 1 7  г. не �прошла бесследно 
для МJОЛОIДОГО Вла.со1ва, но Октябрьской революцией он 
был ·зах:вачен В1полне: «Хлеб, мир, земля крестьЯJНам» - · ·  
под эгим лозунгом Советы начали свое победное шествие. 
Они распустили 1по домам измученную 11ойной армию и 
обещали раздать юрестьянам земли ,кру1Пных землевла
•дельцев. 

Андрей покинул духовную свминарию. Посту�пив затем 
в сельскохазяйс11венный институт, он 1ПО1пал в кружок 
студентов�революционеров, а потом вступил добро�воль
цем 1в Кр<.11сную гвардию для борыбы против «по1мещиков» 
и « экюплуататороn», 'За «землю» и «свободу».  

Вскоре Власов ·стал �ротным командиром. «Белогвар;цей
ЦЫ» ,  а ·С ними и «иностранные ·интервенты» были J!'З'гна
ны. Чере-з очень ·к:о1роткое время он получил полк. Бу:дучи 
Роеншым ·сС1Ветник:ом 1При штабе генералиосимуса ,Ч&н Кай
ш:И · (1938-1 939 rr.), МJОЛ'О'ДОЙ полковник озна•КО'МИЛСЯ с 
древней культурой Китая, занялся изучением китайской 
философии и нако1пил богатый политический ОIПЫ'Г, вни
мательно наблюдая ·за ;::>·а'Звитием происходившего т·огда 
ки·гайско-ЯJпонского конфликта. BлacoloJ с уважением го1во
рил о Чан Кай-ши, но ,сомневался в его усюехе; точно 
так же ·считал безна:дежной и тогдашнюю ЯJпон:скую по
литику. «Китай, - 110-ворил он, - ,может быть 'Завоева1н, 
ню покорится он лишь ·такому ·за1воевателю, который су
меет прУ-в.11ечь на.род на свою сторону». Высокий знак от
личия, пожалованный ему Чан Кай-ши, он не имел пра
ва носить по ,возвращении в Советский Союз. «ТЭJКие ·зна
ки отличия не допуrцены к ношению ·вну'l1ри с'I1ра�ны»,  -
за:метил он, улыбаясь. Встречи с .предстаJВителями заюад
ных держав заме11но расширили ero политический гори
з·онт. Назначенный по воз11ращении •в СССР коман:д.иром 
дивизии, известной своей недисциплинированностью, он 
сделал ее образцо·вой. за что получил личную награду от 
Сталина. 

Власов, разумеется, �был 1преюрасно оаведомлен о :всех 
деталях �внутреннего и внешнеполитического положения 
России, так как он ·в ·течение .многих лет общаЛlся ,с �руко
в одящими партийными и госуда:рственными деятелями 
Советсжого С оюза. Но, как сын юрестьЯJнина, 01н хорошо 
·знал и условия жизни простого народа. Восторженный 
приверженец советок()го реЖ1има, которому он был обязан 
своей карьерой, он научи.лея вИJДеть и оборОТ1Ную сторону 
меда.ли. Когда он, будучи уже из:вестным 'ВоеначалыникоlМ, 
�приезжал в село к 1овоему отцу-кюлхо�зНJику, люди в его 
1пtрисутствии молчали, �видя в нем одного из .юремлевских 
фав·оритов; это .всеnда �причиняло ему ·душевные еr1ра
дания. 

Такт, проявлеНJный (Немецкими офицераJМи в общении с 
IПОlбежденным противниюом 1во �время и 1по·сле 1в:зятия его 
1В плен, и рыцарскюе к �нему отношение 1со стороны его 
бывшего противника в :волховских �боях, генерал-1rюлков-
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ника Линдемшнна, рассеяли .первоначальное 1недО1Вер�ие 
Власова и под'I1вердили ему ·то, ·во что он, �В rС'УllЦНОСТИ, 

хотел верить, - что немцы были rне чу�довmца·ми, а такими 
же, как и rвсе, люд.:.ми и, как настоящие воины, ува•жали 
На 'ВОЙНе rПрОТИJВНИКа. 

Мы разгова1ривали Оlбо !В·сем, крО1ме �военных дел. Сбли
зились же мы •с ТОIГО мОiМента, коцца ра:згО1вор за·шел о 
бедственном положении rрусских людей ;по эту и по ту 
сторону фронта. 

Пр.и следующем моем �посещении .генерала я, по его 
прос:ыбе, щолго расюка1зыв.ал ему о Германии. Е/го интере
совало все. Но прежде всего он хотел •знать о германских 
целя:х �войны больше того, что уже :знал. А �знал он iВО
обще ПО'Ра:зительно .много. Несмотря на .колючую 1П!р0iво
локу и охраJНу, «Подпольная информация» ра1ботала среди 
.ноеНIНопленных надежно и быстро. Нещостойное обраще
·ние ·с ·военнопленньТhvrи спо·собство1Вало распрОСТfР'аJНению 
тайной советской rюр1О1па1га:н:ды, вслещствие чего они очень 
скоро ·стали отдавать себе отчет :В •своей судьбе, с удьбе 
«унтерменшей». На отюравеНIНiость генерала я ·отвечал от
к�ровеНJностью. За годы нашей совместной ра1боты Власоо 
·С необычайным тактом .веема •счи11ался с .связывавшими 
меня ·служебными обязател:ьствwми, так что между нами 
устаНОВИЛИIСЬ 0'11НОшения, ОIОНО!Ван:н:ые на 'В'ЗаИМIНОМ до
верии. 

Когда я заrдал Вла·саву решител:ыный •вопрос - не Я!ВЛЯ
ется ли ·борьба против с-талинщины <Делом не только нас, 
немцев, но также, и в гораэ71;0 большей ·степени, делом 
русского и •дру;гих народов Советакого Союза, он ·заду
мался. Он ра·сска:зал МJне о длИвшейся уже десятилетиями 
борь:бе, которую !Вели борцы ·за свободу, 1крестьяне, рабо
чие, офицеры и иrнтеллигенция �при полной безучастности 
всего мира. С Кремлем 'зwключалИJсь 1дог0rвО1ры и союзы. 
«Может ли :все это ободрить наш .народ и ·заставить его 
В'зять !В .овои руки оною собствеНIНую •судьбу?» - опросил 
он ·меня. В такие минуты генерал похо\ЩИЛ rна ста1рого муд
rрого китай;ца. Эти умные 'НеподвИЖ!ньiе ·черты 1Не выда
:вали ничего. Что заста:вляло его 1ГО1В·О1рить мне .все это? 

На мой вО1прос он ответил уклоНJЧиво, за:мет=, что в 
Сове1'ском Союзе rне только на:роДJНые 'Массы, но и многие 
военные, даже ОТ!Ветственные работники партии, настро
ены хотя и не 'П!Р'ОТИ:В 1со1ветской rсист.емы как т1ако1В'ОЙ, но 
п:роТИJВ Сталина. Террор подавляет !Всякую iIЮ[Iытку к 
созданию организоваJНJно.го движения ·СОiIIротивления. Но 
тут, ·в �плену, он ИJМел IВОЗМОЖJНОСТЬ ра:ЗГОIВа�рив.ать ·со !МНО
ГИМИ высшими •сове'11акими офицерами. 'I1олько некоторые 
из них держат:ся 1выжидательно, большая же часть выска
·зывает мнение, что :руюские сами должны ,на;,чать бо�рьlбу 
против Сталина. Но на чьей стороне? «Англича:н:е уже бро
·СИЛИ 1нас ощнажды на �произвол суд:ыбы. Немцы, ка�к мне 
кажется, .не �нуждаются 1в на:шей �помощи. А .аJМериканцы 
заключают �огО1Воры 'СО Сталиным. Лра�вда, ни а�нгличане, 
ни америкаJНцы не прете:нщуют :на .нашу территорию » .  Он 
:вниlVl'а:тель:но наблюдал, какое действие О'Кажут на меня 
эти слова. 

«Каrк же Вы предста:вляете :себе 1rrраrктичес�ое участие 
русс� в борьбе против Сталина?» - так он ОТ1Ветил i!OiII
[>OCOrМ же на мой вопрос. 

И вот после этого я изложил ему, как мы 1сами в начале 
похода :ве�рили в оавоlб.одитель:н�ую �войну, в освобождеН1Ие 
!Народов России. Ка1К мы сожалели о бе�п;ственrн:ом .поло
жении в оенrнопленных, •KO'I'Opoe изменить ·Не удается; что 
нацисТrские ,вожди одержимы �высокомерием и не склонны 
к разумной •политической к01щепции и что имеНJНо этим 
обусловлено катаст1рофическое положение 50-70 милли
онов людей в :занятых на�ми '()16ластлх. «Хотя б ольшинСТ1Во 
офицерского состава германских 1ВооружеН1Ных сил, -
добwвил я, - и заняло в ·вопросе о целях 1по:хо111;а и .поли
тических решений целого ряда праб:Лем совершеН1но ЯJсную 
поэицию в поль:зу населения занятых нами абластей Рос
·сии, - нич1·0 из :всех этих намерений и 1пла�нов .не могло 
быть осуществлено, так кwк мы ·сами живем ·и 1ДеЙ!сТ1Вуем 
в условиях диктатуры». Да, в этом он и ·сам :мОIГ убедиться, 
заметил Власов, и �,'IПОМiЯ'Н:ул при этои о генерале ЛИIН'Де
манне и офи�церах с•го штаба. Он также, казалось, 1В общих 

чертах был уже осведомлен и о положении .в З<l!нятых 
областях. 

- Но что же в се-таки мы можем �предпринять? - оп:ро
сил OIH ,вдруг. 

И что думает обо :всем этом :ваш фюрер? 
- Ну, 'наш фюрер, к сожалению, все еще оюружен ли

цами, со:вершен:но ослепленными. Но фелЬ'дмаршалы и 
другие ·воена:чальники, 1на1пример, :з�десь, в Генеральсr,�ом 
шта�бе, стремятся к осуществлению ра:зных меrро'Приятий, 
н особенности же 1к !Нормализации �нашего отно·шения к 
русскому �народу. Они �склонны сотруд1ничать с теМJИ �рус
скими, которые готовы бороть·ся протИJВ СталИJна ! 

- Против Сталина - 1согласен! Но если iборотЬ"ся, то 
на1до ·знать, за что и � :каких �позиций. Сотни тысяч рус
ских �помогают :немцам в этой 6О1р:ыбе ,гrротив CтaillИIНa, 
многие даже 1с оруж:ием rв �руках. .Но у rН:И'Х нет своего 
лица ! Ра:зрешат ли нам те :немецкие офи�церы, о которых 
Вы говорите, -сформировать против Сталина :русскую 
армию? Эта армия не ·долЖJна быть аjр11Уiией наЙ!мИТОIВ. 
Подчинена эта армия должна �быть только националь1Ному 
пра:вителuс11ву России и лишь от YD0tгo, :своего, правитель
ства командование армии сможет и должно бу:цет П!рИНИ
мать ·прика:зы для �проведения .военных дейСТ1Вий какого 
бы то ни было рода. Поймите, что лишь более :высокая ·по 
своему rсодержwнию и:дея сможе-r снять •С воиноо этой ар
мии тяжелый у�П!рек •В ·том, что они ·С оружием iВ ру:ках 
1выступили, хотя и -не против ·своих 1аоnраЖ!Дан, :но как
ника1к протИJВ еще ·сущест.вую·щего 1пр·а1вительrства своей 
страны. Эта более .высокая идея, этот и�деал - 1Полити
ческая ·свобода и 1npwвa человека. При этом я вепоминаю 
о великих борцах за свободу в CIIIA - о Джо�рщже Ва
шингтоне и Вениа:мине Франклине. Они пО1бедили rблаго
да ря тому, ·что ·Служили ИJДее или идеалам, которые воз
вышались На!Д идеями и идеалами их 1полит'ических про
тивников. Поэтому, если я 1в наше время и 1в условиях 
нашего политического и морального :положения ·емо,гу :во'З
вестить идею служения людям 1на oCIHOiВe 1при:з1Нания та
ких этических ценностей, каrк любовь 1к 'ближнему, духов
ная свобода, �свобода 'I1ВОрчества и тер1пимо1сть iIIO отно
шению к ина•ко:мыслящим - нм идеей служения лишь 
узконациональ.ным интересам государств, - то я смогу 
1претендова:ть :на IП!раво поднять 6О1рь6у против деСJПотизма 
Кiремля с вашей >помощью. 

Этим Власов, в общем !Подтвердил :заявления многих 
совет.ских офицеров, с кюторыми я уже ранее бесещовал 
rна эти же темы в лwгерях военнопленных. 

Но его •мировоззрение было ·более глубоким, так как он 
·ставил о.бщечелО1веческие ценности авабоды личнО1сти вы
ше це<нностей национал:ыно-шолитических. И, 1со.бст1Ве1Нно, 
это было решающим. Ленин в 1 9 1 7  г. ·оlбъЯJВил идеалом 
осуществление !ГJiРИНЦИ!ПОВ утопичеако·го учения, Власов 
же rв 1942 1г. - свободу nраждан, приоритет общечелове
ческих 1пpcrn и достоинства человеческой лИЧ1Ности. 

Я .пшз:росил генерала изложить эти мысли ·в письменной 
форме, ·к чему .предста:вила�сь бла:гОIП'риятная возможность :  
начальник Генераль:нО1го штаба Гальдер !Попросил гооера
ла Гелена :прещставить ему ·возможно 1пюлн:ую инфор1Ма
цию о реакции в оенrнопленных 'СО1Ве'!1СКИХ офИJЦеJРОIВ на 
толь·ко что mоступИJВшие сведения об упра'ЗiЩНении aIIШia
paтa 1политрукО1В 1в Красной армии. Таким об;разОIМ, :цокла:ц 
пленного генерала мог попасть .юратчайшим .путем в руки 
начальника Генерального шта:ба. 

При р аз1говорах с Власовым иногда []1рисутСТ1Во11ал плен
ный русский :полкоо1Нwк Влщцимир Боярск.ий : Власов при
глашал его иног.ца к себе, советуясь rc ним 1по ра·зньrм воп
росам. Боя"рrский - бывший ,командир ОIДНОЙ из совет·ских 
i1вардейских дивизий - произ1водил 1П1реюра1сное впечатле
ние. Хотя он был ярым врагом Сталина, он открыто за
явил, что он отнюдь не друг НеМ'Цев. Этот тала�нтливый и 
политически обра·заванный офицер 1Внес ценный вклад в 
составление проекта доклаrда Власова .генералу Гелену. 
Позже он ча1сто бывал !Нетерпелив и �склонен 1К резкоrстЯ'М. 
Но в это :время он держал ·себя ;по-тО!Ва:рищееки, и его 
·СО'!1'РУ1дничество было в �высшей •степени 1Полезным. 

В 1доклаще, основанном на вьmодах из наших обстоя
тельных дискуссий и переговоров, .Влаrсов излагал чрез-
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вычайно ясный и конкре11ный .пла�н щействий. Вместе с 
тем, он и:зъявл.ял -готовность отдать ·себ.я rв распоряжение 
свое�о парода 1дл.я борьбы за .свободу. Проект •доклада по
лучился •сЛИIIIКом обширным, что наши генштабисты - 
не без некоторО!Й иронии - ра:саматривали ка1К доказатель -
ство бу�дто бы ·присуш;ей wсским 1сиМ1патичной, но не
сколько неудобной многоречивости. 

В то врем.я .я уже 1по опыту 'Знал, что «1прусссакам» :сле
iПIУет •все .пощавать в сжатой фopNie, излагал �все 1Мысли в 
<«сухОIМ» ·стиле. Поэтому, ·с •согласи.я РёНJне, .я •совместно с 
oбOO:fu"\111 русскими офицерами соК!ратил 'Проект до·клада. 
Х<Уr.я Власов и отнесся на.емешл:иъо к этой нашей �работе, 
но он тот час же уловил ее смысл и значение. И •в после
дующие годы он оставаJ]с.я �верен себе: 01н :ра1осматри:вал 
все •В целом, ·НО rотов ·был признать и необходимаС'lъ «М'а
лых ШаJГОВ»,  :при у·слоrвии �полной ·неприкосновенности его 
принцИJПИалыюго мне:ния в да�нном деле или 1Вo1rrpoce. 
Рённе утвердил сокращенный �проект щоклада. В то врем.я 
он неоi!Jiнокра'l1Но беседовал с Власовым и ·еказал мне, что 
в случае со'Г'рудничества с ру:сскИIМ'и он, не колеблясь, 
пред'Почел бы генерала А:ндре.я Андреевича ВласОIВ'а в·сем 
другим возможным 1ВОЖ'дЯ1м ОавобО1Дительного Д1Виженил. 

* 

Нар.яду со многими IDJPyIГИL'\fИ офицерами, .я :в то врем.я 
еще •полагал, что Гитлер не оста:неТ1с.я тлух к голосу бла
rоразумил и что наши генералы добьются у rнего р-еше
ни.я политИJчеаких воцросОIВ. На это .я ука1зал Власову, 
прос.я его никогда �потом не ую1рекать мен.я, если •мои пред
положения и на'дежщы rНе опра;вдаю11ся. Он тотчас же 01бе
щал М!Не это и одержал 'дан'Ное мне �слово �вплоть до пос
леднего часа .нашело :СО'11РУ\Ц'НIИЧества. 

Мы 1договорились быть wуг с другом ·СО1Вершенно откр-о
венными и исюренними, не скрывать ·друг от у:�;руга ничего. 
Но Власов все еще сомневался: действительно ли он тот, 
кто !Призван и способен 1возгла1Вить Освобо1дительное ДIВИ
жение? Возможно ли будет вообще одной :политикQЙ «ма
лых шагов» ко гда�нибудь добиться ·дейст:вительно репrи
тельного и .кру�пного политическоrо ·у�спеха в смысле наших 
общих чаяний? Ибо во всякой борьбе !Проттз тира.нии и 
деопотизма судья один: успех. Он �выносит {JВОЙ беспощаlД
ный ·rrригОtВор, прИ1сужщал однИJм лавровый 1вено1к 01сrвобо
дител.я, дру.гим же - клеймо изменнИJка . 

РаJЗ1говарива.л с Власовым, .я 1снD'Ва ОIЩУТИЛ �справедли
вость того IПРИJН!Циnа, которому я •следовал �после 'Первой 
мировой вОIЙны, а осоiбенно во врем.я моей iЦе.ятельности в 
организации МеЖ'ДунароД1Ного Красно·го Креста. И я ска
зал: «Не ·знаю, добьем•с.я ли мы желаемо1го [!Олитического 
успеха. Но �разве ·толь:ко шолитик:а обуславливает на1ши 
действия? Если Генеральному штаlбу уда1стс.я �отл бы от
части 1пО1Ддержать на1с, то мы, �без сомнения, будем ·ави;це
телями и:зменею�.я участи .1ру�сских военнопленных, - :вещь 
м�нагие из них .все еще умирают •голмной смертью. По
служим людям, Андрей АН\дреевич, - этой цели :мы що
стигнем 1во iВСяком •случае». 

- Да, Вы правы. Ра:ди этого стоит поов.ятить •себ.я борь
бе, какие бы 1препя'Гствил �ни в стали на нашем !ПУТИ, -
о'I\Кликrнулю.я Вла1сов. 

�Честолюбец или человек, одержИ1Мый .жаждой �власти, 
мен.я никогда не 1понлл бы. Но для Аlнiдре.я Андреевича 
Власава служение, в ·высшем эначении этого слова, было 
амыслом •всей его жизни, и он остаrвалсл вернЫ1м этому 
IП\РИНципу на �всех эта�пах развития событий, Шiлоть до 
трагического ко:нца. 

ЛАГЕРЬ ДАВЕНДОРФ 
И ОТДЕЛ ВОСТОЧНОЙ ЛРОПАГАНДЫ 

Пiрошло 'Почти ТfРИ месяца ·со 1Врем;ени iМОИХ •rrредв•ари
тельных •Переговоров в шта:бе Гла�вного .кома:н;цова�ни.я 
сухопутных сил : уже �при этих 'Переговорах lНамечалось 
организ·овать, в пеР1Вую очередь, координационный центр, 
который, •по нашим �представлениям, rв оснО!Вlном, �должен 
был изучать и исследовать все в опросы, .ав•нза·НJНые 1с раз
витием Освободительного движения .нарО1Доо России. 

Всем нам было ясно, что такой цен'l1р, то есть, по су
щеС'I1Ву •своему, «Руоский центр генерала А. А. Власо1Ва» , 
- rв реальных у�слови.ях того ,времени, �мог быть со1здю-r 
лишь под флагом «военнО!Й пропаганды» .  Из этого вьгге
кало, что та�кой центр лучше в.сего было �прикрепить к 
отделу воеНJНой 1ПрапагаН1Ды ВерхО1ВНого командования 
вооруженных ·сил, под начальст:вом генерала фон Веделя; 
это было 1сщелано в ноябре 1942 ['. IПрИ со1Дейст1вии гене
рала Гелена и полковника графа Штауффенберга3). 

На ос1FюваJНии ·договоренности между !llТабами этих офи
церов ;геrнерал фон Ведель дал свое ·СО1гласие 1на образо
вание такого центра в виде «Лагеря дл.я подготовки рус
ских добровольцев» .  Соответсп�еНiно . 'задума�нному плану 
решено было организов ать его в вИ!Де «О'Гдельного баталь
она восточной пропаганды» ;  началыником его назначили 
мен.я. Мероприятия .по организации этого «ЦеН'l1ра» ·были, 
конечно, свя:заны с различными и ·значителнными труд
ностЯJми как политичеокого, т�к и администрати�вного ха
рактера. Прежще �всего, ,необходимо :было решить, где раз
местить « лагерь» и как обеспечить его всем нео'5хо1Цимым, 
включа·.я д01юль1стrвие 1по фронтовой ,ста�вке и денежшые 
оредстrва. В �конце концов, мне у;далось ·закрепить за со.бой 
лагерь «Да�бендорф» , состоЯ!вший из ,нескольких больших 
бараков, в \Которых ранее содержались 'Военнопленные 
французы, [Jеремещенные в другие лагеря или осво5ож-
1денные после ка1Питуляции Франции, и .я мог •приступить 
к комплектованию личного •состава. Моим 1Полковым .ко
мандиром стал полкоrвник Мартин, на·чальник 4-й гру:ппьr 
Отдела воеНJной пропа,rанды В ерховного командова1ния. 
Он 1под1писал заготовленный .мною 1прика·з о фармироваtнии 
моего <<'батальона» численностью ·в 1200 чел. 

Этот «Учебный лагерь Дабендорф :под Б ерлином» •В его 
начальной ста�дии можно было сравнить с �первым ·ростко.:vr 
Иlдеи Освободительного дВижени.я. Почва была не5лаго
при.я'Гlной, и нам всем пришлось приложить много у�пор
•СТIВа и труда, чтобы �после его •ПОЯ!ВЛЕшил на свет ·сохра
нить в живых это столь сл&бое политическое .растение. 
Однако Дабендорф не только выжил, но и стал духо1вным 
центром Освободительного 1движени.я генерала Вла�сова и 
его единомышленнико1в. Это 1политичесжое немецко-рУ'сское 
детище - Дабендорф - вошло ·в историю борыбы против 
обеих •диктатур и заняло �подобающее ему мест о  в посвя
щенной этой борьбе литературе, как русской, так и не
·мец1юй. Но ;при -описаJНилх облик Даiбен;цорфа �подвергся, 
ка1к это ча·сто бывает, более или �менее .силь1Ному иска
жению. 

Дабендорф обнзан был своим .сущеС'I1Вованием УIМелому 
использооанию многообра:зия взаиМ1но •пересека:вшихсл 
коМJпете:нщий, охrватывавших •все инстанции Герма<Rского 
воеНiного ру�ково�тва. Так Дабендорф был подчинен в 
области ·снабжения 3-му военному оюругу (Берлин) ; по 
части официальных эадач «пропа1ганды»4) - отделу во
енной пропа�ганщы Верховного кома�ндова;ни.я; по Jiинии 
общих в оенно-щолитическwх директ:и1в - Отделу Геншта
ба «Иноземные !Войска Востока» (под начальствОIМ гене
рала Гелена5). Поэ·тому будучи ·командиром «батальона» 
Дабендорф, .я ч:и1слилс.я и впредь в личном •составе отдела 
ген. Гелена. А �после обра:зова:нил штаба «Генерала добро
вольческих вОЙlок», ·в·начале под началь•ством генерала 
Гельмиха, а •затем генерала от кавалерии КёС'Лринга, Да
бендорф 1ПО1ДЧИ1Н.ялсл в ЧИJсто организационно .... регистра
циоНJНом отношении еще и этой, четвертой, инстаrщии. 
Это паращокаалыное положение, при котором :прихо1Дилось, 
в За'ВИС.ИМОIСТИ от 'ВОЗНИКаJВШИХ 1вопро•сав, считаться 'С за
частую :противоречащими друг другу ра1апо:ряжени.ями, 
:приказами и соображениями ;ра:зличного начальстrва, тем 

3) ПолкоэН1ИХ граф ШеНJК фОО:11 Штауффенберг .возглавил 
впоследствии заговор против Гитлера и совершил неудачное 
поюу:шение на Гитле�ра 20 июля 1944 г., после чего был раюс'!1ре
ЛЯIН. Это собьrгие !Вошло ·В историю под наз.ванием <<Загово�ра 
20 ИЮЛЯ». 

4) Фактически в лаг�е 'ПрОIВОДИJDись :rюлwгическ�ие и обще
образовательные занл'11И.Я. 

5) В эrом 001деле Генштаба числилось больШИНJС'11ВО офицеров, 
оочу:в=овавших Вл� и по,цдерЖJИВавlUIИХ его движение. 
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не менее давало мне и раб отникам дабендорфокого центра 
в озможно·сть ·при: :необходимости �прибегать, не теряя из 
виду основной цели нашей деятельности, к ло1Мощи или 
лоддержке тех высокопоставленных лиц и вьШiеупомяну
'1 ЫХ шта·бо<в ·военного руковО1Дс'Гва, �которые были пос1вя
щены в наши планы. Кроме того, благО1Даря имеН1Но этому 
парЭJдок1сальному :положению, в :к;ритичеокие моменты, rrrpи 
появлении угрозы срыва наших �начинаний или !Привле
чения к личной о'!1Ветственности, можно было ра•ссчиты
вать на •поддержку одного из названных штабов о·т 1пре
следо1ваний других. 

Дабендорф, ра·сположенный в лесу, был неболь·шим ба
рачным городком. Ассигнооание ·средств было о•снователь
но обсуждено с 1ПОЛ<ко1вником фон Рённе. Как м:но:гие бал
тийские :немцы, Рённе был склонен <К « сверХJп:ру1сской» 
ЭJккурат.но:сти, тогда как генерал Гелен 'В вопросах управ
ления был более гибок . Разрешение на О'lшуск сре:щстrв 
было .достигнуто при совместной помо·щи генералоrв и офи
цероrв Генерально•го штаба Штифа, графа Штауффенберга. 
Альтеншта;дт·а и Кламмрота - 1в бу1Ду1Щем жертв гитле
ровской диктатуры. Эти ассигнования предусматривали 
денежные оклады восьми генералов, шестидесяти штаб
офицерО!В и нескольких сот младших офицеров из руоско
го лиЧJного •состава. Соглашение с отделом Генштаба «Ино
земные войска ·Во·стока» ·предусматривало причисление 
русского лиЧ1ного .со1ста<ва к ·ста франтовым !Дивизиям и 
опециалЬ1ным чаетя.м, а та1кже организаiЦию слу?Кбы связи 
из до6ро1Вольцев 1при ко•мендатурах лЭJгерей 1военно1Плен
ных в П!рифронтово:й полосе и в Герма1нии. В целом, рас
писание штабов 'дабен;дорфското «батальона» пр едусмат
ривало налиЧJНЫЙ состав ;в 3600 челО1Век ра:зных rвоенных 
званий русской и 'Дlругих нацио·нальностей Роосии. 

Положение о штатах <«батальона» в 011ношении личного 
соста•ва немецкой национальности :предусмат·ри1Вало, кро
ме небольшого числа старшин и рядо'Вых, .а также и 'В оен
нослужащих по хозя:йiствеНJной части, лишь двадцать 01д;ну 
офнцерокую должность. При этом решающим было не 
военное :з:ва1ние 1даннаrо лица, а личная характеристика и 
высокая к:валификация ка�нщидата на должность в Дабен
:Цорфе. Кlроме того, особое внима:ние У\Целяло·сь в ,каждом 
отделыном ·случае т0:му, к.а:к относится ка,ндидат к русско
му �населению вообще и к политике на Востоке, в част
ности. Это было нео5хо�о для того, ·чтобы прещотвра
тить 1про1Ниюновение 1в Даlбенщорф :элементов, !могущих 
оказаться .против•никами wдеи Освободительно•го движе
ния. При всем том, моим твердым р ешением было 1IIре
доставить, с самого начала <нашей щеятельности, как мож
но ·большую неза:висимость ру�с•ском� руковощстrву центра 
для организации дела ,в рамках а:ссигнО1Ванных аредств. 
Вмешательство немецкой стороны я считал целесообра-з
НЫJМ только в тех .случаях, ко.гда руаские одни 1Не ;могли 
выбраться из « ведомственных .джу�н:глей» .  Правильность 
этого решения •подтвердилась . 'В•последСТ1Вии : избра:НJНый 
путь оказался единственно возможным •в тогда:шних усл о
виях. 

Власов и все его ·сотрудники, нахадившиеся при От:Целе 
воеНJной тrро.пага:нды на Вик:ториаштра:ссе •в Берлине .на 
положении военнопленных, были оканчательно оовобож
дены, их перевели и :зачислили ·в личный 1соста:в Да!бен
дорфа. Наконец-то они были 1сво'5одны ! 

Ясно, что все наше :начинание, единственное в с1Воем 
роде, ·нел:ызя было мерить обычными мерка�ми. По�тому 
понять его и сущить о нем МОЖ!НО лишь, 1прИJН.Я:В во внима
ние условия и обста:навку того времени. В течение нес
кольких недель неабходимо было .поста•вить на наги бук
вально все. Приходилось им�провизировать, а это я уже 
1не раз делал в моей жизни. И:м1провизацией было все пла
нирование, .поиоки и отбор немецких и :руаских сотруд
ников. И, несмотря н а  это, жизнь в Дабен;дорфе посгеlIIен
но нала:живала:сь и деятелынасть приобретала 1с0:0Т1Вет1ству
ющие нашей идее формы. 

В •мою служебную ·задачу входила оргаtНизация с по
мощью ,немецкого и ipyccщaro личного состава 1Вербавки и 
обучения «пропагандистов» (в дейсТ<вительности же, .со
ветников и по·мо•щникО1В) для ру«сских добровольцев и 

«хиви»6) . В то же ·время, русские люди всех воинских 
званий и специаЛЬ1ностей обучались с целью стать такими 
сове'Гниками и помо1IЦНи:ками в о  ·!!сех лагерях военнО'ПЛеlН
ных и доброволщев, от Норвегии до Италии. В тесном 
сотрУ\Д·ничестве 1с немецкими комеН1да1нтами лагерей они 
должны были заботиться, прежде :всего, о создании соот
ветствующих человеческому достоинству бытовых усло
вий военнопленным как русской, так и щругих националь
ностей Роосии. Параллельно с этим провощилась ра:зъясни
тельная rра'бота через орга:ны .печати движения, основы 
которой были уже заложены на Викториаш11рассе в Бер
лине. Такой способ общения со многими •миллионами на�ро
донаселения занятых о6ластей России был ·очень важен. 
Необходимо было ободрить лю1дей и внушить им !Новые 
·надежщы на достижение общей цели, что·бы •вырвать их 
из ·а�патии и сплотить на служение их собственным инте
ресам. 

В первый, организационный :период (конец 1942 г.) 
«штаб Власо·ва» ·С его сотрудниками, ка:к уже упоминалось, 
находился в помещениях отдела Верховного команщов•а
ния на Викториаштрассе. В этом отделе Верховного ко
мандования. в 4-й 1rру·ппе, под .началыством поЛJковника 
Мартина и его ·заместителя кЭJпита�на фо:н Гроте, тщатель
но и оканчательно проверялись в се ответы на -за�п;росы, 
касающиеся лиЧ'ных нужд военнопленных, а также содер
жание •всех листовок, раrзбрасываемых над ·неприятель
ским ·фрОНТОIМ, поскольку такие а1к:ции ИСХОiДИЛИ от ШТ'а
·бав ,сухопутных сил. В этом же отщеле, •как вна'Чале, так 
и впоследствии , проверялись все 1пу�бликации на русском 
языке, в том числе и содержание обоих печат1ных рус•ских 
изданий: «За·ря» - щля ·военнопленных и «Доброволец» -
для добровольческих частей и для «ХИВИ». Регулярным 
выпуском этих щвух газет .занимались •вначале .на Викто
,риаштра:есе, а •пО'сле оонова�ния ла'геря Да1бендорф - в та
мошней 1ру�сск0:й редакции. Да•бендорф сотру�дничал с вы
шеупомянутым отщелом Верховного командо1Вания, в об
щем, без асобых трений, в рамках, установлеНJных Гене
раль'Ным штабом. 

Все это входило в •мои ·служебные обязанности. Но свою 
�ругую, гораздо более трудную задачу я видел в том. что-. 
бы ·защищать русский центр- Осво1бодительно1го движе:ни.я 
(1во гла·ве с -генералом Власовым) от ·недоброжелателей : 
здесь в Дабендорфе, должны были .созревать и rра:зю1'вать
ся независимо от чуж;дых sлияний идеи и мысли власов
цев. Положение .настоятельно 'ljребовало ·соэдания кадро1в, 
ра•сширения связей и МJногого другого. К моменту, коrща 
насту�пит решителыный ча·с, в се 1дол:жоно было быть готово :  
ру�ководя:щий штаб , офицерский ·состав, хозяйственная 

· часть, пресса. Но все эти ,приготовления должны были 
провО1Диться незаме11но, •почти втайне. Гроте, Дюрксен7) и 
я совместно ра:зра;батывали :планы rраз1вития того большого 
дела, на у�спех кото:рого мы надеялись 1в·сей душой. 

При о суrцеств:rении этой, так •ска·зать, IПО'длинной задачи 
·МЫ ·столкнулисh юо многими важными проблемами. Одной 
из основных была прО1блема правильного обращения с до
веренными нам и доверявшими нам людьми. Они 1прихо
дили к нам из савершеНJно иного духовного мира и, в 
большинстве .случаев, 1не могли <быстро освоиться в новом 
оюружении : несмо'Гlря •на отрицание сталинской системы, 
·ска:зывались два<дцать четыре года вщалбли:вания _ закас
нелого мировоззрения лениН!ского �марксизма . 

Из лагеря Вульхейде я 'Перевел 'В ДабеНIДорф ру:ково
дителя тамошних курсов, барона фон дер Ршюа, немецко
балтийакото а'н'ГfРополоrа , вла�девшего ру:сским языком как 
своим рощным; но еще ва:ЖIНее щля ,нас был богатый опыт, 
приОlбtретенный им •за 1год общения с 1военноплеН1НЫ!МИ. 

Трудности при обучении «лро:пагаццистов » ,  сведе1Нных 
в большое число .рот, ·во:зН:ИJкали �вследствие невоШ\1iОЖIНО
сти гоа:�:орить оо СJ1у�шателлми курсов о политических це
лях, преследуемых герма.неким ·пра:вителЬ'СТ'ВОМ н а  Восто
ке, и 'В·СЛедствие невозможности добыть необходимые мате
риалы и на:йти компетен'!1ных лекторов для критики и 01Про-

6) :Х,и;ви - Hilfswillige. Та:к называли бывших •советСJКих IВО
еннопленных, прИМ!КiНувших к немец.ки;м: част1Ям. 

7) Один из СО'J1Руд:ников Гроте. 
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вержения :доктрины марксизма-ленинизма. К:роме грубых, лению нашего 1н:арода на 1неопределеН1ный орок. Поэтому 

крикливых лозунгов нацистской 1пропЭJrа.нды, мы не rpac-
_

удар, нанесенный 6 -й.  германской а�рмии, .ко·свенно нанесен 
полагали никакими литературными источниками, так как и н ам » ,  - ·заметил ·он. 
все тру�ды по ма.рксизму-ленинизму были изъяты тайной Но, несмотря на исход сталингр адакой бит.вы, лозунг 
политической полицией (гестапо) и нам совершенно не- Власова «Россия - :на1ша» - оставался •В силе и 'ВiПредь. 
доступны. Тем не менее, �надо отметить тут одно положи- Говоря о России, Власов думал, конечно, о .сво6одной Рос
тельное обстоятельство (однако не ·следует его и ;перео- сии и предстЭJвлял ее себе толь.ко т акой. Поэтому наша 
ценивать) : бытовые условия 1в Германии, даже 1во время деятелыно.сть в Дабендорфе продолжалась 6еспере5ойно. 
войны, производили на бывших совет1ских граждан неиз- Как и ра1ньше :приходилось бороться ·С запретами разното 
гладимое впечатление. Хотя они, конечно, отдавали себе рода. Запрещено было, н апример, ушотреблять слова «Ро·::
о тчет в ·том, что и нацистский режим стремится к осу- сия» и «русский».  «Волга » была разреше·на, :но «Вол.га -
ществлению полновластия, 1по:цобного тоталитарной 1систе- русская река » ,  как поет·ся в народных песнях, - эта Вол
ме советского госу1Ца1рственного ст•роя, н о  в Германии это га была под запретом. 
стремление в т о  �время еще не достигло ·своего апогея; 
основы · государст'венности и общест1венной жиз1ни еще не 
были разрушены. Хотя давление режима увеличи'Валось 
все более ощутимо, 1но такая форма «несво5оды» в Герма
нии оценивалась по1давляющим боль·шИ1нством бывших 
советских граждан ·с позиЦИJЙ ·сталинского режима на:си
лия и поэтому воспринималась ими �все же как « Сво5ода» . 

После сталиНJrрадокого поражения герма.некой армии 
вера в конечную победу Германии, а та.кже и в техни
ческое и моральное �превосходство германских воо·ружен
ных сил, была подорвана, но Вла·сов именно в этом видел 
значителнный 1ланс для высту�пления 1в роли равно:nра·в
ного и независимого союзника. Вера в победу нацистской 
Германии угасла,  1но вера в п остепенный раепад сталин
ского режима IПОД давлением ТЯГОТ ВОЙНЫ Не ТОЛЬКО Не 
была под01рва�на, нu даже возросла. Еще не все было лоте
ряно. Герма,нские �дивизии все еще ·держали ру.бежи в глу
бине Советского Союэа. Правда, чаша весов склонила,сь 
в пользу Сталина ·с тех .пор, ка:к ему у�далось в о'зрощи:ть 
в русских людях чувство исконного патриотизма, но не 
было никаких признЭJКОIВ перемен ·к лучшему усло.вий 
жизни совет1ского населения. В особенности же ничето не 
было слышно об отмене смертной казни, ·грозившей каж
дому, оказавшемуся в герма1нском плену. 

Я был твердо у�беж:ден в том, что мы, то есть шта5 
Власова и его немецкие друзья, шли ;правильным .путем. 
Какне же требования я, 1по долгу сов-ести, 1должен был 
в_ этих условиях предъявлять ·не только к себе самому, 
но и ко всем моим немецким сотру:Цiника:м в Да6еН1дорфе 
при совместной деятельности с нашими руюскими :щрузь
ями? 

Прежде �всего, ни:како1го вмешательс11ва .в решение ос
новных русских проблем, никакой нацистской про'Паган
ды, никакого выпячива1ния германского .rnревосх·одства, 
вместо этого - лоялнность и �порядочность, товарищеское 
отношение и, превыnrе всего, пример, постоянная готов
ность к взаимопонwмаJНию и чувСТ!Во такта. С блатодар
ностью я вспоминаю о безупречном исполнении обязан
ностей, возложенных н а  �немецких со11рудник01в, .которые 
до конца ·остаJВались �верными своему долгу. Среди личного 
·состава :немецкого штаба в ДабеНJдорфе было :много лиц, 
отличсuвшихся не только высокой квалифика:цией. Боль
шинство их в со·вершенстве вла1дело р�соким языком, зна
ло условия жизни в России и обладало, благодаря при

рожщенному чувсТ!ВУ такта и большому личному 01пыту, 
исключительной �опос<У6ностью у:ж:иваться с ,руеским насе
лением лагеря и, что было важ:нее ·всего, с блwжайши:ми 
сотрудниками Андрея Андреевича Власова. Все они сжа
зали мне �неоценимую 1Помощь llpи выполнении стоявших 
перед на:ми трудных за!Дач. Всем им я должен· выразить 
сердеЧJную бж11гО1Царность за их ,самоотверженную помощь. 

Поражение под Сталинградом вьIЗ'вало у мно·гих наших 
.русских друзей чушство подавленности. 

Мне затюмнилось озабоченное выражение ИJХ лиц IIpи 
изучении фронтовых карт. Зыков8) опятъ-та�ки был пер
вым, к .кому вернулось самообладание. «Мы ру�с:ские, а IПО
тому мы должны были бы радоваться' .русской победе. Но 
в то же время ·мы боремся ·за свободу, и потому ра:дов1ать
ся нам не прихюдится: ведь кажщая победа Красной армии 
равносильна в озрастанию сталинского террора и заJК:аба-

8) В �шлом один из редакторов «Извеет:ий». 

БОРЬБА ЗА ПРИЗНАНИЕ 

Власа.в лично и все его ближайшие сотру;дни.ки остава
лись ве'Рными .сJiужению идее но:вой, сво'бощ,ной Европы, 
что ви1т�;но из о�rубликованного Власо·вым ;в марте 1943 r. 
исторического щокумента - открытого �письма под за,rла
вием ,,почему я встал на 1путь ·борьбы с б олышЕазизмом'' ·  
Этот документ имеет свою историю. 

Распространение возз1вания Смоленского комитета9) в 
занятых о·бЛ'аст•ях все еще было 1ПО1Д за1Претом. Не только 
сам Власов и его окружение, но и все его д:рузья-немцы 
были горько .ра·зочарованы в своих надеждах на измене
ние курса «военно-политических дейс11вий».  Притом общее 
насгроение на.селения ухудшалось с ка:ж;дым днем. По
этому отдел военной .пропаг"1нды В ерхо1Вно г.о командова,
ния ретIIил дейсТ1Вовать по со·бственной инициативе. Я не 
могу сююать с точ,но.стью, ·бьщ ли это Ма·ртин или Гроте, 
кто •первым пришел к мысли ·вместо Смоленско·го освобо
дительного комитета выд.винуть Вла:сова как единолич
ного поборника и защитника идеи о своботдения народов 
России. Я помню, что полковник Ма:ртин •выска1зал следу
ющее соо6ражение: «Если бы Власов с огласился описать 
свою жизнь, то есть о пубJiиковать просто свою биогра
фию, указа·в отдельные этапы р азвития овоих полити
ческих взгляrдов, побу�дивших его по1днять знамя борьбы 
rпротив сталинщины и за освобождение народов своей 
страны, то ни один черт не смог бы прИiдраться к такой 
чисто личной :публика�ЦИИ>> .  Снова пытливый ум полков
ника открыл тропу в джунглях нашей бюрократии. 

Однако Власову уже �надоела вся эта закулисная возня, 
и он заявил: «Если вы все еще не можете р ешиться пойти 
ОТIКрытым политическим ку�рсом, то я отказываюсь от 
всего и вЬ:звра,щаюсь в лагерь военно1Пленных. Кончено ! 
Участвовать в этой нера:зберихе я больше не согласен» . 
Но МальПIIкин1О), ЖилеНJКов11)  и Зыков были иного мне
ни я :  раз уж решено было боротнся на �два фронта - и 
против сталинщины и против нацизма - то это решение 
обязывает всех, несмотря на ·создав.шееся положение, и 
поэтому борьба должна продолжаться. Аргументировали 
они тwк: в ко:нце концов, несмо'Г'ря на .все поражения, 
немцы все еще занимают территорию России с н"1селением 
в 60- 70 миллионов. За право .на овобО1Цное существование 
этого населения ,выступает Вла�сов. П оэтому нужно ли
шить немцев ·вла1сти над этими людьми. И только на осно
ве достигнуто:rо таким ,путем wвторитета мо·жно также 
о5.1е.гчить участ�;, военнопленных и кво·сточных» .рабочих 
в Германии. «lVIы, Ан�дрей Андреевич. - единственна.я 
русская ячейка. Лишь мы имеем ;пра!Во и возможно·сть 
поднять голос России в нашей собственной стране и рас
пространять идеи .свободы». 

9) В 1942 г. было вьmущено вооз�ваlН'ие С:м:оленско['о комИТ€та, 
подписан:ное Власовым, бургом:ис'ЦрОМ гор. Смоленска и еще 
двумя лицЭJМИ. Это воззвание, призываВIIl!ее wсакое населе1Ние 
к бо.рьбе IJIPOТИIВ !КОМ!МiуНИС"DИческой власти ·за 1СiВIОб<>\цную :на
циональную Россию, было без раэрешения термЭJНакоrо прав111-
тельства раслроетранено во м:нюгих :миллмонах экзем�пляров !На 
оюку�пированной территории СССР. 

10) В прошлом ген.-:ма:йор советакой •армии. 

11) Бывший аtр�м:ейакий ко:миооар сОIВ€ТСХой армии. 
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ВОСПОМИНАНИЯ ВЛАСОВА 

В насту�пИВlllее время 1разоча,ро1:1аний и томящих ожи
даний образовался тесный к�руг людей, немцев, но боль
шей ча·стью �русских .по национальности, свлза:нныrх дру
жественными rвзаимоотношениями. Доверие друг к щ:ругу 
возросло 'Как раз в этот .периощ политического бездействия. 

Власов вспоминал этапы своего жизне:ннО1го �пути и не 
скупился на раосказы оlб атмоофере «!ПрИ дворе» Сталина 
и о-5 особенностях В'Заимоотношений ·юремлевских вла·сти
телей. С прису�шим ему спокойС"I1Вием о н  оп:и1сывал нам, 
одного ·за другим, сподвижников «·О'])Ца на:рОlдов и у�чителя» 
и рассказыва.,"I подро:бно о своих личных <Вlпечатлениях о 
нем. Так, он вспоминал о том зна·менателЬ1ном для •него 
дне в ноябре 1941 г., кагд.а он, после продолжитель:но1Го, 
полного •напряжеНJности ожидания в 'Приемной диктатора, 
наконец, !В'С'Гретился с ним лицом к лицу :и ·был на·З1На'Чен 
командиром 20-й а�рмии, которая должна была остановить 
германские наступающие ча•сти на по\Ц1сту1пах ·К М·о1сжве. 
Навсегда ·залоМJнились ему з•аключительные ·слова это1го 
коротк;ого разга�вора, когда Сталин, отпуская его и [IО·пы
хи:вая короткой трубкой, иопытующе взглянул :на него 
и сказал: «Вот что. Много солдат я вам \Цать 1не могу, но 
арестованных и заключеtНных дам �вам порядочно. В ос
талЬ�ном вы :раюполагаете полной овободой .действия. От
ветственность, это вы 'Знаете, несете вы». - И после крат
кой �паузы доба'вил : «Людей жалеть нель:з.я, 'НО беречь 
надо». Эти последние слава Сталина были, по мне:нию 
Власова, о·соlбенно характерны для отношения «ХО'Зяина» 
к людям ·вообще, и к солдата1м rв особенносТIИ: в них ска
зывались .одновременно и преЗiрение к о'l1ДеЛЬ1НО.Й чело1Ве
ческой личности, и опа•сения Верховного Главнокоманду
ющего •За огромные по авоей числеНJности и 1мО1ЩИ армии, 
понесшие в началь·ньrх боях 1941 г. тяжелейшие потеrи 
личного ,состава. 

Вла·сов от.к;ро:венно признавался, что в тот момент он 
гордился :полученным от :Сталина ·заданием: ведь .враг 
стоял 'На по�сту:па;х: �к ·столице России. Но, 'Выйдя из каби
нета Ста.тrина и еще о.щу�щая nнету:щуоо ат:мосферу раз
говора •В присутствии 1VIаленrко1Ва - «ход�его апра'Вочни
ка » в облаости оборонной промышленности - и других 
представителей советской вер�у:шки, О1Н 1В1друг понял, 'ЧТО 
только что эаключил личный 1Дого:вор ,со Ст•алиным и его 
кликой. Уже тогда, говорил он нам, ему �было ясно, что 
он погиб, если не бу1Цет победителем, и превратит'Ся в 
«предателя», как маршалы и �полководцы Тухачевский, 
Блюхер, Лки,р, Эй>деманн, Корк и МJногие щру�гие, погибшие 
в застенках Лубя.нки. 

«Заметьте, господа, - не раз говаривал он нам, нем
цам, - отъЯIВленным �ра;гом реЖ!ИМа и И'З•менником ро
дины принципиально считается всякий .Иi'Накомыслящий. 
Поэтому каждый совет·ский человек .научился []рикшо·соiб
ляться. Он �становится «подсоветаким» чело�веком. Что он 
ду№.:ает и чувствует на са.мом 7I_еле - скрыто в гл.убине его 
сознания. НеУ1ди:вителнно поэтому, что его оознание рас
кололось как бы :над.вое. И вот именно этот непоправимый 
удар, нанесенный каждой отдельной челО1Вечеокой лич
ности, предста•вляет ·со·бой самое страJШJное престу1пление 
сталинского режима, страшнее, пожалуй, даже лреступ
лений физического уничтожения гысяч и •тысяч людей в 
мирное время, странrnее уничтожения культур1Ных и ма
териальных ценностей. Это преступление - искажение 
духовной жизни 'Н'арода - не толыrо содеяно, но творится 
.постоянно режимом Сталина и его ,клики. Л знаю, что 
впоследствии наша борьба ·мноrгим будет казаться ·�уруш
ничест1вом. ]\.fы решились н а  болншую игру. Но :кто о•днаж
ды у:слышал зов ·свободы, 1НИ1когда уже :не ,сможет забыть 
его ; а тот, ·кто, как я, встал .на путь свО'боды, тот пойдет 
по нему до КОIНЦа. Но если ва1Ш фюрер думает, что я согла
шусь •С е•го ·зах�ватническими >Планами, он оп.гибается. Л 
вернусь ·в .  ла1герь ·в оен:нопле.нных, к ·свои�м 'Соотечествен
никам». 

Власов был в вьюшей степени �ПОmр!Ясен и подаJВлен. Мои 
�попытки обощрить его ссылкой на .слова Гелена были вна
чале безуспешны. Власо1В просил меня !Пере.щать Гелену 
свою благодарность за оказанное доверие. Малышкин так-

же прилагал s:ce усилия, чтобы :найти ,слова обощре;ния для 
этаго охваченного отчаянием человека; :при этом он напом
нил Ела.сову изречение ощного из ·приг01вореНiНых к смерти 
декабрист·о1В: «Наша вина состоит лишь в нашем •стремле
нии к свобо:це». В конце концов, по предложению 
ДелJDИнгсгаузена, бьыю принято .предварительное !Решение 
сшокойо еще раз все обдумать и обсущить ·создавшееся 
положение. 

ВЛАСОВ И НЕМЕЦКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ 

Неаколыко дней с�Пустя мне поз•вонил один немецкий ге
нерал, которого я 'З�Нал ЛИIIIlЬ по имени. Он опросил меня 
- не мог ли бы я у:строить, в ·секре'Dно:м порядке, встречу 
его с Еласо;вым. Встреча должна была состоять·оя в слу
же5.ном кабинете ощно.го из профессоров Берлинского уни
·верситета ll). Власов .согласился, и мы приеха'ли в универ
еитет !В праЖJДанской .одежде, �немецкий же генерал - в 
форме. 

После того, как генерал пред.ставился Власову, он со 
всей отжроiВеНJноегью •заявил: «Я думаю, что �после 'В!Сего 
про:и1сшедшего у ва1с нет боль�ше желания служить далее 
стремянным для этото правительст'Ва» . На это Власов tрез
ко возразил: «Я :никогда им не был, 1ни у •вашего прави
телЬ'с11Ва, ни у вашего фюрера. Сущьlба - и интересы мое
го на;Рода и его 'Свобод,а - эа1ставил.и меня пойти ·с .вами, 
немцами, 'Одним �путе�м, а, кроме того, у'беж;цение, что не
мецкий и русский на1роды пре:::ле.щуют ·о6rцую цель: ·свер
жение Сталина и его �режима на•силия. При этом я пошел 
тем же путем, что и Черчилль с Рузвельтом, когда они 
стали союзниками Сталина». «Совершенно �верно, - за
метил немецкий генерал, - я вас вполне ланимаю. И по
этому я вас 1п:рошу еще не .сда1ваться» .  ВлаСОiВ хотел что
то ВС)!зразить, но генерал продолжал: «Ост·авим детали в 
стороне. Мне из•вестно все. В данный ма�мент я вынужден 
ограничить·ся ·сообщением, что не исключена возможно·сть 
прео5разова;ния нашего правительс'Dва или обра·зования 
нового каiбинета. Не ис�ключено также, что бущет ,натrаче-н 
новый главнокомаН\Цующий. В таком ,случае нам бущет 
исключительно важно ваше сотрудничес11Во, генерал. Точ
ной щаты этих •возможных перемен я ,в'а'М назвать не могу, 
но я ,просил бы �вас ответить мне що·верием на то доверие, 
которое вы встречаете с моей етороны. В начале наurето 
разговора я 'Не •ставил никаких усло:вий, но теперь, закан
чивая нашу :встречу, я ·прошу .сох�ра:нить в тайне все ·ска
занное мною. а также и .все, что вам ,стало известно обо 
мне лично. Все это должно остаться меж;;ду нам:и». 

После 1rюрощолжитель:ного молчания Власов ответил: 
«Внутренне я уже покончил со всем. Но мне кажет1ся, что 
я понял rвас. Поэтому я ·сагласен п01пытатыся еще раз пойти 
моим 1путем, �генерал. Л б лагодарен вам за �оверие ко мне» .  

Генерал, .прощаясь, .по·жал м:не ру>ку, как бы обязывая 
этим и меня лично. Весь этот tра:зговор длил.ся еtЦiВа ли бо
лее двщддат·и минут. Мы по1кинули кабинет профессора 
:ПОрО'ЗНЬ. 

КРИЗИС 

В этот r�нетущий период вынужденного бездейст:вия, по 
вечерам, коГ\Ца не бы.rrо посетителей, Власова 1пресле:цова
ли мысли о судьбе не только своего, но и немецкого на
•рада. СоМJнения и разо·чаро!Вания, ·с ·которыми он .посто:Янно 
<боролся, овладевали им все чаще 1под впечатлением все 
более частых бомбежек. Тах как в о.к,рестно'стях его .рези
денции не ·было общего бо1VI160У'бежища, Вла.соrв ра•споря
диJrся, чтобы соседи лриходили в небольшой блищцаж, по
с11роенный .по его желанию в саду, хот·я 1nосторо.нним :цо
ступ к этому участку был ·строго з апреrцен немецкими 
властями. Блинщаж !Поэтому ,в о  время налето1В бывал часто 
переполнен, а генералу приносили �стул, на 'Котором он 
просижИiвал ·в блиндаже .все В1ремя до отбоя. 

12) А•втор не называет имен генерала и профессо�ра, согласно 
данному им в свое ·время обещанию. 
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Как ашстояЩ'ИЙ р усакий, в ча'сы ·су�мерок, 1Перед !Нале
тами, он был о·собенно склонен делитыся со мной своими 
·сокровеннеЙiшими мысля.мн, постоянно :враJIЦав'lIIИМися 
вокру�г :проблем войны и мира, этики, :взю11Мной от1Ветствен
ности. Та'К, С)IДНаЖДЫ, ЗаДуМЧИВО ГЛЯ\ЦЯ :ВЩаЛЬ, ОН 'Вдруг 
сказал мне: «Эту войну, энаете, ·выиграет та ·сторона, во
обще те государственные 'Деятели, которые .возвест·ят че
ло,вечес11Ву •ищеал, .стоящий 'выше wдеало;в их противников, 
прежде всего И'Деал лучшего госуда�рс11венного и общест
венного строя. Вот, возыvrите нащистО1в : ·веtдь :ка'к они при
шли к вла:сти? Тол:ыко благодаря тому, ·что они пообещали 
народу этот лучший строй. Лишь поэтому их !ПОЩ:Цержал 
немецкий на1р0tд. Приqем этот строй должен был быть о·с
но:ван, прежде •всего, на признании П'Р'ИIН'д'Ипа бескорыстия. 
Ведь И'l\'lенно этот принцип и составлял оснОIВ'У их миро
воззрения. И именно эта основа ра:зру;шена теперь войной. 
И ими с амими в этой войне. Нет, 1вы не бескорыс'I1Ны, IВЫ 
- это мне стало ·совершенно .я1сно - 1В ;высшей мере эrго
истичны. И поэтому, буrдьте уверены, Германи,н проиграет 
:войну» . 

В такие минуты В ласо·в дол:Жен б ыл усилием воJ11И С1Дер
ж:и1вать ·себя, чтобы не предаться чу;в.ству отчаяния - это 
было •ВИ'ДНО. Перед ним вставали ·мрачные в идения буду
щего не только его рОlдины и Германии, но и всего челове·
чества. Он предвищел и лредсказывал ,пагубное в лияние 
войны и ее по·сле.дствий на духо:вное 1состо·яние лющей в 
мире. Я до сих пор не могу за,быть его пророческих слов, 
сказанных однажды вечером, перед особенно большим 
налетом авиации союзников на Берлин: 

«Вот увидите, много еще будет п1ролито кро1Ви, так, ска
жем, що 46-го или 47-го го:ца. Горо�да Германии :преврат:ятся 
в развалины и пепел. Вся ЕврОJПа бу:дет ·переживать ужас 
и страх. Но �после войны пушек и самолетов, миллиО!Н
ных армий, лО1ДВодных лодоrк: и авианосщев начнет.с.я иная 
война - �война духовных сил. Против белого человека 
восстанут черные и желтые, у�гнетенные дроти:в уг.нетате
лей, 1пото�му что 'ВЫ 'не •сумели стать 'ДЛЯ них цримеро:м и 
не сумели изменить жизнь ,с 1поль·з ой для них. Жертвы, 
которые должна будет принести за все это Германия и ее 
народ, 1бу.дут �неисчислимы. Поверьте мне, «ХО'З.ЯИIН» (Ста
лин) пре�ъявит в ашему Гитлеру ·счет ·во много миллиона.в, 
но, у�вы, не марок, а человеческих жизней : его текущий 
счет ведется в этой �валюте» .  

Не уопел Власов закончить свои ,слова, ка'к .ра:з:дался вой 
сирен, 'Возвещавший :n:оЯ1Вление мстителей, как бы пощ
тверЖ!да.я высказанные Власооым апокалиптические ви
дения. 

«НАЕМНИКИ» ВМЕС'ГО ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ АРМИИ 

Тот период iВ!ремени, от начала 'Нашего ;похода в июне 
1941 г. и до нашего отсту;пления JПО:Ц Мо'сювой, - период 
«великой русской революции против стали.некого режи
ма», - дав�но стал политическим: прошлым:: осенью 1 943 г. 
все, что было реальным и дейС'11Венным ·тогда, уже 1Не мог
ло иметь никакого политического эначен:ия в ходе .собы
тий. Власов и Малышкин были тосrо же :мнения. Но, не
смотря на это, они !ВСе еще были твердо уtбеждены в воо
мож:ности добитыся изменения >положения Вла'Сова и Дви
жения. 

Раэумеется, все еще фактичес�:ки .не сущесТ1ВО1Вавшая 
Освободительная армия не могла быть реалнным: фа1кто
ром политического хара1ктера, так как она была «бу�маж
ным тигрооvr» нашей военной пропа·га1Нды13). Тем не менее, 
штаб Вла·сова ·пр0tдолжал исхо•дить из того, что 1ВСе еще 
можно было лод;н:ять !Население России на революцию 
против Сталина. И правилыюсть их оцеН1Ки1поJюжения :пощ-

11вержщалась фактами: даже в 1943 'Г., 'Несмотря на победо
носное продвижение Красной армии �и успех ее оператив
ных действий, многие :юрасноармейцы -Ё·се еще лерехо�цили 

13) Цри этом нельзя забывать, что и в это время 'В рядах 
герм:mюко:й аrрМJИИ все еще 'с,ражались прОО1ИВ СтаЛИJНа граж
да�не России общей ч1Ислен:ностью от 800 ООО до 1 миллиОIШl 
человек. 

на ·сторону �своих .соотечественников во 1ВJГасовско:м Осво
бодительном Д1Вижении. Нас:колько ·сильна была тогда и 
еще долго после того т:я:га 1пощъ.яремных людей к Власову, 
�показывают, например, донесения шта1н:дартенфюрера се 
(полковника) Гюнтера д'Алкэна l'иммлеру в июне1944 ( !)  г., 
согласно :которым, число перебежчикО!В из Красной армии 
возросло .в десять раз, после того как д' Алкэ,н .провел от 
имени Вла,сова информационную акцию ндоль фронта. А 
после обнаро:дования «Пражского манифеста Власова в 
ноябре 1 944 г. - несмотря на ката1строфическое �положе
ние Германии на 1Всех фронтах, - по сообщениям Фрели
ха14), ежедневно посту1паillо по 2500-3000 ·за.я'Влений о же
лании ·вступить в ряды Ос:в·обо:ци:тельной армии от ·воен
нопленных, '"восточных рабочих» и жит·елей еще занятых 
областей России. 

* 

Осенью 1943 r. над нами нависл:а новая ·серьезнейшая 
у�грО1за: тяжелое поло·жение и rrpopьIIВЫ на некоторьrх 
участках фронта были, очевидно, исшолнзо1Ваны ИIНТрига
нами и недру�гами Движения . Кейтель и Гиммлер взва
лили вину 1на «войска Во·стока», причем распространялись 
вер,сии, б удто бы эти «восточные 6атальоны»15) 1В �полном 
составе переходили к партизанам. Как только Гитлер по
лучил эти сведения, он немедленно объявил, что .пришло, 
наконец, время разоружить и расформировать русские и 
другие «ИJно·земные» ча,сти. При этом Гитлер потребовал, 
чт()lбы .весь личный соста1В был немедленно наmравлен на 
'работы в угольные ша•хты или переведен 1в качестве «вос
точных рабочих» на предприятия воеНIНой :промьmnлен
ности. 

Никто из 1Нас, вообще ни один З•дравомыслтций воена
чальник, не мог ,представить себе, к·аким образом ;Цолжны 
были бытъ 1расфо:рмированы боевые части в рядах нашей 
армии при воэраставшем натиске Красной армии; .причем 
приходило1сь ,  в едь, считать•ся с �последствиями такого ме
роприятия в отношении гражщанско!ГО .на,селения занятых 
О1бластей, и без того уже ОХ'Ваченного ужасом и отчаянием. 
и, •В конце КОНЦО'В, вооникал ВОПРО'С о том, •КТО , в этих 
условиях, �,цолжен был о'l'вечать за последствия рэ;зложе
ния армии на прорванном на некоторых участках фронте 
или за возможные вооруженные стычки меЖJду герман
скими частями и «восточными батальонами» ?  И как пред
·Ставляло себе руководС'I1Во, 1В техническом и а�дминИJстра
тивном отношениях, использовать �рабочую силу этих не
обученых и непригодных для работ 'В у�гольной и 1Воеююй 
!Промышленно сти людей, общее число ·которых ·В то время 
превышало 800 ООО человек? 

Взвесив все эти чреватые серьезными последетвиями 
мероприятия, ГенеральньIIЙ штаб, на котором лежала ·от
·ветственность !За ,все оперативные действия на восточJНых 
фронтах, ·вь!IДIВИiНУЛ ряд обоснованных возражений против 
этого новеi'ппег о  «пла1на» Гитлера и его окружения. 

Генер·алу Гелльмиху и 1Полковнику Герре16) удалось вы
играть время, эа:цержав осуществление этого «!плана» ука
эаниеl\I на ката.строфические послед:с'11Вия, неминуемые для 
общего положения на фрО1нте. ОднО1Временно генерал 
Гелльмих запросил все действующие дивизии о состояrнии 
и надежности подчИiненных им «!Восточных батальонов», 
и уже спустя :нескол:ыко часов ·смог предстаJВить началь
нику Генштаба нео,провержимые ;Цоказательст�ва, что по
лученные ставкой фюрера :д;О<Несения о н енащежно1сти ино
земных частей не ·соответствовали деЙ/ствительности и 
были · ·злостным: вымыслом, так как ЧИiСЛО так назьI1Ваемых 
;перебежчиков или сдавшихся в плен добро.вольцев 1Не да
вало никаких основа:ний 1К опасениям, тем более, чт·о сrто-

14) Перево\ЦЧ!И'К и офицер ·авязи, :приюОМ•аJНIДИрОIВанный личню 
к ВлаСО1Ву. 

15) !В ·то В!РеМЯ часть добровольце!В была ·сведена в отдельные 
батальоны, которые назьiвались «ВОСТОЧJными батальонами». 
Они долж.ны были быть включены в ооста'В армии В.ласова. 

16) Нача.льник штаба у генерала Гелльмиха. 
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тери этих частей :не .превышали числа ·потерь �германских 
частей в сравнимых та.ктических у�словиях. 

В середине октлбря мы �смогли вздохнуть 1С облегчением : 
фюрер издал .прика:з не разоружать ино·земные ча•сти, 
или, по другой :военно-бюрократической терминологии, 
«войска Востока», а �перебросить все эти батальоны . . .  на 
Запад, подчинив их по дислокащии комаНlдующим герман
ским войскам ·ВО Франции, Италии и Дании. Получив этот 
приказ, мы, конечно, были сильно УfДручены, но должны 
были .согла•ситься с кратким коммент·арием поJГКовника 
Герре: «Как-никак, а таким образом 1нам, 1по 'К'райней мере 
удастся спасти живую боевую силу этих ча1стей». 

В ПОИСКАХ ВЫХОДА 

Положение на фронтах, которое становилось все более 
угрожающим, чрезвычайно беспокоило Власова и его сот
РУдников. В их тесном кру�гу, к .которому .принадлежали 
Деллингсгаузен17), Фрёлих и я, часто об.сужщ:али во.прос 
о последствиях крушения Третьего рейха для Освободи
тельного \Движения и о мерах, которые необходимо было 
бы принять в таком случае. При этом выяснилось, что в 
руководстве движения стала проявляться фраюционно1сть : 
сторонники так называемого «·запа;п;ного крыла» настаи
вали на необход имости немедленного уста1новления ·свя'Зи 
с представителя;ми англосаксонских щержав и фра·�щуз
·ското резиста�нса. При этом 1взвешивала1сь предст·авллвша
яся возможность воспользоватыся для этой цели .содей
ствием организации НТIС, так ка.к она уже задолго ,,цо •вой
ны располагала штатом сотрудников во ·многих странах -
про·тивниках Германии. Мысли такого ·,рода были н е  чуж
ды и мне, причем я питал на:цеж;ду, что после оконqатель
ной ги5ели нацистского режима в Германии 1все же удаст
ся создать союз .свабо:ц�ных стран Еiвропы для ·защиты 
континента от угрозы тоталитарно110 ·сталинизма, котора•я 
- это было совершенно ясно - должна была 1Прощолжать
ся и после :разтрома ·вооруженных сил Германии. 

Все это Вла·сов понимал, 1пожаVIуй, еще лучше, чем его 
соотечественники и я сам, возможно, потому, что он при
обрел :во время овоего пребывания .в Китае более тонкое 
чутье в вопросах между�народной политИJКи. Вероятно, по
�тому он однажцы сказал мне: «Видите ли, амерИJКа.нцы и 
англичане 'ВИДЯ'Т в нас, по всей веролтности, не "унтер
меншей" и не "мя:сниК!ОiВ" - как .меня ·соиз·волил титу
ловать уважаемый товарищ Гиммлер, - но ка<к-никак 
они считают нас предателями. Пред.ателя'Ми �потому, что 
мы - гаворя объективно - подняли воостание против на
шего госУдарства. Но что пра::витель·ство этОIГО го:сударства 
не опираете.я на волю нароща, что 'Народ не щавал этому 
.правигелI>ству никаких полномочий и что, наоборот, это 

.-пр�вительсТ1Во верШ'ИТ суЩЬ'бы народа !Путем на·силия -
вот этого всего никто и знать н е  х·очет. А ведь те же анг
личане, фра·�щузы и американцы не только с1Набжали 
белых во время гражданской войны оружием, но и ·сра
жались на И:Jr стороне против большевиков. Ныне же Ста
лин - их союзник 1в борьбе против общего :врага - Гит
лер.а. Вот поэтому-то мы теперь предатели. И ·забыто все: 
забыта гарантия националь.ной самостоятельности и ·сво
боды ПЬJI.ьши, б алтийских республик, Чехов, югославов и 
греков. Поэтому англосаХJсонцы п�ро1rонят и :наших посред
ников, если мы предста1нем перед ними с :пу:сть:rми ру<ками, 
просто как �просители. А �гто •касается сою.за или ·сообщест
ва .свободных стран Европы, то, 'Ведь, такой .союз немы1е
лим без участия ,в нем ·С'ВОlбО(Дной Германии. Ну, а это уже 
вон-се не •в .нашей власти. Так вот, воЗ1никает !Вопрос, - что 
нам делать в этих условиях? ,Что :касае'I1ся меня, то я по 
о'I1ношению к Гитлеру чувствую ·себя coвepll.l.Ieннo ·свобод
ным, о какой-нибудь лояльности в:е может быть и .речи. 
Но .в отношении тех немцев, которЬrе за азсе это время ви
дели в ,нас своих союзников и .просто "чело:веков" - я, 
конечно, •СТОЮ на щругой точке ·з:рения. !Поэтому на'М .не 
остается ничего иного, как ·приложить все усилия, чтобы 
сохра1нить, а 1по возможности и У!Величить "жизненную 

17) ЗамеС'l1итеvrь Штрикфельдта 'В лагере Дабендорф. 

боевую силу" Движения, прежде чем на:д нами разразится 
катастрофа. Только ТО'Гда, то есть, если мы бу;цем пред
ставлять собой некий мощный фактор, англосаксо�щы бу-
1дут аклонны .признать нас наравне .с чехами, поляками, 
благоразумными нем:ца�ми и другими .нациями Европы» .  

Без ·сом:нения, Вла�сов был в 1принци:пе прав: «жизненная 
боевая сила» Движения должна была быть ·сохранена. Но 
идти этИJм :путем участники Движения 1в :со·з1давшейся об
становке отныне должны были о>дни и самостоятель�но. 

Уже в .январе 1 944 года я доклщцывал генералу Гелену 
во время ночной беседы с ним, о моих 1еоображениях, ка
са�шихся поJiожения после окончания :военных действий, 
причем я сообщил ему :довольно .подробно о 1в·зглядах Вла
сова. При этом .я предложил откомаНJДировать меня в Пор
тугалию, чтобы установить там овлзь с одним из моих 
ангJiийских друзей по училищу в Петербурге, который 
состоял в то .время на британской дипломатической служ
бе, хотя прер.ва1нные воЙJной отношения пришлось бы вос
станавливать. Гелен по,благода,рил меня •за до:верие и го
товно.сть 1помоqь общему делу, добавил, однако, что кон
такты с .союзными державами устано1влены, .переговоры 
уже ведутся и что поэтому предпочтительно было бы 
обождать, пока выяснлтся результаты. «-В случае необхо
димости, - :заметил он .IJ!pи ·прощании, - я ·воополI,зуюсь 
вашим .предложением». 

Э.тот эпизод я у:поми�наю лишь потому, что он ·служит 
примером того ДОiверия и той откровеНJности, 'Которые ха
рактеризовали отношения между падчиненными и его не
посредственным начальником :даже в 1944 го;цу, 'В тех 
случаях, ко.цца речь шла о жизненных интересах народа. 

ВСТРЕЧА ВЛАСОВА С ГИММЛЕРОМ 

l o  :сентября 1 944 :года Власов и я прибыли в �походную 
ставку Гиммлер.а, нахю1дившуюся в то время ·в окрестностях 
восточно-прусского города Растенбурга. После назна.чения 
его ГлавнокомандуIОI.Цим �всеми вой:сками запа<са воо�ру
жен�ных ·сил Германии, Гиммлер был тем военачальrником, 
от воли которого ·зависело ·вооружение и �снабжение тех
никой к;ру:пных добровольческих .соединений. А это давало 
вазможность 1со·здать значительный �военный .потенциал 
Освобощительно•го движения на<родов России, т. е. фактор 
такой силы и независимости:, который мот бы обеспечить 
Вла<сову и Движению право голоса во ·всех вопросах поли
·тики .в России и .на Востоке. 

По прибытии мы были встречены офицерами ра'Зных 
воинских ·званий частей се. На первый iВ'ЗIГЛЯЩ, общая 
картина гиммлеровской «Походной 'СТаJВКИ» по•чти что не 
отличала1сь от .привычной rмне обстановки высших штабов 
а,рмии. Пройдя приемную, мы остановились у дверей в 
'Ка'бинет Гиммлера. Тут ко мне обратился какой-то эсе
совец, в звании генерала и заявил, что Гиммлер намерен 
·до начала •совещания при уча•стии Аругих лиц перего1Во
рить с Власовым наедине. У слышав это, Власов насторо
жился и заявил, что без меня не переступит порога каби
нета Гиммлера. При этом он, о�б:ратясь к генералу, ·заме
тил : « Если это неугодно, то .я :готов немедленно уехать» . 
В ответ �генерал сконфуженно ра,осыпался в пу�стых фра
зах вежливости. 

Приблизившись к Власо1Ву, я сказал: «Андрей Андре
евич, не время отступать. Идите один, если иначе нель·зя, 
момент решительный. По-,немецки .вы с ним объяснитесь. 
Ваше дело пра�вое и IВЫ обойдетесь без моей помощи». 

Вла,со:в улыбнулся и ответил : «Ну, 'Немецкого языка мне 
Хiватает для Дабенщорфа, а тут . . .  » Но лед был сломан, а 
дверь в каiбИJнет Гиммлера открылш:ь ·ка<к раlЗ в этот мо
мент. Вла1сов, ;видимо, зак·олебался опять и .ка1К бы 'За<стыл 
в ожидании, так что мне пришлось осторожrно взять его 
под локоть и чуть-чуть подтолкнуть через .порог. 

я остался в прием.ной. Ко мне ПОДJСеЛ ПОЛiКОВНИК се, и 
мы некоторое время сидели молча. Прошло десять, Д1Вад
цwть минут, полчаса, затем он предложил мне закусить, 
заметив : «Очев'Идно, раз.говор рейхофюрера носит очень 
личный хараJКтер и будет :продолжительным». При этом 
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он у�помннул, что ему .неиЗiВестно, ,о чем Гиммлер намере
.вался го:ворить с Влаоовым, но тут же 1доба:вил, как бы 
ме:жду прО'чим, что сего1дня предстоит, на,к,онец, заклю'Че
ние «разумной» дОiгаворенности межщу Вла1совым и рейхс
фюрером и что при разговоре бущет лрисут'ст:вовать обер
фюрер Крёгер18) ,  который - _«ведь О'Н тоже "эйн руссе"» 
- будет хорошим переводчиком. 

Мое первоначальное беспокойство понемногу исчезло, и 
наш разговор .несколько оживился . .  Мой со6еседник откро
венно абъЯJвил мне, что по его мнению «уже давно следо
вало устранить путаника Розенберга» и что «рей�сфю
.рер, наконец, решил с:целать ставку на Власо1ва». Тем же 
тоном он заметил, что меня отодвинули на задний план, 
но что, ·в конце концов, дело не в личностях, а в о6щем 
результате �переговоров. 

Как только Вла•сов •вышел из кабинета Гиммлера и мы 
осталИJсь наедине, .первым, что о.И сообщил мне, было .сле
дующее: «Знаете, Вильфри:д Карлович, в общем, все было 
приемлемо, Но вмЕ>сте с тем •все не т ак, ·как я ОЖ'И1дал. 
Прежде всего -- Гиммлер -- глава всего германского по
ЛИJЦейского аппарата . . . рейх·сфюрер . . . Я прещстаtВлял 
себе его кровожадным чекистом, вроде нашего Берии, иJ:rи 
ВелИJким ИН1Квизитором. Ведь еще недавно я был для него 
"унтерменшем" . . .  А кого я увидел перед 1сабой? Ну, 
просто мещанина . . . Да, он 1Даже как бы iПытался изви
ниться передо 'МНОЮ за то, что его СЛИIШКОМ дол:го 'ВIВОДИЛИ 
в заблуждение теО'рией об "унтерменшах" и т. д. Но я не 
ду�маю, что ан умен. Мне ·кажется, что он очень ограничен 
и большой 1педа�нт. Он открыто :признался 'В ошибках, до
пущенных пра'Вительством; должен ск·азать, что это по
казалось мне си:vvпатичной чертой. Кроме того, он сообщил 
мне, чт·о он докладывал лично Гитлеру и ,по1Лучил, якобы, 
от ·него согла·сие на �немедленное осушее�вление ряща ме
роприятий по iПроведеН1Ию новой политики на .Востоке. 

Я надеюсь, что я понял его пра·вилыно: ,нам дается раз
решение 1на ·Формирование десяти дивизий. Освободитель
ный комитет получит во.зможность :немедленно начать 
дейст.во:вать как �суверенный орган госу�дарственной .влас
ти. Ношение значка "остО1Вцев" атменя-ет·ся для 'Всех раiбо
чих из России, им и вое.н.но1пленным присва'Иваются одина
ковые �права с рабочими и ·военнопленными других нацио
·нально·стей». 

«Ну -.вот, ·вwдите, - прервал :я Власо1ва, - хотя бы этой 
цели мы достигли, Андрей Андреевич, - а ведь именно 
она и легла в основу нашето сотрудничества!» .  

Глаза Власо1Ва загорелись, 1на1строение у него было явно 
повышенное, и он сказал мне: «По1стойте. Мне удалось 
достичь и многого щ:ругОtГо . . .  На,nример, 1на1с признают со
юзниками . . . Но когда он :предложил мне стать гла1Вой 
нашего пра:вительства. я ответил ему, что :ни я сам, ни 
Комитет освобожщения народов Роосии, �который :должен 
быть обра�зован не'.V!едленно, не �будут !ВIПра:ве в.знть 1в с'Вои 
руки управление ,стра1ной. Это ·заВ'исит от решения, кото
рое должны оудут принять !Народы Ро1осии путем •сво
бодного волеизъЯJВления. Во •всех этих !Вопросах я ни 1На 
йоту не о'Гiетупил от своих основных требСJ1Ваний и усло
вий. 

При этом я внушил ему, что режим насилия Сталина 
даже теперь обречен на гибель, 'К!ак только народы России 
вознмут влаеть в ·СВО'И руки, что при всем том о.снова моей 
политической программы -- это .объединение ·всех сил и 
течений в народе, н аправленных против Сталина, и раз
гром этого единетвенного :врага. Но после его уничтожения 
- это я подчеркнул - каждая национальность, живущая 
на государс'!1Венной территории России, должна будет �са
мостоятельно и в полной неза'Висимости 1Вы.нести решение 
о своем госуtдарственном устройстве и политической .судь
бе в рамках общеевроtПейского ·правопорящ.ка. 

Наконец, я попросил его вернуть из- Франции и других 
европейских стран на·ши "батальоны", пока еще не ЛО'ЗЩ
но, и :немедленно �подчинить их •мне». 

18) ,Полковник войск СС, балтийский 1Немец, назначенный 

позже представителем Г.им..1\LЛе:ра лри штабе ВласО1Ва. 

ГО1Ворл после;цние ·ело'Ва, Власов был аюзбужщен, горд за 
достигнутое. Глядя на него и мысленно !Переживая вместе 
с ним все унижеJIИЯ, �которым он поДJВергался св течение 
долгих лет, я апраilll'И'Вал ,се6я, - 1Победил ли он на еа1мом 
деле, заключив в служении евоему народу ·союз с Гиммле
ром, как �Черчилль в ·СВОе ;время, вступив в союз со Ста
линым? 

эпилог 

Большинство переброшенных на За-пад добровольческих 
«батальо1н0В» бьrли расформированы и сведены в так на
зываемые «тру�довые команды» .  

Время ухОIДило, а • с  ним угасали и последние надежды. 
Нет, «'Перемена 'Курса», о К!Оторой говорил Гиммлер с Вла
аО1вым, не была переменой ;политики, не была на чалом но
вого. 

«Но почему бы Господу Богу, по Его .всемогущей мило
сти, не избрать именно гонителей и 1вратСJ1В Сiвоих и ук1ре
пить их в их деяниях, сдела'В их искуснейшими защитни
ками и собирателями Царс'I'Ва Своего? » Эти слова Кар•ди
нала Пачелли, ставшего впоследствии Па,пой Римrским, в 
которых нашли свое выражение его мысли, отно•сившиеся 
к чуду превращеюиr Оавла на .пути в Дамас1к, ободряли 
меня каждый раз, 'Когда я бывал вынужден приближаться 
к окружению Гиммлера. Но и надежда на «rиммлеро:вский 
Дамаск» ра1стаяла 'В это тяжелое для на.с время. 

После долгих и мучительных размышлений я .пришел 
к убе:жщению, что 1доЛ1г •Повелевал ,мне отюрове:нно сооб
щить Власову, что в 1соз�да;вшихся усло:виях я потерял 
ПО"fву для дальнейшего сотрудничества, а потому лишен 
вО'зможно·сти оказывать ему ·впредь необходимую дейст
венную поддержку. 

В продолжительных ночных беседах, после утомитель
ных дневных •совещаний с бесчисленными немецкими по
сетителями и «ходоками» разных ·национальностей России, 
мы прикидывали: располагаем ли мы еще достаточным 
�временем, чтобы успеть 1сформировать мощные нацио
нальные соединения и соэдать этим фа1Ктор политическо'Й
силы, спосО1бный либо изменить в есь ход войны, либо сы
грать роль по окончании ее. Вла,сов, как опыт·ный полко
вадец, понял, что германское военн.ое руково1дст:во уже не 
располагало сроком •В один или .полтора года, необходи
мым ему, Вла·сову, �для сформирования численно �рупной 
и боеспособной армии. Поэтому на;ши беседы :все более 
сводились 1к обсуждению той 1Военно-.политичеокой обста
новки, которая :д;олжна была создаться в :результате ката
строфы нацистской Германии. 

«Я вижу лишь адин путь, - говорил я. - Вы, Андрей 
Андреевич, должны отправиться в Пра.гу и выетупить там 
перед мировой <Убщес'I1Венностью, опублико:вать Манифест. 
Но ·затем, после того, как весь ово.бодный мир услышит 
В'ас, .когда Прага станет 1пройденным этаlПом, вы должны 
уйти, сославшись на то, что 'Нацистское ;правительство не 
выполнило щанных �вам О1бещаний. Я .очмт-аю, что лишь 
такой шаг создал бы вам ту политическую основу, кото
рая необходима вам для �ваших дейСТ1Вий в периощ ,после 
крушения Третьего рейха. Я :знаю, что гооорить это легко, 
а ·вот сделать - труднО1Вато. Вероятно, 1Вам ,предстоит тяж
кая участь военнопленного, но Освободительное движение 
не пог:и!бнет!» .  

ВласО1в колебался. Было видно, что ,в  нем происхо:цила 
внутренняя борьба, полная тяжелы>Х, мучительных сомне
ний. Отвечая, ан напомнил .мне, что я всегда ободрял его, 
!Когда он ·сам не находил пути ,  :вспомнил ан та.кже и о 
Зыкове, которого уже не было с нами19), а затем .сказал 
мне, что во·т-де миллиО1ны граждан России rвозлагают как 
раз теперь •все овои надеж�ды на 'Него, Власо'Ва, а потому 
он и не имеет права броси1ь людей на 1произ1вол судьбы и 
должен Иlдти ра:з избранным им пуl'ем 'дО конца. 

«Я с вами, Андрей Анщреевич, - ответил я, - делил 
надежды, делил и разочарования. Вы почтили меня и 

19) Зыков был а,реатован органа.ми СД (служба без·О1Пасности 
СС) и, по непроверен:ньrм данным, раострелян, на оона.ва,нии 
п;рсхвокациОО!IНого о6вИ1Нения. 



28 ЗАРУБЕЖЬЕ ИЮЛЬ-ОКТЯБРЬ 1972 

ваших немецких друзей С1Боим неограниченным доiВерием, 
их надежды были вашИlllrи нащежщами. Но что я могу сде
лать для вас теперь? Моя роль ":посредника" кончилось. 
Путем тех других - путем Гиммлера - я идти не мо•rу. 
Прошу •вас. освободите меня ·от моего, данного вам в свое 
время, обещания» . 

Было уже четыре часа утра, коцца этот раэ:го:вор ·за.кон
чился и мы ·расстались. Прощаясь, .ВласО!Б по.цро•сил меня 
дать ему день •на размышление. Коrща :на следующий ве
чер мы снова ока·зались наедине, Власо!В сообщил мне, 
что он �принял окончател:ыное решение: 

« Огупайте, ангел мой хра�нитель, - 1окаэал он .полу�nrут
ливо, но продолжал уже тверiДо, а в �лазах его .показались 
·слезы. - Я .боролся с самим ·со·бой, передумал в•се. Вы 
знаете, что я действоiВал не из честолюбия и не по ра•с
чету. Я просто очутился в та1ком положении, что оно вы
нуждало меня дейстtвовать. Ваши и мои друзья - Штауф
фенберг, Рённе, Фрейтаг и все остальные - не 1дрещали 
своей родины. Они отдали свою жизнь :за германский на
род20).  Чт о  ка•саеТ�ся меня, моих сотруднико>в и друзей, то 
НаJМИ 'РУКОВО\ЦИЛИ '!:\ОЧНО такие же IПО'буждеНИ!Я и нащежды. 
Многие сотни тысяч боро>вшихся и еrце борющихся на 
стороне германской армии прот'И!В сталинщины, как и я 
сам, повиновались голосу авоей со:вести, действов·али на 
основании 'В·сего на•ми осоэнанного и пережИТ�о•го. В эти 
часы, истекшие после нашего вчерашнего разговора, 
я переборол самого ·себя и не могу осудить никого, ни 
простого «Х'И!ВИ», :ни генерала, потому что всякое действие 
человека станови'l'ся понятным ли:шь при учете с.обет.вен
ного жизненного о пыта. И вот поэтому я нахожу, что мой 
долг - это :попытать•ся продолжать тот путь, .на который 
я вступил. Я солдат и стою лицом к лицу с врагом. И как 
для каждого СОЛ\Цата, для меня нет воз1врата. Так что, 
если вы �поймете меня и поймете, почему я .принял именно 
такое решение, то я буду доволен. Освобождаю ·вас от дан
ного мне обеща>ния. Ступайте с Бо:гом». 

После этого окончателынаго раз·говора я покинул рези
. денцию Власова iВ пригороще Берлина Далеме, цце я жил 
лоследние дни - после того, как моя ча1стная квартира 
стала жерттюй одного из воздушных налетО!В на Берлин. 
Уже в ближайшие дни мне пре:щстояло воспользоваться 
«•Отпуском», 1Приqем, однако, мне было приказано остаться 
в распо·ряжении генерала Гелена. 

ПРОЩАНИЕ21) 

Бущучи в.се еще офицером германской а1рмии, я .почу>в
ст:sо:вал облегчение, получив утверждающий желание 
Власова приказ r<динственного присутствовавшего гер.ман-

20) Они >быЛIИ tказнены как участники за.:говора 20 июля. 
21) 1В последнrие месяцы .во%ны ВласQIВыМ и его rооскими и 

немецкими едИН10мышленникам:о1 были п:реД!ПJрИ!Ня:ты 11юпытки 

связаться: с ,камандова:нием западных сОЮЗНiИ'КО'В. ПреД1Пола·га
лось пощ комаrндой Власова объеДИ1нить ряд ·воешю-политиче
сюих форм:11iРОБа!НИй для да1льнейшей борьбы против Сталина , 

Б союзе с западными союзника1Ми, после юрушения литлеро:в-

ского генерала, Ашенбреннера2:�). Предположено было от
правитыся в ра•сположение войск США, �постепенно з ани
мавllIИ!х Бава1рию. Для выполнения моей миссии при гене
рале Малышкине мне было выдано удостоверение лич
ности за подписью Власова на имя « полко'ВIНИ>Ка Доб�ро
нольческой армии Комитета освобождения народов России 
Веревкина» .  При всех этих переговорах Крёгер нрисут
с:11вовал ·молча. Но тут он 11З•друг .предложил выдать Ма
лышкину и мне удостоверение лиqности «Черно.го орще
на»23) на право свQ>бодного передвижения, чтобы И1зба.вить 
нас от о.пасной нео·бходимости от!Вечать на вопросы о цели 
нашего пребывания 13 прифронто1Вой ,полосе. Кроме того, 
мы должны были считаться с возмо•жностью захвата чле
нами партизанской организации «Вервольф», созда'ННОЙ 
по почину Геббельса в последние недели �войны для борь
бы не столько с цроти:вником, сколь'Ко с дезертирами и 
«отщепенцами» ,  с которыми, обычно, чинилась ра.сшрава 
<«на месте». Таким Q>бра:зом, ·даже Крёге�р сослужил послед
нюю служ:бу Малышкину и мне. 

Затем я провел добрый час •с Власовым .наедине. Он был 
внутреН!Не .сломлен. Это было видно, хотя iВ кругу •своих 
офицеров он старался •вла1деть собой. Но он знал, конечно, 
что все было кончено. Джордж В.8!lllингтон и Вен:ниамин 
Фра1нклин по отношению к Британской короне были ИIЗ
менниками. Но и:з б орьбы за освобождение от колониаль
ной 3'аБИСWМОСТИ ани вышли победитеЛЯ!МИ, и потому ми
ровая О'бщественность С'Читает их героями 1и чтит их !Па
мять. 

А Власов? Вот его собственные сло:ва в тот памятный 
день напrей .последней встречи: «Моя ка1рта бита. Поэтому 
меня будут ·считать изменником до тех пор, пока в России 
не ·на•ступит перелом и не пробьет ча·с победы .свободы нащ 

"советским" �патриотизмом. Вы помните, я уже говорил 
:вам, что я не верю •в американскую помощь. Вот мы теперь 
и по1пали •в такое положение, что приходим к ним с пус
тыми руками. Мы не представляем собой фактора поли
тической �силы. Но ко.гда-IНибудь, в 6удущем, и американ
цы, и англичане, и фрющузы, да и немцы, пожалеют о том, 
что из холодного ра.очета от1казались вдуматься .в чув•ства 
.людей в Рос.сии и постараться п онять всю силу их ттрот 1;;..:
та и стремления к с:в106още и к >П'ризнанию за ними челове
ческих прав . . . Я вижу все и слышу .все. Но я не хочу 
больше ничего знать. Эта 1гну<сная >действительность мне 
опротивеJiа. От своей ответственно·сти и от •с:воего долга 
я, т ем не менее, не уклоняюсь и не уклонюсь. Дай Бог, 
чтоб мне Х'Ватило сил выдержать 'В•Се до конца. А Вwсилию 
ФедорОiБмчу (МальrШIКину) вы, я знаю, �поможете, и ·КОIГда
ни·будь скажете всем, что Андрей Андреевич Власов и его 
друзья любили свой нарощ и изменниками не были. Обе-
1цайте .мне это ! » .  

ской Германии. Генерал Малышкин и Штрикфельдт учасТiВо
вали 13 од1ноtй из таких попыrок. !З этом отры!Вiке а!Втор пере
дае� авой пос.�1едний ра'Згов0>р с Власовым. 

i2) IЪред<:т�ль Верховного командования: при Ш'!'абе Вла
сова. 

2з) Ироничеакое наименование се. 

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА* 
Власов, Андрей Аiн'щреевич. Родился 1 

еент. 1900 r. в семье креотья1ни.на •с. Ло
•Ма�кино Нижегородакой губ. Окончил дУ
ховное •училище и дУХОВн:ую •сеМИНСl!РИЮ. 
Вешrой 1919 r. iIJiPИЗBaJН •В :К.расн:ую аtрМ!ИЮ 
и цриНJимал уча•стие •В 1гражда:нс:юой ВОIЙ
не 1В СООТаlВе 2-й Донск.ОIЙ ДИIВИ'ЗИИ. в 
1 928 г. ОКОНЧИЛ В,ысшие •С'JJРеЛКОВЫе ТаiК
тические ку;рсы .в Мо.акве, переведен в 
штаб ЛенИ!НIГрадскоrо военIНого окр.у.га. 
Осенью 1938 т. назначен .на·чаль:ник:оМ 
штаба при !ВО6НIНОIМ •советнике •генерале 
'Черепанове. По :возвращени:и в Совет
ский Союз в 1 939 r. IIЮЛучIИЛ !В IКОМаJНДО
вание 99-ю стрелковую Д:иJвизию в рай
оне Перемышля. В Я1Н1Варе 1941 г. камаJН
дующий 4-'ГО мотомехаНИЗИ\РОIВМИЮГО 
юорпу�са в Львове. 1Где его застала война. 

С оста'!lками корпу·са пробился из О!К!РУ
жения и 1 7  июля 1На�значен командУю
щим Кяевоюим ук;репле.н1ным ра:йО1ном. В 
ноябре 1949 г. назначен комацду}()[Цим 
. ВН10вь сформироваНIIЮй армии для оборо
ны Мосювы. За у�спешное проведение 
операции по обороне МоСIК!Вы на�граж:цеtн 
орденом Кра•сного Знамени и званием 
ге!Нерал-леr1-тенанта. В марте 1942 r. за
меС'IlИ'Гель кама�нщующего iВОЛХОВСКИIМ 
фронтом генерала армии iМерецкоlВ>а. 
Вылетел в окружеtНJЦУЮ немцами удар
ную аJРМIИЮ ген.-лейтена'Нll'а Клыкова, от 
коТОtрОtго принял команщование. С остат
юами арМИ!И по1Пал в плен. В декабре 
1942 г. ВОЗГЛаlВИЛ •СТ:ИХИЙIНО зародившееся: 

.народова�н Пражаюий Манифест,** после 
чего В. прИНIЯл на себя командование 
всеми Вроружеюными силами КОНРа и 
присту1Пил ·к формированию частей Рус
ской Оавободителыной Армии (РОА) . 
После ю11ПитулЯ1ЦИИ ГермаН!ИIИ был за
JИJачен частями Красной арм:ии. 2 авсr-у
ста 1946 г. вместе с одиннащцатью ·своими 
.сотруДНИiками приговорен к смертной 
ка�зни. 

* В. Осокин, А'Ндреu А'Ндреевич Вла
сов. :К.раТIК..lЯ биография; •С приложением 
Пра:�юакого Манифеста. 2-е изд. Архив 
Руоакой Оавободительной Ар.м.ии в Нью
Йорке, ВЫП. 1. В�СЛа.В.яJНiСIКGе IИЗ:Ц-ВО, 
Нью-Йорк 1966, 31 стр. Руюокое освободителыюе движение. В 

ноябре 1944 r. был ·ООЗДаJН Комитет Оово
бождеНJИя На�родов Роасии {КОНР) и об-

** ТЕ"Кlст Пражского Манифеста см. 
«Заруrбежье» 4 (24), 1 969, ·стр. 20-2.1. 
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ЕПИСКОП НАФАНАИЛ 

О путешествиях в космосе 

,В наши дни 1первьrх ДQIСТИ!Женwй по оавоению 'КООмоса 
нас часто ацраJшИJВают: «А ка:к Церко1Вь оmюсИТ'ся 'К �проб
леме ·меж:планет:ных :путеIIJ1еСТ1ВИ'Й, к :В'Сту:плению человека 
на 1Паверхность Луны и особенно к во1Дросу о ,су�щест:вова
нии разумных ·существ на дру:гих планетах?».  

Голос Церкви с 'НЮmьюшей бессш[jрностью !Выражается 
�в голосе Ее ,святых отцQIВ. Но •овятые отцы МО'71:ЧаJТ об этом. 
И тут ;возникает очень р1юпрост.раJне1нное 'Недоразумение. 
Многие :даже церко1в'Ны.е лю1ди ду:мают :ча1сто, что �перечис
ленные ВО[]росы <были 1сО1Вер>шенно неведо:мы 'овятьrм от
цам ·Церкви, и ИJх 1молча1ние 1по этО1му 1П1редмету объясняет
ся ТОЛЬКО ИХ Не'ЗIНЗJНИ!еМ. 

Такое 'мнение :по �меньшей �мере неточно. Да, во всей 
полноте :вo1rrp01c 'космичеСJЮих 1путешест1Вий, 'ка'к и �проблема 
ра:зумной жИЗ1ни на 'других 1пла1нетах, �пред авяытми отца
ми: не вставал. 'У кажщой истори:чеС'К!ой эпохи есть ·с1Вои, 
прису�щие ей проблемы. Еiсли 1пер:вый 'во1прос Я1Вляется за
дачей нашего ·времени, то 1вт·орой и сей:ча:с еще не �постав
лен ·на �повестку дня. 

И :все же, в какой-110 мере, г0tраз,до большей, чем обыч
но представляется, святые отцы были З1Накомы с начат
ками к;оомо1Наrвтических вО1просО1В. 

'Уже 1во П :веке 1по Рожщест�в·е Христове широко иЗ1Вест
ный 1в антич�ном мире писатель Лусюиа�н в 'своей фа1Нтаети
чешюй !Повести .раос:ка:зыIВает, ка:к 1нек'ИIЙ корабль, �подхrва
ченный ураганом у Геркулеоо1вых Столбо;в, �был ,под�ня1· на 
Лу�ну. В Х веке 1Пе.рсИ1д'окий �поэт Ф:Ир!доуси 01письI1Вает 
сходное •путешест:вие. А о ,сказочных !Полетах на Луну 
говорW!1ся 1В кажщом на�родном фоль'Кло�ре. Во всяком ·слу
чае идея лунного 1путешесТ1вИ1Я бьшrа ,авятым отцам из
!Вестна. 

Их предста1влt;ния о мирозда·Н!Ии отличались от наших 
глаJВным образом тем, что, соглаано гоапод'ст:вовавшей то.г
да 1в нау�ке геоцеН'!1рической теории Птоломея, они ·пред
ста�вляли Землю центром 1Вселе1Нной. Но, оставаЯ'СЬ в рам
ках этой теории, овяты-е отцы ·никак !Не ра1зделяли не
обоснов,анных фант'азий о Земле, поко!ЯЩейся на китах, 
слонах :или черепахах. Святоотеческое 1воз:зрооие на поло
жение Земли в �пространстве ;выражает святой Иоанн Да
маскин •СЛОtВа>Ми, могущими !Выдержать •саJМую 'Пiридирчи
!ВУЮ ·к;рИТИJку современных а'СТfРQIНЮмов : «ВодрузИJВый на 
ничесомже землю пО1Велением Т\воим и 1поrвесИ1Вый неадер
жимо тяготеющую . . .  » (3-й Иlрiмос 1воакре1сно1го канона 5-<ГО 
гла·са). 

И о ра'31Мера.х соvrнца и ЛУ'НЫ святой Ва�илий ВелrикИJй 
рассуждает �почти оОIВ1ремеН1Но научно. Он га�вори�т : «Не 
обманьI1Ва:йся 'Ви�димостью, и и:з того, что ·солнце кажется 
велИJчиною 'с локQIТЬ, не ;реша�й, что та'Кова его дейст:ви
телыная ·величина. В .какой бы ча1сrги ,неба оно 1Н1И !Восхо
дило или 'заходило, оно заНИJмает середину неба, и отовсю
ду :предста:вляется ра•ВIНОГО ра:змера. И ·сие есть ясное до
каза:телыство ч�резмерной его :величины, 1mред КОТОiрОЙ ши
рота :земли ничего 1не :значит . . .  Небеоное светило, •согласно 
со 'СВИ1Детель·с11вом Писа1НJИ1я, !Велико, и \ZJiO бесконечности: 
больше, чем кажется . . . И о лу�не :mредстаJВлл;й также .не
что :подобное. И ее тело �велико. Вmрочем, величина ее :не 
,всегда пребывает !Видимою» {Шестоднев, стр. 62-63). 

И св. Иоанн Златоуст го!Ворит о множественности ми
ров. В тоЛJКовании на лослание ап. Паrвла к Ефесянам (1 ,  4) 
на сло'В!а «Он изiбрал нас в Нем :прежде создания ·мира» 
Иоанн Златоуст говорит : « Создание (.ката>воли) знаJЧит 
бросание ·ВНИЗ. Or бесцредельно веJI1икого Бо'I'а брошен 
этот мир в пространство и время . . . Рече и бьшпа. Каждое 
слО1Во, исхюди:вшее из уст .Божьих, рожщало миры, коих и 
перечесть нам не уда·стся».  

Почему же ,овятые отцы, ИJмея такие данные для на
учных ,суждений о космосе, .не гО1Ворят ничего о косми
чесжих IПутешествиях? 

Потому что для это�о у .них реалыных да,нных не было. 
На1стоЯJЩИ1е •нефа1нтаСТИJчеокие да1нные для этого 1ПоЯ1Ви.лись 
лишь с 1пятищесятых годов :нынепmего века, коrща, .пре
одолев земное тяготение, человек 1ВПер1Вые выш·ел в кос
м:и1ческое 1проСТ1ра1нст1во. 

* *  * 

Но не 1протИ1Воречит ли, ка:к некоторые ду1мают, Бо
жес11веН1ной �воле этот а•кт - 1выхо1д чело1Века rв мировое 
П:рОСТ'Р.аJНС'ГВО? 

ВюЯJкий акт 1наделенно,го 'свободой :воли чело·вече�кото 
су�щества может противоречить Божьей :воле и может ей 
не 1протИ1Ва.речить, ;в ·заJВис:и;м:ости от :внутреннего нрав
ственно1·0 1содержа1Ния, �вложенного 1в этот а1кт. Не .внешнее 
челО1В·еческ;ое ,судит Го1апощь, а ВIНУ11Рен:нее. Ва1Вило·некая 
башня, 1с которой часто (и часто с1П1раведлИ1Во) ·с:равнИ1Вают 
соцременные тех�нитческие до1стижения чело1Века, была 
грехо1В1на не �потому, что �строилось большое эда.ние, а по
тому, что ОНО было заду�ма:но и ВЫIЮЛ'НЯЛОСЬ с ·rорделивой 
богоборческой целью. 

Когда Колумб от!Кiрывал Америку для т·ого, чтобы рас
ш:и1рить ·сферу х;рИ!СТИаJН'СКОГО МИIССИОIНерС'I1ВОВания, уtМ!Н,О
жи:ть торго1Влю и уrвеличить >владения 'Короле1Вы Кастиль
ской, его дейС'Г!вия .не 1про,тиворечили БожесТ1Веншой воле. 
Или, когда 1 6 ЯJнваря 1 820 г., во июполнение 1цриказа сво
его Государя, преодолевая Т'Я!Гчайшие трудности, русские 
маряки, и �среди н:их 1омиреН1ный иеромонах .валаамец, ду
ховник этой эк.опедиции, 1Первые из людей увидели ледя
ные берега АнтаркТИ!!ды ,  - их .подвиг .не :противоречил 
Божьей воле: они �выполняли 'СiВОЮ· присюгу. 

Но когда евр0tпейские и щра16'ские работорговцы про
никали 1В недра Африки, в охоте за раба�ми, то ·их дейст

·вия ока·зывались в протИ1Воречии 'С Бо,жьей •волей. Хотя 
·они 1цри этом тоже 011крьI1Вали нО1Вые >С'I1раны, но вооду
шевлялись они не рев'НJостью о !Вере, не преданностью 
королеве и:ли ЦаJрЮ, а КО!рЫСТЬЮ и Жаl!ЦIНОСТЬЮ, свя:заlНiНЫМИ 
с прич:и1нением жесто�ких 'СТfР<!JДаJНИЙ ·своим соб:раrгьям, че
ловеческим ,еущест.вам. 

Так и 1В космических 1путешес'I1Виях. Ко1гда американ
·Ские а1ст.рона1Втьr, выпо.л:нЯJя ,шюю 06Я1За:нность, на:праJВились 
1в �мировое ,проСТ1ранс11В'О и при этом, ,созерцая Землю и 
Лу�ну в их астрономи:чеюком •вза:и1моотноше1нии, 'ВОсх�валяли 
мудрую кра,соту Б ожьего дела и, ·Возда:вая сла�ву Богу, чи
тали ,святое 1повес'I1ВО1Вание из СJЮ!Ва Б ожия о тво1рении 
мира, - ·ИХ дейст:вия не проТIИIВоречили ноле Божьей, и 
наоборот, СIВ·ОИ:М: ;выражением :реЛИIГИIQЗ'НЫХ 'ЧУIВСТВ ОНИ 
1прИ1Влекали к себе Божес'l1венное бла1гословение. 

,Не 1всту�пили в противореч;ие 1с Божьей волей и те совет
ские космонавты, которые ·спокойно и 11резвен.но выпол
нили данное им: заща1НИ:е. Но, .:к;огда один из них сделал 
1при ЭТ()IМ очень неумное, �плоское и кощу�нст:венное занв
ление о том, что .при �полете в небе он н:и111де !Не· встретил 
там Бога, - то его �еЙС'ГIВ'И!Я 01ка1заЛИ1сь �проТИJВоречащими 
Божьей воле �в,следствие богоборческого ·содержания, 'ВЛО
жеН1Но1го в них. 

* *  
* 

Но 1не я;вляются ли вообще космwчес�кие !Полеты, вне 
зависимоСТ1и 'от их •f11Ра1В'С'I1Ве<НН01го ·содержания, нарушением 
Божьей воли, :и1бо, соТ1ВЮ1рИ1В чело'Века, Гоападь, как авид.е
тельС'I1Вует 0вЯJЩ€1НН'Ое Писwние, за1поведал ему вла:ды
чествовать :на:д 1В•сей землей (Быт. 1, 28), а не 'Над в'сем 
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космосом. А ·Следовательно, н е  ЯJвляет•ся ли со1Временный 
выход человека за •пределы земли ка1к бы !Превышением 
Божиих :пол:номо•чий? 

' 

Конеч,но нет ! Бо1г, сотворив чело1века 1по образу и по 
�подобию Своему, во исшолrнение этого, дал ему 1вла1сть над 
всем �внешним Овоим т1во.рением. 

В Б и5лии при 1По•вестшо1вании о т1ворении Богом мира 
1под словом « земля» 1под�ра:зуме1ва ет'Ся весь в ообще �види
мый, т. е. �постижимый ф1изическими чув1ст'В<l!ми матери
алнный ми:р, :в !ПlрОТИIВОIПОЛОЖНОСТЬ слову щнебо» , IПОД ко
торым :подра:зу:мевается духовный, не1поз·наJВаемый внеш
ними чу1вст1ва•ми ·мир, :мИJр аНJгельский. «В начале оот1Ворил 
Бог :небо и ·землю» ,  это з1начит 1по учению -святых ощо.в 
Церкви, что Бог •сот·во.рил мир .видимый и невидИJМый, ма
териалI>ный и не•материальный. Ми�р �нематериальный, мир 
ангель.ский Гоаrюдь не �подчинил человеку. Сот�воренные 
Тем же 'Dнорцом, что и люди, а1нгелы 1не чужды людям и 

признают их ·авоими собратья1ми, ню ни ангелы не подчи
нены людям, ни люди - аН!гелам. Овяза1нные общей лю
бовью ·К общему Творцу, они равно приз:ваны •служить 
Ему и •сла1вить Его. 

Весь же �видимый материальный мир �потенциально 
1подчине1н человеку. И, 1еовершая ·свои косми'Чеокие 1путе
шест1вия, челове1к .не то·лЬ"ко 1не нарушает самым этим ак
том •в1оли �Божьей, 1но и выпоЛJняет ее, :пу1сть и не в •высо
ком, �материальном техничес•ком 1пла;не, ка�к таJКим же вы-
1полнением Божьей ноли были :путешеегвия Колумба, Бел
ЛИН!.!'сгаузе1на с Лаза�ревым, Амун,дсена, Пири и многих 
других. 

То, что и космические 1ПутешесТ1Вия являются таким же 
выполнением БожЬ"его предначертания, ;к:а:к и земные экс-
1педиции, ярко •авидетель:сТIВует та цитата и:з 8-,го �псалма, 
котqрую при пер1вом �посещении Луны поместили на ее nо·
верхности ее первые mосетители, .А!рм1стро1нг и Ольд:р:ин : 
«Когда я iВзираю на небеса (в данном случае на неlбо, ,про
стертое !Над землей) ,  дело 1Перстов 'I1воих, 1На луну И ·з·вез1ды ,  
которые ты поставил, то �мыслю, чтб есть чело1век, что Ты 
ПОМ!НИIШЬ его, и сын челюu�еческий, ·что Ты �по с ещаешь его? 
Не многим Ты у�малил е:ю 1прещ а;нгела�ми, ·слсыюю и чес
тию �венчал его. Поста�вил его •вла�дыкою ·на:д дела1Ми рук 
Твоих, •все 1полоЖИ1Л IПО'д ,ноги его» . 

На этот �псалом .ссылаетс:я и ·святой ·ап. Павел, утверж
дая, что Бо•г в·сю В'Селенн:ую (а 1не ·землю только) покорил 
не а�нгелам, а чело1векwм. «Ибо не Ангеmа�м Бог •по1корил 
будущую вселенную . . .  НаJПJротИJв, ·некто негде ·за•свиде-
телыствовал, ·го1воря :  . . .  человека 1поста1в'Ил на:д делами рук 
Твоих. Все !Покорил 1под �ноги его» .  {Евр. 2, 5-8).  

И когда чело,век с чу�вст.вам оем:ирени:я, люб1Ви и благо
дарности !ПрИJНима•ет всю эту безгра�ниЧJНость Божьею дара 
и Божьего лолномо:чия, - тогда .низводит он Б о жье бла
гословение даже на 1са1мые дерЗ1н01веН!!Ные ·СВ'ОИ 1пред�прия
тия. �Надо 1Приэнатыся, что 1во 1В1сей ·челооечес�кой истории 
не было цримера такого ПСJ1ДЛJ11ННО1го :х1риютианс'Кото :по1Ве
дения 1при ООВ'оении новых ст,ра�н. В rнаиiбольшей степеrни 
1прИ1ближалс.я к Э'1101Му образцу IПО\ЦiВИ!Г IНЗIШ� ИIIIOKOIВ и их 
·сотрудников - оаваиват·елей .руюакого Севера. Но отдель
ные исКiры смИJренИJя, 6ла1г.оговен1И1Я iП!ред Богом и благо
да1рности к Нему 1мюЖiН'о :заме'I'итъ у некоторых казако,в, 
!Покорителей Сибири, у :некОТ·ОiРЬГХ иапанских конк:ИJстадо
ров и порту�гальюких мо:рЯ1ко1в. В Америке эти качества 
более всех дру:ги;х проявили фраrнцуЗ'Ские п:ионеры Ка-
1нады. 

В амерИJКа1Нских а1СТ1рО1На;втах мы за•мечаем .мельчайшие, 
быть может последние остатки ·такого · Хiр'И!СТИЗJнского от
ношения к делу освоения 'НОIВЫХ �просторов ·вселеНJной. 

У советских коамона:вто1В каких-ниiбудь :при1з-на;коо ре
лигиозного ·отню1шени.я к этому делу rвищеть, •конечно, 
�нельзя. И •МJоЖ!но только 1наде.ять•с.я, что к:ру�пица его есть 
в �потаенных •глубИJНах 1серtдец тех или ИIНЫХ кос11\Ю1Навт01в 
Советского Союза. 

И .Госпощь 1Пiриемлет эти КJрохи, ибо Он «трости !Надлом
ленной не !Переломит и ЛЬ'на ку;рЯ!!Цегося 1Не утасит», как 
говорит прорОIК Исаия. 

Но если ис'Чезrнут из душ осущес'ГIВителей д ерз1Новен
,ных человечес1Ких 1преЩ1П1риятий 1пО1следние wскры амире
ния и благо1го1Вения, если они ·о�кажутся �полны только гор
,цости и :на:дмеlНИIЯ, то И!СU10ЛНИТIС'Я .над 'Н'ИМИ СЛОIВО того же 
1rup0ipoкa Исаии, 01бращенное им к rор'дым Я'Зыческим ца
рям д ревности, но Церковью смело и решительно отне
с еНJное ·к 1пер1Вообр-а:зу и 1пер1Во1родwгелю .го1рдоети и над
мения, к древ:нему д:рако1Ну, сатане, нwапа!Вшему с небес : 

<�Как упал ты с не1ба, ,ц:еНJница, СЫIН 'Зари ! Разбился о 
землю, 1по1пи�ра1вший �народы ! А ·1101Ворил 'В 1серiдце ·С1Воем: 
"Взойду на небо, ·выше звезд Вожиих .вознесу 11:11реетол 
мой, и •сяду вверху, •В сонме богов . . . Вз·ойду на высоты 
облачные, буду 1по1до6е1н Всевышнему". Но ты низ1вержен 
в о  ад, 1в глу�б'ИJны преисподней. В 1ГDреие1по.днюю 1низве:рже
на гордыня ·т1воя с о  В'Сем шу1мюм твоим. Пощ тобою 1J1одсти
лэ.ется 'Червь, и черви - покров Т'ВОЙ» (Ис. 14, 12-15, 1 1 ). 

* *  
* 

А как же ·с•мотрит Цер�ковь на 1прО1блему обитания иных 
.планет разумными сущвствами? 

На такой .вш[]рос лучше 1В'сего ответить : никак! 

Проблема эта еще не 1ст·а1вила:сь 1Перед Церковью. В со
знании чело1Вечества 1оrна ,в1се еще на.ходится в той же ста
дии, :в каJКой ·была проблема ко смических полетов во 
�времена Лу1Киана и Фирщоу�си, т. е. в стадии необоснован
ных фанта'ЗИЙ. И та�к же, как ,в свое время ·святые отцы 
.не •считали нужным 0Т1Вечать .на этrи фанта:зии, но хранили 
о том трезвенное :молчание, ·так и со1временным вырази
телям голоса Церк;ви луч·ше .нсего •не от•вечать на эт·от 
:вo:rrpoc. 

Мы не можем ни аз ту, ни >в 1дру1гую •сторону �предъяв
лять какие бы то ни было требования к Гоопо:ду Богу. Мы 
.не можем заЯ1Вллть, что р:а:з Го·е1rrодь ·сот1ворил многое мно
ж ест•во 1планеТ1ных миров (1в:прочем •МЫ •досто:Верно знаем 
:nла:неты 'Г\оль:ко в ·СОЛ!нечной системе), то Он должеи был 
населить их 1разуМ1Ньrми 1еущеС'l1Ва:ми .  

« М о и  мысли - не .ваши мысли, ни ·ваши �пути - 1Пути 
М·ои. Но как небо .выше :земли, так пути Мои ·выше :пу-1 �й 
�ваших, и мысли Мои �выше мыслей ва·ших» ,  - говорит 
Гоапощь (И.с. 55, 8-9). 

Когда Господь rсове�ршал .апа·сение рода человеческого, 
Ему не на�до было ;посылать Сына Своего во ·все страны 
мира" Он :послал Ег>о только -в малую ·страну Палестин
скую, и дело •совершилось. 

Но нелызя •говорить и о· �невозможности обитания ра
·зумных сущеСТ1В :на других :планетах потому, что l'ioc1пo:n;ь 
:прИJшел толЬ"ко 1на �землю. Во-шер1вых мы 1не энаем: не rпри
ходил ли в ка1кой-лиlбо и1ной :мир Го.мощь наш, а IВ'О-'В'Торых, 
если прИIIIест.вие Христо·во :в Пал естину 01ка1залось ·Спаси
телыным и •для жителей Пата1гоН!ии, .которые фактически 
то.rща были так же да:лек:и •ОТ Вифлеема и Голгофы, как 
:ныне ИJНые �планеты от эемли, то по•чему не предположить, 
что Х:риетово д ело, 1еовершившееся •на .юрохот1ной песчин
ке эемли, бущет епаюителЬ"но для ·всех []росторов вселен
ной? «Пути Мои - не 'ВаJШИ �пути» - ,гав:орит Господь. 

.На ос:rю1ва1нии ноrвейших научных .данlНых мы можем 
только у'nвер·Ж'Дать, что, к;роме на1с, ИIНЫХ разумных су
щеС'ГВ 1в •С'ОЛ'Не'ЧIНОЙ ·системе нет. А как ·стоит это дело в 
дру�гих системах и галактиках, ·мы совершенно не з наем. 

Не бу�дем же гадать 1над вопросом, для решения кото
•РОГО у 1нас ·нет �никаких ДаJНJНЫХ. Церковь высоко ста:Вит 
трезвенность, ·серъез�ость и реалистично·сть . А решать 
.сейча�с 'ВОIПрос о ВОЗМО<JК'НЮ•СТИ или Н€1ВОЗ1МОЖНОСТИ ,ра·зум
ных существ на планетах иных ·звездных мироiВ, когда мы 
даже не знаем, существуют ли такие планеты, это и ·не

трезвенно, и несерьезно, и нереалистично. 

Ту же .мыель �сто лет назад 1в шутлИJВой форме, а по 
сущестВ'у •серьезно, выiс�ка:зал 'НаJШ !ПОЭТ А. К. Толстой: 

«Ч'Го и как '11В10iрил Создатель, 
Что считал Он боле к,стати, 
Знать 1не .может председатель 
Комитета о печати».  
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ НЕКОТОРЫХ АМЕРИКАНСКИХ 
АСТРОНАВТОВ ОТ КОСМИЧЕСКИХ ПОЛЕТОВ 

Интересны СУГзьrвы некоторых американских астронав
тов о своих �впечатлениях в кое1vюсе. В декабре 1 972 г. из
вес'l1ный жуtрнал «Тайм» произвел опрос некоторых а1стро
навтов . 

АстронаJБТ А. Ворден . rюбывавший · на луне в июле 
1971 г., до •своего полета был ра�в-но•душен к :духовным 
вапросалvr. Но одиночество в космическом пространстве, 
когда он остался один в а�ппарате « Эндевор » { «Усилие» ) ,  
произвело на него неизгладИ1V!ое 'В1печатление, и о н  теперь 

. излагает это в С'ВОИХ сти хотворениях, в %Оторых он под
вергает свою душу т·щательньrм иссле:цованиям. 

Астронавт а.:mпарата «Аполло» 9 Р. Швейка.рт .говориг: 
«Я не ·т·от же человек после полета. Никто из нас не остал
ся тем же чело1веком» . Он был пот�ря�сен ·Своом плаванием 
вне своего а<Ппарата в космическом пространстве. «Я в эти 
минуты потерял ав-ою самоуверенность» .  Сейча1с он рабо-

Е. КЛИМОВ 

тает по излечению наркоманов и дежурит на телефоне , 
дающем духовные советы лицам с тяжелыми душевными 
проблемами. 

Прогулка по Луне произвела большое религиозное В1пе
чатление на а1С'11ронавта «Аполло» 15 Д. Ирвина. «Я был 
глубоко 'I1рОнут красотой лун:ных гор и ясно ПО'ЧУ'В•ствовал 
·га�м �присутствие Б ожие . . . Я знаю, -что это Го•сподь при
звал меня на мое ·служение». Сейчас он трудит:ся как хри
•стиа�нский IП'Р'О\Паведник в южных штатах Америки и на
зывает себя «лунным мисоио нером» . 

АстронаJБт «АIПо-лло» 16 Чарль.з Дюк в спо•минает : «Kor-;:i:a 
я смотрел на лун1Ный ;:тейзаж, я .был преиополнен уверен
ности в ·том, что в-се, что я вижу, явлпет:ся евИlдетельством 
вездесущия Божия . . . Ко·гд а, обернувшись, я уви:дел свои 
следы на лунной ПО'Верхности, нетронутой в течение мно
гомиллионного времени, это чувство охватило меня с та
кой силой, что я ощутил слезы в глазах. Это б ыло самым 
СИЛЬIНЫМ чув:с11вом в ·мо ей :ЖИЗНИ» . 

Е. Н. 

Александр Бенуа 
1870-1960 

« Память о лю1дях, двинувших наше са1Мосоз1нание, -
говорит Ключевский, - это остановка, чтобы осмотреться, 
огля�нутыся на пережитое. Так в IП'УТИ оглящывают1ся назад, 
';!Го:бы .сообра•зить пройщеНJное рассто·яние и ггрове�рить на
правление» . 

По·добн:ой оглядкой на •пройденный путь руесюло искус
ства :представляется мне З'Накомство ·С т:ворчестъюм Алек
сандра Николаевича Бенуа. За 36 лет жизни в эмиграции 
А. Бенуа не потерял JПО1бiви к взраетив1uей его России. 
Казалось ·бы естествеНJным, что кровная ·связь с Францией 
(его дед �при и:МJп. Па:вле I, ка•к придворный ко1Ндитвр
француз, попал 1в Россию ) могла б ы  е1го ве�р1Н1уть в л оно 
[]редков. Н о  -привя:за:нностъ к старой руеокой культуре 
оказалась у Бенуа намного сильнее, и �порвать ·со всем 
тем, что дала ему Россия, а также забыть т·о, что он сам 
внес в руеск:ое искус1СТ'ВО, ·стаJЛо для него абсолютно не1Во1з
можным. И вот эту верность заветам ру·еской культу�ры 
надо особенно ценить, ·ибо не слишко'М ча1сто 'В1Стречается 
она у предста�вителей ру1с<жой э•миграции. Но вер!Но•сть 
своИJм о6раЗ:ам и привязанностЯJм определяет лицо и ха
рактер всего ху:цожесТ'Венного облика Бенуа. 

Творчество Александра Бенуа , полное 1в1НутреН1Ней с•в·о
боды и достоинства, говорит о �вере художника в 1евой 
миф, в ска�зочную фантазию. Бенуа iПlревращает эту фан
тазию в видимую реальность и �силой ·своего ис1ку•ссrв•а 
заста�вляет поверить в мир ·сво:их грез,  �мечтаний, .воопо
ми.наний, а подча.с и гру1стных р а:зщумий. Влечение Бенуа 
к театру обусловилось тем, что фа<нт астическое в театре 
у;бедительно. 

Все овое внутреннее бога:теmю Бенуа от�да'л русс'Кой 
культуре, и б ез его деятельности расцвет ру.сского ис'Кус
С'l1�а в н:чале ХХ века был бы .п�росто .невозможен. С ка
кои :бы ооластью 'РУс1окого иокуества ЭТОIГО времени ни з·на
комиться, всегда встречаешь имя художника Александра 
Бенуа. М::>,Ж'но только поражатыся его 1м:�ногосторО1Н1ней де
ятельности. Он соединял в •себе черты то1нко·го июеледо
вателя в обла�сти и стории ·иску�оств, был 1:mрекрасr.ным 
иллюстратором, чудесным театрал:ынъrм де1Ко1ратором и ре
жиссероrм; ан �постоянно рисовал •С натуры и �писал этющы. 
Надо прибаJБить к этому его оfuцест-венную 1деЯ"!'ель.но1ffi'ь, 
за1ведывание картинной галлереей Эрмитажа и многочис
ленные статьи в журналах и газетах. Сам Бенуа .считал 
ОСНОВIНОЙ своей .профеоаией живопись, а Ж'ИJВОIПИIСЬ IП'Р'ИВеЛа 
его к теат•ру. Театралыная же -дентелыю1сть создала ему 

репутацию заме qательного декора·тора, о5лад.а1зшего тон
ким вкусом и неисчерпаемой фа1нт�азией. 

Очень благоприятно сложились усло1Вия жизни Бенуа 
в 1детс11ве и юности. Он вырос в Петербу1рге, в культур:ной 
семье, где ·все родственники занимались искус:ст1зом. Отец 
кончил Академию Художест1в и как а;рхитекто•р был от
правлен в Италию для изучения запщщноЕ1вро1пейского ис
кусства. В Риме он велречался с Гоголем и Алексан:дро::.1 
Ивановым, о чем rв1последсТ1Вии нео·днократ1но ра:с:с'Ка·зывал 
в кругу авоей �семьи. Один >брат стал также а�рхитекто
ром, а другой был .прекрасным акварелисто1м ; сестра выш
ла замуж за скульптора Лансере. «Я �в есьма многим обя
зан детским •впечатлениям, - говорит А. Бе1нуа в с:воих 
воапоминания:х, - я действителТ:Jно награжден наслед
с11венным ·Предрасполо:{Кением к искуост:ву». С молодых 
лет открылись у Бенуа ·педаr>огичеекие с:пособ1но1сти. Он 
умел воздействава:ть на дру;гих, о'Гкрывать друзьям кра
соту в природе и в произведениях иокусст'!'lа и зар�жать 
знакомых овоим во·сторго:\1 «для их же �пользы » .  

Еще ·в школьные годы образавалея -кружо1К друзей, куда 
позже вошел Сергей Дягилев. Через нес1колыко лет они 
,создали жу�рнал и объединение художни!Ков 1по;д назва
нием «Мир Искусства» . Душою �в-сего начи1нОJНия '5ыли Бе
нуа и Дягиле�в. Дягилев не был худоЖ'Ником, но ОIН о5ла

дал даром организатора . Заслуги их перед ру1сским искус
с11вом оr1ромны. ВоЗ1рож;дение русской юнижной графики, 
блестЯJщие .постановки 'В театре, увлечение красотой Пе
тербурга, изучение �русского иску.с1етва XVIII и XIX 1веко<в 
- все это в 'ТОЙ или иной ·степени .связано с деят·ельностью 
круга художников «Мир Иск:усеnва» и его идейно.го руко
водителя - Алекса1Н1д1ра Бенуа. У всех участников «Мира 
Иокусст1ва» был отличный :вку•с, который руко1во::1ил их 
у·стремлениями. 

'I1ворчество �Бенуа переплет·алось ·всю жизнь с твор
чеством Пушкина, которое озарило его в моло:цости, да1Ва
ло полную ра'дооть в 'З'Релые годы и утешало муд;rюстью в 
преклонном возрасте. Кроме привязанности к Пушкину 
и Петербургу, дру�гой привязанностью Бенуа :был В ерсаль. 
Бенуа ·знал и любил Вереальский .па�рк .может быть неж
нее, чем живущие IВ'О Фра:н;ции художники. Он был .прель
щен его аллеями, баосейнами, скулыптурными ук'Р'аше
ни.я1ми и часто ;воображал в этом парке Лю:цовика XIV. 

От всех пейзажей БеfНУа ка:к бы исходит чистый поток 
любви к nриро•де, овету и всему Божьему Т>ворению. Бе-
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нуа ПОКОР'� ·сво�&ощой ИСIПОЛIН0НИ'Л 'С'В'ОИХ работ, О'Н у:меет 
« зажечь ·серд'Ца лю71;ей» любО1Вью ко всему оюру-жающемJУ. 
В ск;рооvпных и неза1Мысло1Ватых ВИ\Дiах прирощы ан зо:ве·r 
к стойкому сооiротивлению всяким измьП1Iления,м лукаrвого 
:ра·ссу�дка. Поэтаму оТ!Верll'ал ОiН аб�С'ГfРаКТ1Н1ое и�ску;с.сТ1Во. 
« . . .  •в художественнОIМ ТIВО<рчестве, - гО1Ворит Бенуа, -
.проходила одна жи:виrгельнал струл - та самал, что •при
дает ему ха�рактер [Ю\ЦЛИН'НОСТИ - Э'11О искрен;ность » .  

Своему сыну - блестЛ1Ще:му декю�ратору миланского 
театра Скала - Бенуа заповедует: «Ужасно в�но по
чаще вырыватъсл из атмосферы театра !На iВОЛЫIЫЙ воз
дух. Пiравду театра необх·ощимо 1.про1Верлть 1Н:а1столщей 
праJВщой. Ху1доЖ'юrк ·не для того должен р1а1ботать с нату
ры, что/бы за1пастись воЯJкими мотивами, которые могли бы 
затем пригодиться в :цекорацилх, а должен исmользооать 
свою свободу длл Оiбщего своего, но непремеНIНо щуховного, 
а не физического оздоровления . . .  Кагда работаешь на !На
туре, ты вкушаешь .вою радо·сть . . . в таком �пребывании с 
глазу .на глаз с �природой дyillla художника iрасцветает, у 
него рождаются IВСе ноlВые и но1Вые плаiНы, •за:ца1чи, и имен
но из всего этого и соз1Цаетсл подлинное ис1Кусство». 

в 1СВIО'ИХ IВОСIПОМИНЭ<НИЯХ Бенуа признавт•ся : « . . .  в твор
чеСТ!Ве л лишен хо:rrощното :ра<счета; л в сегда !Ну'Жiдаюсь в 
�некоем горении» .  За�горался же Бенуа не ·толЬ1Ко от окру
жающих его видов природы, но .и от за<полнЯIВ1Ш1их его ;во
ображение образо·в. которые были свя:з�а�ны с даrвно 'Про
шедшей эпохой. «Одной из особенностей моего личною 
творчества, - •говорит хущож�ник, - явллетсл 01пределен
нюе тяготение к прОiШ:ло�му . . . Многое iВ прошлом 1Представ
ляеrсл мне хорошо и давно зна1комым . . . У менл оmноше
НJИе к �прошлому lболее нежное, более любоtв'Ное, нежели к 
настоящему». 

В 1 902 1г. IВЫходит .первый болышой исторический ТР'Уд 
А. Бенуа - «Истоiр'ил р усской Ж'ИВО1П1Иси 1В XIX веке», iМiН'О
гие положения которого СООQРаJНИЛИ 'ОВОе значение и по 
сегО!Днашний день. В ·конце кНИJги есть пророческие слова 
о дальнейшем ра•звитии русакой живо11тиси: «ВерQЛТIНО' бу
дущее не за ИIНДИJВИ\дуализмом, :на1Вер1Ное з.а дверью стоит 
реакция . . . Историческ:а:л неО1бхю1ДиМ!ость, исrгорическал 
;последователын:ость требуют , чтОlбы на 'СJМену тоlН!Кому ЭIПИ
курейству нашего времени, кра1йней изощре'Н'ности чело
в еческой личноеги, :и;3неже'Н!Ности, болезне•НIНО:сти и ОДИJНО
чест.ву - снова наегупил перио'д поглощения человеческой 
личности (госУ'дар-ствам или цер.к·О1Вью)» .  Как и:звес'11Но. 
русакая жи:вопись в советское В'Ремл пошла 1по пути nо
глощенил ху�дожника госуда'Рст:во>м:. Пре1ЦвИ1Цение А. Бе1Нуа 
О1правдалось. 

Из оГ1ромН1ого количес11Ва работ А. Бенуа оста1Но1Влюсь 
на нек.uторых. В жу;рнале «Мир Иску�сС'I1Ва» в 1 904 г. поя
вилась ·серия рисунко1В А. Б енуа к «Медному ВсаД1Н111ку» 
Пушкина. Рисуiнки эти сдела-лись событ•ием в русс!КОIЙ 
I<!НЮКJНОЙ графи:ке. Обаяние их в ущивител:ыно:м со·от!Вет
СТIВИи с тек;стом, в чуиз.сrве ЭIПО'ХИ, в естеС'ЛВе!Н'Ности и со
вершенной авободе. Фанта·стика по:э1мы не случаЙ:НQ, и не 
только из...,за .петер�буiрiгокого окружения, !Привлекла вни
мание Бенуа. Нечто ро1дсmвеНIНое �уше хущ:оЖJНика, кото
рая в �своих глубинах тя�готела к таинС'ГВен:ным пла1ста1М 
жизни, оrкрылось ей в стих;ах Пушкина. Мы чу1в1СТ1Вуем 
в .поэме 1Вел:ичие 1пет�ров•ск>И1Х начинаJНИJЙ, но вместе с Пуш
киным и -Бенуа нам стано;вмтс:л жаль бед1Но1го, ·маленыкого 
человека, !раJЗ:Ца;влен>ного ходом истоrрwческих ·собыrгий. 
Такал челавечно·сть, ·ка:к одно из главных 1свОIЙств руiоского 
ИiСКУ'СС'I1Ва, !Присуща >в'С€'МУ творчеству А. Бенуа. 

Через неакалько лет 'После ;рисун1кО1В 1к «Мещ:но!М'У Вса·д
нику» А. Бенуа иополняет иллюстрации к «·Пиковой Да
ме» П�и:на. Дух �повести почу11ютвО1В•ал ХJуЩО.Ж'Ни:К и-rре
кра•оно. Бену.а не дает 1ПортретО1В ЛИJЦ IПО�Вести, но показы
вает оюр)'21rе'Н'Ие Лизы, Гер!Ман>а, лрафИЛIIИ и атмосферу 
ота1рого Петерlбу:рг.а. Как и в «МедJНам Saa�e» ,  худож
ника вле1Кла тема, riдe был элемен,т �Сl!и;нстве1Н1Ности, ибо 
он сам чуизств'()Вал !МIНОГИе тай!Ньr мирозда>НИJЛ. 

С 1 9 12 1г. начинается сотру�чеС'11Во А. Бенуа <: Моско1В
•аким Художественным Tea'lipoм. При 1постанОВ1Ках Бенуа 
пораж1ала зрительная цельноать ·спектаклей, которая всег
да сливала1сь с внутренней логикой 1Пьесы. Бывало раrньше 

на руюакой ·С:Це1Не, что декорации служили лишь безучаст
ным фоном, не имевшИJМ СОIГЛаСОВаJНIНОСТ:И с Х'О�ОIМ дейст
·ВИЛ пьесы. ИсторИ!К теа:rра фра'Нцуз Раймо1н:ц Конья пи
·Сал о Бенуа, что « ОIН отвеТ'с'DВен з а  то ваЖ'нейшее место, 
которое заняла живо1пись в театре, та<к ·как его 1деятель
ню1сть :значителыно превзошла роль 1про1стого декор1атора» . 

Отаниславакий 1пригласи.тr А. Бенуа в МХТ не т·олыко 
как хущоЖ'ника, но и как •режиссера. Бенуа ставил «М.ни
могс, болыного» и «Брак 1по1неволе» Мольера, «Хозяйку 
гостИ'Н'И'ЦЫ» Голь<дО1ни, а в 1 9 1 5  г. <ПУ'II.Lкинакий спектакль. 

·в котором показыщ�лись «Моцарт и Сальери» ,  «Каме!Нный 
гость » и «Пир во времл чумы». Во всех апекта!Кллх ;цеко
'Р<i!ЦИ'И уча·сrво·вали в 'Ра.З'ВИТИИ ·СЭ<МОГО деЙСТIВИЯ, ЯJВЛЛЯ'СЬ 
не 1дапол:нением к опектаклю, а ОДIН'им из осно1Вных его 
элементов. Большое вним·wние уделял Бенуа ко1стюмам аiК
терсm и в·седда согласо1Вьllвал их 1с деко.рацил;ми. Большую 
и:звестность принесла А. Бенуа постано1Вка балета «Пет
рушка» на музыку Стравинокого. Впервые этот балет -был 
по1ставлен в 1 9 1 1  т. 1длл щлгилев:жих спектаклей в Париже. 
Балет ставился потом в разных .странаrх, и в каждую сле
дующую постано;в1ку Бенуа всегда ВiНОСИЛ что-то но'Вое. 
Либретто балета союта:влено самим Б енуа. « . . .  человек
кукла 1сыnрал so всей моей психОЛJО!r>ии из1вест'Ную роль, -
.призна<ваЛiсл художник, - сюжет "Петрушки" есть щале
кий о'Dголосок всяких дУIМ и 1На1строений . . .  ». Фантас'ГIИ'че
ский сюжет 1превращенил куклы в человека снова говорит 
о т,я;готеJНии Ве!Нуа к 1м�иру таи:нствеНJного. 

В театраос За1пад,:ной Еrв,ропы, в Северной и Южной Аме
рике шли спектакли ·в 'декорациях А. Бену.а, вызьшая 
всегда восхи:rцение зрителей. 

Из НlауЧ>ных трудов А. Бенуа укажу только на «Исто
рию живо1Писи �всех времен и наро\ЦОВ » ,  01ста.вшуюся к 1со
жалению из-за 1рвв10люции 1 9 1 7  г. незавершеН1ной. Шиrро
кий ·о�ва.т темы позволил А. Бенуа пересмотреть :произ
ведения :щревности, ·срещних веков и Э<похи Воз·рождения. 
Изда�ние закончилось на 23-м выпуске разбором 1произ.ве
д'€1Н'И1Й XVIII века. 

В есьма ценным был также «Путевощитель по каiртинной 
галерее Эрмитажа», где в •кратких характеристихах да
валось прекрасное представление о раJботах за1падч'Jс;;в.рu
лейrских мастеров ИJЗ .собраJНИл Эрмитажа. 

Надо еще указать, что 1в течение многих лет А. Бенуа 
откликался в газете «Речь» .на .события юо1В'Ре.ме1н:ной ху
дожес'l1Венной жИЗIНИ. Будучи ·в эмиграции, А. Бенуа про
д�олжал авои «Художественные письма», печатал их еже
недельно в «ПО1следних 1новостлх» в Па�риже. 

В 30-х и 40-х годах 1В СССР не УJПУ'Скали случал, чтобы 
клеймить июкУ'сство Бенуа как вредное, кас:мшюлитичес
кое, идущее .помимо еоц,и;аJI1И1стичесжого реализма. Только 
·в конце 50-х 1годО1В и особен:но после смерти А. ·Бенуа в 
1 960 гощу 1на�чали понИJМать все значение его �необычайной 
деятелыности. Появились ·статьи о нем и книги. Вьшrел 
оборни:к его статей под названием «Александр Бенуа .раз
мышляет . . .  » 

В •Своем искусстве Бенуа исходит и:з внут'Рен:них m:о
буЖ'ДеНИ!Й и из любви к миру, которой сейча1с iВ живописи 
почти не видню. ПоэтоlМУ понятны 1C'JIO'В'a Вену.а об а1б
страктной живо1ПИ1си :  «Бестред:метнал ЖИIВО1Пись - это 
нечто в есьма жуткое по своей ОСIНОIВНJоЙ 1пр1И1роще, ибо это 
торжество В'Слко·го любителыства, невежеСТ!Ва, бессмЫ1с
лен�насти и, разумеется, шарлатанств.а . . .  :нa;DJo опасаться 
лжи, тдритворс11В1а, 1всякю·го мудрствования лукав:о1го . . .  » .  

Об иакусстве Пика�ссо Бенуа делился 1В 1 946 г.  со мною 
следующиМJи мысл:я:ми : « . . .  до какой �степени признаки 
всеобщего огрубения и ОIДИ'Чалости приобретают все более 
отчетливый ха;рактер ! И не;сомнен:но, ОДJНако, что самым 
крую:ным проявлением этого щухоВJНого оакущенил ЯJВляет
сл �продолжающий ра·зв'И!Ватьсл и расползать·ся m:o миру 
культ Пикассо. Постепенно, благодаря ему ,;nнусная хар·я 
с высунуты:м я:зыком" становится как бы эмблемой на·шей 
эпохи. И к тому же - в к аком .пла•нета�рtном ма�оштабе! Вот 
где уж никак :нельзя усомтн:итьсл в присутст1Вии бесав<:кого 
начала - :но отнюдь не 1В смысле чего-ЛИJбо веЛ'И'чест:веlН
ного и демонически 1преюра•ов:ого, а в ·смысле самой 1паrко:ст
ной и низ·менной чертов:щины. Вот Вы вс1Поминаете слОiВа 
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Достоенского :  "Ра,з Вага нет, то все ·поз1Волено". Но тут 
налицо уже та стадия позволености, когда все роС\Копnюе 
аргиастически, пусть поtроrч.ное, но сrз1се же :пленительно 
.пре�ра.оное, исчезает, а вместо то•оо вылезли оlб!М.ан и наг
лое издооательство, что и ,�пощобает". Все 11!озв·о1Ле'Нlо, rно 
черт, посылая в ли:це Пикаосо JНа землю ощ;но1го и:з своих 
агентов, �радуете.я, ч'!lо лющи, прельщеНiные ,всей до1зволен
ностью, получают !В т·вор честве этого худож;ника лишь 

какой-'Го кукиш - к тому же сложенный не из нормаль
ных человеческих шw:rьце!В, а из чего-то коряво•го, о5гло
данного и :па'далью воняющего . . .  » .  

В .мудром взтляде на все :живое, rюрошедшее и в11ювь 
приходящее, естъ у А. Бенуа м;ного общего .с Пушкины1\'!, 
и постОЯJНJное �следование :завет·ам велико1го поэта .поддер
жива.JЮ в А. Бенуа •веру 1В светлое бу�дущее ру.сского 
нароща. 

Педагогическое совещание в Нью-Йор:ке 
23 сентяiбря •в зале rдля �собраний 

Синода Ру1сс1юrй Пра·вослав:ной Церк
ви за :рубежом :со.с:'l'О.ялось с01Вещание 
заведующих и 1111репоща1Вателей �цер
ковно"IJ!Риходоких школ Нью-Йорюа и 
бЛ'Иiжайших 1П�О\ЦО'В. 

Собрание открыл Архиепи<Жоп Ни
кон, упра�вл.яЮIЩИЙ За�пащно-Амери
канс:кой епархией. На место ско:нчав
пегося С. Н. Б01голюбова Владыка Ни
кон назначил Г. В. Лукьянова, .кСУГо
рый провел всю техническую ,подго
товку 1педагогическ•ого ·совещания и 
которому по;ручено 1дальнейшее в еде
ние ШKOJIЬHO-IIIIPИXOДCKO:Й деятель:но
СТИ епархии. 
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Одна из задач «Зарубежью> как 
можно шире освещать жизнь, дея
'l'ельность и творчество зарубежной 
России в целом. 

Редакция обращается поэтому ко 
всем читателям журнала с просьбой 
присыJiать нам информационный ма
териал о собы·rиях из жизни эмигра
ци.и. С этой же просьбой редакция 
обраu\ается и ко всем организациям, 
учреждениям и издательствам нашего 
российского рассеяния. 

Собрание 1под 1пред•седательством 
Д. Ф. Ле!Вицко·оо, преподавателя Фл1а
шингской ·школы, �прошло в дружес
кой и щеловой обста:но'Вке. Присут
ствО1Вало 01юло 60 преподавательющ 
и препО'да:вателей, среди которых бы
ли и м�олодые 1пе1дагоги, о.ко1Нчившие 
эти же самые 1прихощские школы, 
американские университеты и вернув
шиеся rв ·Свои шк;олы в качестве пре
подавательниц или :преподавателей. 

В районе Нью-Йорка 11 приходских 
шкюл с общим числом около 600 уча
щихся. Большинство школ рассчита
но на десятилетнее црепода!Вание и 
при 'болншинст!Ве школ имеются дет

ские сады. При 11екоторых школах су
ществуют специальные кла·ссы длн 
него1ВQ!рящих по-1русски. 

НаИ1более ·значительньnми школами 
являются: Синодальная школа - 88  
учащихся, ооНJованная 20 лет н:а:зад, 
Флашингская школа, существующая 
12 лет - 78 уча:щихся - обе в Нью
Йорке и в �соседних гО1рощах - Нанке 
- 120 у�чащих•ся, iВ Лейквуде - 107 
учащихся и iВ Патерсоне - 60. Ос
тальные школы имеют нес!Коль:ко 
меньшее число учащихся, чем пере
численные. Это 2 шкюлы в Си Клиф-

фе, 2 школы 'В Филадельфии, одна в 
Бруклине и одна в Ричм:ощ:�;хиле. 

До обеда были ;цоклащы с мест, ·а 
после обеда доклащы и диску.сСИ'и по 
вопроса�м програ:мм, метод,ики п:репо
давания и учебных по•собиrй. 

Во всех Школах преподается Закон 
Божий, руюский ЯJзык и ,русская ис
тория. Во многих преподаете.я также 
и .география, а a:i не:к�оторых фолык
ло.р, история русской литературы и 
история русской .культуры (жиrво1пись, 
архитекту�ра и музыка). 

Многие выступа�вшие жало.вали:сь, 
что родители не уделя:ют 1до·статочно
го ,внимания то;му, ка:к их �дети ·вы1Пол
няют •дома•шние работы, и ча·сто гово
рят с .ними д-ома по-а:нглийски. 

ОбсуЖ'дался и вопро·с сот,рудничест
ва приходских школ с р усскиrм:и .вне
школьными органи:зациями. 

Буvз;ущее :русской эмиграции цели
ком зависит от ·сотрудничес'Imа между 
собою церкви, цер:к�о'Вных шкюл, вне
школьных организаций и �р одителей. 

Русская общеС'11Венность Нью-Йор
ка и окрестностей iВО.злаrает большие 
надеЖ'ды на состоЯ'Бшеес.я первое, •за 
мНJагие годы, педаJГогичеС'К'ое ооuзеща-
.ние. 

Р. Пол·чд1iи1iов 
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.Х Р О Н И К  А 
ЗАРУБЕЖНОЙ ЖИЗНИ 

• 4 июля в Лондоне •состоялся парад
ный спектакль - гала-премьера филь
ма, посвященного искусству Рудольфа 
Нуреева, аз :пользtу благотворительного 
фонда Королевакого бале'ШЮrо училища. 
В фильме были использованы отрывки 
из балетов «Сильфида>>, «Маргарита и 
Арман» и «Опящая краСаJБИЦа». В, глав
ных ролях вместе с Нуреевы�м таIЩевали 
Марго Фонтейн, Карла Ф�раччи, ЛИН 
Сеймур и Дина Верr�ома. 

• В Венеции 'ГЩ)едполаJГает�с:я открьггь 
.музей С. П. Дягил€1Ва и И. Стравmюкого. 
Здесь они похоронены на кладбищен
ском острове СЭ1Н Микеле. 

• Издательство «Ардис» в АНiН АрбоfР 
(США) переиздало фотографическим 

·способом следующие ЮН!И!ГИ, С'NИШJIИе 
библиоrрафичеокой редкостью: «Темы и 
вариациИ>> Бориса Пастернака, «Ч€!ГКИ» 
.А!нны А:х;:матовой, «Камень» Осипа Ман
дельштама, «Блуждающие звезды» Иса
ак.а Бабеля и «Версты» Марины Цветае
•вой. Ащ[рес и:здательС'I\Ва : Ardis. 615 Wa
teredge Drive. Ann Arbor, Micblgan, USA. 

• В  связи с выставюой картин худож
ника Юрия Титова iВ Ва;ц-Гомlбурге 
(ФР,Г), Глеб Алеюса'НДроiБИЧ Рар IПрОЧИ
тал 7 сенrгября 1972 1r. доклад «Религиоз
ные теченИJЯ 'В литературных и худо
жесmенных IК!ру,гах СОlветскоrо Союза». 

• fWоский июонописец Борис Ивано
вич Шаповалов после войны обосновал
ся в Базеле (Швейцария). Из его наибо-

лее извесr1Ных работ необходимо <УrМе
титъ: восемь икон в храме св. Праюофия 
Устюж.ского в Гамбурге, ИКОIНЫ с:в. 
Франциска, св. Иосифа с младе�щем и 
св. Мартина в католической це.рк;ви в 
Гамбурге. Много работ Бориса Иванови
ча находится в Музее иск�'"ОсУГВа в Бел
граде. 

• 26 ноября 1972 :г. старший лектор 

йельского У1НИВерситета В. Д. Самарин 
прочитал в Нью-Йорке в лекциошюм за

ле Св.-Серафимовского фонда лекцию 
«ИдеЙiные �искания :в Самиздате» . Это 
была .вторая лекция о Самиздате. Пер
вую mюю лекцию - «Литература Оам!ИЗ
дата» - 1В. Д. !Самарин прочитал 30 ян
варя 1972 г. в Нью-йор:к�е же, в Русско
Ам:ериканском: инст� сла1Бтюве:це
ния. 

• В июле с. r. Русеки!Й дом !В Мель
бурне (Австралия), 0'11Мечая 300-летие со 

дня рожден:и.я пе�р:вото р;у;е<жого импера-
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тора - Петра I ,  демоНlстриро:вал фильм 
«Петр Первый». 23 июля, в ·авяз;и с пет
ров=и:ми торжествами там же Г. Н. Пе
тро:туло JiiРОчитал докл,ад о Петре Вели
ком. Собрав большой и интересный ма
териал об императоре, докладчик расска
зал о роли Петра I в историческом раз
витии Росаии. Зде�сь же б ыла провеще1На 
очередна.я «Зелена.я лампа» на тему 
«Юмористы ХХ ,столетия» .  Были прочи
таны рассказы М. Защенко, С. Черного, 
А. Аверч€1нко. Чи'Г'али опыТ'Ные и люби
мые публикой Г. Н. Пе'!1рО1Пу.nо, Е. Т. Фе
дорович, Ф. И. Тарлов и З. Кузьминская. 

• 16 июля состоялся юбилейньп1 (5 лет) 
номер «Живой газеты» в Аделаиде (Ав
стралия). Как обычно, со:цержание было 
разнообразным, :в номере при!Няли учас
тие почти вс.е сотрудНIИIКИ :газеты. Ре1дак
то.р «Живой газеты» Н. Н. Лобачевский 
отметил непреюращающийся интерес 
слушателей и побла�годарил собравших
·СЯ за поддержку этого нач:инания. Газе
та выходит раз :в два месяца и дает кро
ме статей на а:ктуал:ыrые темы - поurи
тические, литературные, местные ин
формацИ�И, обзор :мировой и австралий
ской прессы 'с русской точки зрения, 
а также .снимки от поездок по странам 
Европы, Азии, п;о Советакому Союзу и 
Австралии. Постолнные сотрудники: д-р 
Г. П. Кали:новская, д-р П. П. Калююв
{:,кий, Е. п: Ви�юrрадова, Г. С. Филатов, 
В. Г. Собович, К. А. Мейсанер, И. Е. 
Строковский, Н. Н. Дmшер, Н. Н. Лоба
чевскИ!Й, В. Н. Резников (собственная по
эзия), О. В. Козин (собственная поэзия). 
О. ИоаН!Н Стукач :прочитал большой до
клад. !ИЛЛЮС'I1рИJРОВанRЫЙ цвет!НЫМ'И 
снимками на экране, о п оездк� в США 
( Джорданвилль), Грецию, :на Афон и в 
Овютую Землю. 

• 17 сентября в Русском доме в Мель
бурне (АВСI1Ралия) была проведена « у,ст
ная газета» с участием да:вно не высr�
павше110, в прошлом организатора эrой 
1'азеты А. А. Морозова, лрочитавшеrо 
доклад «Сов.етское дипломатическое на
сту�пление на Австралию». Вторым до
кладчиком был Г . .  Н. Пе'l'рОПуло, iЦаБ
ший обзqр меЖдУШl\РО�rх ообы·1мй. Оба 
доклада ,содержали прекрасный мате
риал. 

• Основанный в Сан-Франциско 
(CllIA) в 1968 году кружок «Литератур
ные встречи» вьmустил альманах с уча
стием восемнадцати авторов. Помещены 
стихи 1сле,п;ующих поэтов : В. Ант, И. Ав
тономов, Н. Залесский, О. Капустина, А. 
Соколов, Н. Ощуркова, О. Скокиченко, 
м. СмирнО!Ва, о. Федд, л. Стоцкая, А. 
Жернакова-Николаева и В. Дордопуло. 
Проза представлена авторами: О. Скопи
ченко, М. Имшенецкая, Г. ИшеВ1ская, Н. 
Пугачев, Э. Брузинская и В. Праве. 

• 4 авцу,ста в Мельбурне (Австралия) 
был проведен бал в ;память петровск'l-!"х 
ассамблей. Вал был костюмированный, в 
стиле начала XVIII столетия. Лучшие 
костюмы получили :цризы. Выступала 
груrша ·студентов русского отделения 
.Мельбурнского университета 1с пением 
�руасюих песен и рус=м:и пля.сюами, в 
русских костюмах. 

ЗАРУБЕЖЬЕ 

• 20 августа в Мельбурне (Австралия) 
состоялись выборы П[)авления Ру,сского 
дома. Собрание одобрило работу истек
шего года по всем ее разделам и едино
гласно проголосовало за продолжение 
срока членам правления старого состава 
с довыборами выбьmших. 

• В, Нью-Йорке ежеrодно устраивают
ся Ассот;иацией св. Георгия !МИТИНГИ не
примиримости к коммунистическому ре
жиму в России, к ,коммунизму �вообще. В 
1972 .г. на мити1нrе 7 ноября обращало на 
себя внимание присутствие молодежи. В 
президиуме митинга · были представлены 
три поколения эмиграции: князь С. С .  
Велосельский и Архиепископ Н:икан, за
меститель п редседателя Синода Русской 
Зарубежной Церкви ; И. Д. Корниен�ко и 
В. Д. Самарин ; Андрей Ильинский и 
l\'1ихаил Полчанинав (скаутская органи
зация ОРЮР). Доклад «Основы нашей 
непримиримости к коммунизму» прочи
тал Андрей Ильинский. После митИJНга 
·состоялся концерт с оогаrой программой, 
в которой приняли учаС'11Ие изв естные 
в Нью-Й0tрке арти·сты Константин Мос
каленко (баритон) и Вера Кузьмин.а (со
прано). ру.оский хор йельского универ
ситета, ·оостоящий из студенто1В-амери
канцев, исполнил русские церковные 
песнопения и народные песни. 

• В Париже создан Международный 
комитет за освобождение Владимира Бу.
ковского. Комитет создан по инициати
ве организаций: Движение французских 
солидаристов, Движе�tие «Эуропа чи
вильта» в Италии, Юные солидаристы -
Дания, Комитеты СМОГ в Норвегии, 
Швеции и Дании и «Фламандский коми
тет солидарности ·с Восточной Европой» 
- Б ельгия. В своем обращении к об
щественности Международный комитет 
призывает всех, кто отдает себе отчет в 
незаконности вынесенного Буковокому 
приговора, подписать петиции и тре
бовать пересмотра дела Буковского с от
крьггым делопроизводством, с привлече
нием свидетелей защиты и в присутствии 
наблюдателей и журналистов, равно 
как и закрытия специальных психиат
рических больниц. Адрес Международ
ного комитета за освобождение Буков
·скоrо : Comite International pour !а Lebera
tion de Vladimiг Boukovski, 22 rue des Мю·- · 
tyrs, Paris 9е. Те!. 5 26 12 36. 

• 6 .сентября 1972 г. в Бад-Гом�рге 
(ФРГ) было оmраздновано 15-летие 
«Немецко-российского общес'I1ва» .  Г ла.в
ный доклад «Совреме!ННiая моло:дежь о 
германо-·со.в.етск;их О'N!О·ш·ениях» прочи
тал депутат Бун,,дестага Герхард Кунц. 
В кОНЦеfР'ГНОМ ОТ'делении были исполне
.ны произведеНJия русак:их и немецких 
классиков. 

• В. Кобылин, Император Николай П 
и rен.-а,д. М. В. Алексеев, Всеславянское 
,издательство, США. 448 .стр . 8 долларов. 
Slavonic Bazaar. 31 Middle st. Bridgep01·t, 
Conn., 06603 . .В этой книге использован 
чрезвычайно обширный материал для 
осве�цения всех событий, которые при
.вели к трагическим дням февраля-марта 
1917 'Г. Сопоставляя Государя Императора 
Николая П с ген.-ад . .  М. В. Алексеевым, 
автор с предельной точностью паказы-
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:ва ет  r.шровозреаш� э ти х  двух людей и 
все вьrrекающ;�е из �того последС'ГВия, 
приведшие к роковой развя_зке. 

• Издательство « Фонд свободной Рос
сии» выпустило долгоиграющие пла
стинки коротк,их раоеказов А. Солжени
цына, записанные с самиздатовской 
ленты. Читает сам автор. К пласт.инке 
прилагается брошюра с русским текстом 
этих рассказов. Цена 20.80 нем. марок. 
Пересылка за счет заказчика. Заказы 
следует направлять по адресу : М. Zalew
sky, D-6 Frankfurt/M. Postfach 180 408. 

• 17  ноября 1в зале заседаний Нью
монт МJаЙНJИН'Г корпорейшн на Парк-аве
ню в Ныо-Йорке состоялось годовое соб
рание Савет'а директоров Толстовского 

фонда, на котором приqутс"1mовало 16 
чле�нов Сов€'Та : В. Вашбэрн, Э. Н. Вест, 
С. С. Гагарин, Р. Х. Джордж, проф. Э. 
Дэль, А. С. Кочубей, П. А. Малоземов, 
Т. Мильбанк, ·кн. С. П. Оболенский, О, О. 
Пантюхов, О. Р. Перцова, А. К. СидамОIН
Эристова, А. Л. Толстая, О. М. Толстая, 
В. В. Хвощинск:и:й и Т. А . .  Шауфус, а от 
адмИJНJистрацJ.Хи фонда Генеральный сек
ретарь Т. К. Багратион-Мухранский и 
Администратор Нэрсинг-хом'а Толст·ов
скаго центра Декурси Леверинг. Предсе
дательница Толст'ОВ·ского фонда Алек
сандра Львовна Тол·стая отtме,тила в сво
ем вступительном ,слове тяжелую у-лра
ту, понесенную Толстовским фондом в 
лице ·скончавшегося 26 октября Игоря 
Ивановича Сико�рского, бывшего долго
л етним Председателем Со>вета директо
ров фонда, а также помянl)'ла Бориса 
Васильевича Сергиевского, е1кончавше
гося 24 ноября через не<жолЬК'О Jl:ПСй 110-
сле годового собрания 1971 г. Александра 
Львовна внесла предложение выбрать 
новым Предсещателем СовеТJа директоров 
Платона Александровича Малоземова, 
что было единодушно п оддержано всем 
Правлением. 

• В 1947 г. в Бельгии Г. Е. Чаrпли:н и 
А. В. Байкалов осноiВ1али Объединен.и€ 
Российского Зарубежья, :которое в сле
дующем году получило название «Рос
сийское национальное объе1динение» 
(РНО), го:д01вой праздник которого был 
отмечен в Брюсселе 6 августа 1972 г. 

• Филателистический журнал «Mar
ken-Mauritius», выходящий в Мурнау 
!ФРГ), опубликовал в № 3 за 1972 год 
заметку «Армия повешенного генерала 
имела свои особые почтовые марки�. В 
этой заметке утверждается, что армия 
генерала Власова, состоявшая из двух 
дивизий, ф ормировалась в Чехослова
кии с штабом, расположенным в городе 
Слобода. Имелось право печатания своих 
почтовых марок, которые, наверно, пред
полагалось в дальнейшем использовать 
в России. Из авторитетных кругов, имев
ших в свое время прямое отношение к 
Освободительному Движению генерала 
Вла,сова, нам было подтверждено, что 
вышеприведенная заметка является в 
лучшем случае глупой шуткой. на кото
рую попалась доверчивая редакция жур
нала. Ни Освободительное Движение, ни 
военное командование Власовской арЪЧ!и 
почтовых марок не печатали. Города или 
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местечка Слобода в Чехословакии никто 
не знает. Армия Власова никогда не 

формировалась или дислоцировалась :в 
Чехословакии. Печать, хо�рой погаше
ны марки, воспроизведенные в приве
денной заметке, снабжена числом 20 сен
тлбря 1943 года. В это время еще ника
ких формирований армии Власова не 
существовало. Можно привести еще 

ИIНОго других доказательств тому, что 
журнал «·Mar<ken--Мa1uгitius» и фил.атели
сты, на авторитет которых журнал ссы
лается, ·стали жертвой шутника или . . .  

• 22 и 23 июня 1972 'г. :в Сан-Франциско 
(США) состоялся съезд православных 
·студент0в Северной Америки, организо
ванный специальным комитетом при 
«Постоян:ном ·совещании пра:восла:вных 
каноничеаких епиСКО1Пов в Америке». 
Первую лекцию на ·съезде п;рочитал гре

ческий епископ Димитрий об укладе 
жизн:и .в православной исторической тра
диции. Протоиерей Сергий Глаголов в 
докладе, проведеннО\М в форме диалога , 
говорил об основах .Православия, о Та
ИJНствах Церюви, привод.я примеры из 
ЖИЗНIИ правоСЛ'ЗIВНЫХ ПО\ЦВИЖНИIКОВ. 

• 20 августа 1972 г. в зале Уюраинского 
дома молодежи в Сиднее .(Австралия) ·со
стоялся концерт и СМО'Гр молодых <СИ!Л. 
Участниками были скауты-разведчики 
·объединения «Дружба» и учащиеся рус

ских ш:кол Оиднея. 

• ОбъедИJНение молодежи витязей 
(О.М.В.) провело 28-29 октября 1972 г.  
вблизи Парижа съезд-конфере�щию под 

.лозунгом «Правослаuзие в ру.сской иС'1'0-
РJ1И». На съезде были прочитаны .следУ
ющие доклады: Г. А . . Рар, ВлиЯ'Н'Ие пра
вославия на ру�сскую культуру ; Ю. А. 
Залеский, Тезисы А. В. Карташева о 
•Воссоздании Святой Руси ; Архиепископ 
Женевский и Залмноевропейский А:нто
НIИЙ, Влияние пра:восла1Ви.я 1На паихоло
гию русского человека. 

• Лагеря Восточного района Северо
А:мери;канского отдела ОРЮР ежегодно 
устраиваю'I'ся на собственном участке 
земли с 120 :ж.рами леса с 1НебольШИ1М 
озером и часовенкой •!3 честь ·ав. ГеGргия, 
небесного покровителя скаутов�разве:п;
чиков. В июле 1972 г. было устроено че
тыре от1дельных лаге<J;>Я под общим руко
водством А. Илыmского, А. Захарыина и 

М. Козлова ·С общим числом 95 ла!1ерн:и
ков. В память 1 60-летия Бqродинской 
би=ы лагерь разведчиков был назван 
«Бородино», а .в память 730-летия Ле:п;о
вого побоища лагерь разведчиц был на
зван «'Чудское озеро». Лагерь :воJiчат 
(мальчиков до 12  лет) �назьгвался «Стра
на Муравил» , а лагерь девочек-белочек 
(до 12  лет) назывался «Теремок». Еже
дневно проводились занятия iI1'0 За:кону 
БоЖlию, родиноведе!НIИЮ и ·акаут'ской 
праКТИ'ке, а также костры, ·спевки, чте
ния, игры, походы, 1к:упа:нье и спорт. 20 
июля 'состоялось традициоНJНое паломни

чество в Свято-Троицкий �монастырь в 
ДжордаН1Вилле. 1 5-16 июля было 'сове
щание ру�К'оводител·ей Восточното рай

она, .на которое прибыл ·акм. И. III:митоiВ 
из Аргентины и рассказал собравшимся 
о деятельности А,ргеН1ТИ1Накого отдел.а 

ЗАРУБЕЖЬЕ 

ОРЮР. С каждым годом лагерь все 
больше и больше благоустра.ивает�я. За
кончена постройка камен�ного дома
.оклада и большой деревянной беседки 
для лагерных костров в дож:дливую по
году на 150 чел. Из Восточного района 
было посла�но 12 молодых людей и деву
шек .на руководительские �сы в Гер
манию. Курсы продолжались с 22 июля 
по 5 августа. Начальником курсо1В был 
скм. И. Ч€'Кан. из Парижа, а начальНIИ
ком курсантского лагеря скм. С. Тарасов 
из ФраНJкфурга. В программу курсов 
входило 1 5  предметов с чтением от 5 до 
7 лекций каждый день. После окончания 
курсоiВ курсанты из Америки совершили 
двухнедельную поездку по Европе ·с по

сещением Мюнхена, Гармиш-Партен

К!1рхена, Чертова Моста в Швейцарии, 
Рима, Парижа и Люксембурга. 

• Культурно-проаветrительный отдел 
Парижского округа Национальной орга
низации витязей (НОВ) развивает ак
тинНJуЮ 'деятель�НJостъ. На январь-май 

1 973 г. намечена 'следующ.а.я лршрамма : 
10. 1 . :  М. Ягелло, Чехов и МХТ; М. 
Малько, Краткий обзор ооазремен1Ной 
ру10ской литературы ; 24. 1 . :  В. Н. Ильин, 
Чайковский; 7. 2 . :  И. Ор.Лов, Искусство 
ХХ в.; К. Фурье, Рlусакий балет ; В. Гур
ко, Россия и втора.я мировая война; 
28. 2. : П. Е. КовалевсК'ий, Обзор ХХ ве
ка;  2. 3 . :  Дружеский ужин членОIВ О.М.В.; 
14. 3 . :  Вечер под голубой лампой - чте
ние стихов; 28. 3 . :  Доклад (тема будет 

сообщена впоследствии) ; 2. 5 . :  Разговены 
членов 0.М.В.; 16. 5 . :  ДО1Клад на религи

озную тему; 30. 5 . :  Заключителыюе соб

рание. Е начале каждого .собраН!ИЯ -
'Краткий обзор русской прессы. , Обыч
ные, кроме вышеука,занных , собрания 
·состолтся по средам в 20 час. 30 мин. на 
рю Мериме, 5, Париж 16, Метро - Помп, 
Трокадеро или ВИК'ГОр Гюго. Правле�н:ие 
11руппы : Председатель инструктор 
НОВ Н. Иванов - 79, б-.р Вольтер, Па
риж 11, rел. 355-57-71 ;  Секретарь - В. 
Гурко - 32, б-р Марбо, Париж 16; каз

начей - Е. Оболенская - 10, скв. Ша
тийон, Париж 14. Руководитель 0.М.В -

ст. руков. НОВ А. Н. Федоров. 

• Французский отдел НаЦ1Иональной 
организации русских с1шутО1В (НОРС) 
устроил летний лагерь под деревушкой 

Шароссин (бл. г. f\уайан). Все бывшие 

руководители, скауты и герл-гайды были 

приглашены На!Вестить лагерь. 

• В русском детском доме в Монжеро
не (Фра�щия), одном из самых светлых 
начинаний нашей эмигра.Н'!1СКой жизни, 
в данное время находи'I'СЯ 50 детей от 
трех до семнадцати лет. Ев.иду явного 
уменьшения числа rнуждающих·ся .рус
ских детей и постоянно :возрастающих 
трудностей по сбору ·средств было реше
но не принимать новых детей. Но в силу 
обстоятельств в 1971 году бьmо принято 
четверо детей из Китая. Покойная София 
Михайловна :Зернова •создала этот дом 
любовью, надеждой и верой. До сих пор 
жили в нем дети, часто братья и сестры, 
до окончания школы, учились русскому 
.языку, _ходили в православную церковь; 
:многие просили и получили к�ение. 
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• В 1972 г. уже в чеmертый раз было 

совершено православное паломничесТ1Во 

:в Италию, организованное русск·им пра
вославным приходом :в Каннах (Южн. 
ФраНция). Автобус с паломниками ото
шел 5 сентября в 1 3  часов 45 минут от 
руеской церкви св . Архангела Михаила 
в Каннах. Паломн:и�ки посетили право
славные святьrnи гор. Рима, поклони
лись мощам 'СВ·Я'Ilителя Николая Чудо
·гворца :в Вари и приняли уча;стие в бого
служении на :горе Чу�да Архистратига 
Божия Михаила (Монте�Сант-А:нджело). 

• Епископ Мефодий передал во время 
паломничества ·IВ Овяrую Землю Б 1972 г. 
следующие пож€1р'I1вова.нмя , собраЮiые 
русскими людьми: Елеонакому монасты
рю 2 500 дол., Гефсиманскому мона.стырю 
и школе 2 500 дол., Храму Гроба Господ
нл 1 800 дол., отдел:ын:ым лиацм (25 чел.) 
748 дол., православным щрабам 542 дол., 
разным х.рамам (19 храмов) 167 дол" игу
мену Игна'!lию 1 60 ·дол . и архимандриту 
Феодосию 150 щол. �Всего было передано 
8 567 долларОIВ. 

• Часовня, построенная в 1868 году в 
строго византийском стиле на месте до
ма, в котором в 1865 го,д.у, в Ницце (Фран
ция) 'скончался наследник цесаревич 
Николай Алек·сандрович, старший сын 

императора Алекса:ндра П, сильно обвет
шала и нуждается в капитальном ремон
те. Многие ·иконы и ф�рески необходимо · 
реставрировать. Русская церковь в Ниц
це начала сбор ·средств. Образован спе
циальный строительный ко�итет под 
председа·гельством епископа Романа. 
Пожертвования просят направлять по 
адрес.у : Eglise russe. Fonds de !а Chapelle, 
6. Rue Longohamp - 06 - Nice - France. 

• .Храм Ов. Николая в Аделаиде (Ав
С'Ilралия) обогатился стенной запрееrоль

ной росписью. Это - икона «Деисус» ра
боты худдоЖ1ника Василия Николаевича 
РезНJикова. Икона написана в .стиле XIV 

-XV 1Веков. Размеры 3 на 2,7 м. В цент
ре на светлом троне изображен благо

словляющий Спасwгель, ок:ружен:ный се
рафимами. Сnрава Пресвятая Богоро
дица. Слева И.оанн Креститель. Икона -
дар худоЖ1ника храму. Художеств.енное 
образование он получил в Москве. В эми-
11Рации прожи�вал в Югославии, где изу
чал С'I'ариlН'Ные фрески ·сербских мона
стырей. 

• В. марте с. г. исполнилось 40 лет со 
дня оенования Скита Всех Святых в 
Земле Роасийской просиявших. Скит был 
основан архимандритом Алексеем Кире
евским, щупившим на свои сре:цства не
большой учаС'I'ОК земли на месте бывших 
окопОIВ русской дивизии на французском 

фронте п ерБой мировой ,войны. 

• Со:хсранение руаского мо1Нашества на 

Афоне, столь важного для св. п:равосла
вия и !JIУ1СОК:ого народа, теперь зав�ит 
от пополнения русского афонского мо
нашества, оск;удевшего в своем числе. 
Русские люди, желающие в.ступить в 
ИIН!Очеокую ЖИЗIНЬ на Св. АфО1Не, .могут 
получить необходимые справки и содей
С'!1ВИе в Архиерейском Оино:це Русской 
Православной Церкви за гран,�,щей в г. 
Нью-Йорке : 75 East 93 St., New York, 10038, 
u.в.л. 
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• По случаю 20-летнего юбилея церк:ви 
преподобного Серафима Саровского в 
Нью-:Иорке JЦДана юнига «Преподобный 
Се,рафим Саровский», 200 стр., цеНJные 
иллюстрации. Цена 4 доллара 50 центов. 

• При посещении Митрополитом Фи
ларетом Запа.д;ной Германии 1 июля вла
дыка Митрополит �служил 1вооноЩ!Ную в 
св.-Николаевском кафедра.льном соборе 
гор. Мюнхена. 2 июля МИТ!рОiПОЛИТ в ТОIМ 
же храме О'гслуЖJил ВожеСТ1Венную Ли
тургию. У входа в собор он был встречен 
старостой храма с хлебом-солью. С Мит
рополитом сослужили Архиепископ Фи
лофей, er:l!ИCIКOIП Па.вел, епископ Нафана
ил и духО1Венство гор. Мюн:хена при че
тырех диаконах и десяти rюр:и�служ:нм
к.ах. Прекрасно пел церкоВ1Ный хар под 
управлением регента Виктара Древин:га. 

• Бывший началь:ник Русской духов
ной миссии в Иерусалиме архима1Щрит 
Димитрий, в течение двадцати лет столв
ший на этом посту, и и;гtу1Мения Спа1со
Вознесенского женакого монастыря мать 
Тамара награждены З1Нааюм-орденом: 
первой степени Павославного Палестин
ского Общества в Иерусалиме. 

• 25 июня в большом зале синодаль
ного дома в Нью-Йорке состоялся розы
грыш лотереи в пользу Русской Духов
ной Миссии в Иерусалиме. Первый приз 
- бесплатный полет на две персоны в 
Святую Землю получил Матфей Кряк из 
Нью-Йорка ; второй приз (ИСТ'QрiИЯ Зару
бежной Церкви в двух томах) - cec'l1pa 

Лидия Пустовалова, Австрал ия, В. Ро
манцева, Калифорния, прот. Иоанн Лег
кий, Нью-Джерси, К. Ма.дден, Коннек
тикут, А. Абрамов, Калифорния, Таисия 
Банде�никс, Канада, А. Филатов, Флори
да; третий рриз (Пластинка хора Гефси
ма.нских монахинь) - В. Самарин, Кон
некТ!ИКут, Лидия Тремль, Норт Каролайн, 
Георгий Тяжелов, Флорида, Василий 
Филин. 

• К Рождеству Христову 1972 г. Оби
тель преподобног,о ИО1Ва Почаевс�ко,го в 
Мюнхене (ФРГ) rразосл,ала 'с:воим при
хожанам и ,друзьям алещующее пооiдl}аlВ
ление: «Обитель rюреп. И0>ва !В Мюнхене 

сердеЧIНО поэдРавляет Вас со святым 
праздником Вождества Христова и ·С Но
оолетием молИ'11Ве:нно жел·ая Вам от Гос
пода вс�о наилучшего. Чтоб вывести 

нас из царства лжи и r�рязи, как.и:м был 
язычес�кий мир, Сын БоЖJИIЙ сходит !В 
этот мир, обрекает Себя на гонение с 

первых же :цней Своего В'ОIПЛmцеtНИЯ, 
потом на С'11Рад<ав:ие и ,смфrь, и тем дает 
людя1м свет и радость, ЧИIСТОТ'У и правду 
христи,анства. Этой чиСЮ'Юй и ПраiВДОIЙ 
наслаждался христианский :мир 1В тече
ние ряда веков. Не нее было хорошо \Ца-

ЗАРУБЕЖЬЕ 

же и тогда: МJНого зла и греха оставалось 
в людях. Но чистота и п;ра�вда х1рИС'lШ
анская доминировали, люди стыдились 
грязи и лж:и, исповедывали себя после
дователями правды и чистоты хр.:и�сти
анакой, и если святые, 1гюдлИ1Н1Ные носи
тели ,света Христова, появлялись 1В их 
среде, то пред IНИIМIИ преклонялись, их 
почитали. Не то теперь. СнО!Ва, как ,в 
древнем язычестве, '!1J)Язь и ложь тор
жеС'l1Вуют. Но, быть может, поЭ"Гому мы 
лучше предьдщущих поколений можем 
понять, чтб именно прw.нес в МИJР ныне 
нас ради родивший,ся в ВJифлеем1С1Кой 
пещере Боrомладенец ХриОО'Ос. Духовно 
задыхаясь от .С!Мрада в 1ооврем€1Н!Ном ми
·ре, потянемся к овету нашего Господа, и 
Он, как и две тысячи лет тому назад, 
онова протянет к нам Свои .апа,ситель
ные руки и, утешая и ободряя нас, даст 
нам Свою ничем WI'e победимую силу. 
Только бы нам остаться верныМJИ Ему 
ДО конца. о сем МОЛIИМСЯ мы, дорогие, и 
за себя, и за Вас, и за близких Baurиx. 
Христос 1С Вами ! » .  

• Один и з  новых проектов Толстовско
го фонда, осуществление которого пред
.Полагается в 1973 г" - постройка нО>ВОго 
дома для престарелых на 40 �к;рО1Ватей на 
территории фермы фонда, ныне пере
именовашюй,. в Толстовский центр. две 

тре-nи аредсТв, �использованных в 1971 го
ду на деятельность Толстовского фонда,, 
был:и получены к,ак частные пожертво
вания:, а приблизитель:ню одна треть бы
ла финаноирована по коН'I1раtктам, зак-

. люченным с 1БерхО1В1Ным КО1МИJссаром Оrр
га1низации Объе:цинен:ных Наций по де
лам беженцев, с Отделом по делам бе
женцев Государственного департамента 
США, а также ,с l]равительст.вами Гер
МаJНИИ и Бель!ГИИ. Рев.изия отчетности, 
произвед€'Н!Rая фирмой кон'!1ролеро.в Го
сударс'I1ВеН1ното контроля, показала, что 
ад1ми:нистратиВ1Ные расходы составили в 
1971 г. лишь 5,2°/о общего оборота сумм. 
Обrцее число лиц, зарегист1Ри:рованных в 
16 отделах фонда в США и за границей 
для оказания разных видов по:мmци, оо
ста:вл.яло в том же году (когда был про
изведен последний статистический под
счет) 21 209 чел. 

• Находившийся на Карельском пере
шейке (Финляндия) русский старческий 
дом «АурИiНКО», оанованный в 1923 г., 
был после войны эвакуирован в Б орго. 
Старческий дом находил,ся в ведении 
О собого коммтета по делам русских в 
ФинлЯН1Дии . .ВО главе эТОI'О комитета 
стоял 34 года :ныне окончавшийся барон 
Борис Николаевич Гревениц. 

• в Нью-Йорке .скончался после тяже
лой болезни НикОVIай Зотикович Ка!Цес-

ИЮЛЬ-ОКТЯБРЬ 1972 

ников, автор учебника ру�сокой истории. 
Часть этого труда под заU'лавием «Исто
рия ,Росаии ХХ века» уже изда1На и при
нята как учебник в Св. Сергиевской 
гимназии в Нью-йорке. Первая часть 
«От начала ГосударС'I1Ва Российского» 
будет издана в ближайшем б,удуще"'1. 

Работа «История Руоской Духовной Мис
сии в Иерусалиме», которую покойный 
заканчивал уже в больнице, будет изда
на Миссией и будет ему па,мятн;иком от 
Святой Земли. 

• 17 августа 1972 г. в Лос-Анджелесе 
скоропостижно скончался еtкаутмастер 
Виктор В икторович Розенберг, член Со
вета ОРЮР. и крупный специалист в 

области внешкольного воспитания. В 
1920 г. в 15-летнем :возрасте он в ступил 
в 'окаугскую орган'Иэацию и с тех пор 
отдавал :все ·СIВОИ силы работе с руоской 
молодежью. 

• В Нью-Йорке ,оконча.лся 16 октября 
1972 г. в канун своего 92-летия старей
ший русский журналист Алекса1НДр Аб
рамович Лолякюв. Он отдаv� журнализму 
65 лет своей жизни. Эту деятельность он 
начал в « Одесских !НОВОСТЯХ», ПОТОIМ ра
ботал в П�рбурге в «Биржевых ведо
мостях» , позднее в московском «Русском 
слове». В 1919-20 гг. в Севастополе он 
редактиравал газету «Юг России», одну 
из последних ,свободных газет нашей ро
дины. В эмиграции он работал в Париже 
в милюковских «Последних НОВОСТЯХ», а 
последние 28 лет в нью-йоркском «Но
вом .русском слове». 
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