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* * *
Латковский В.К. Латковский В.К. 

 На посту заместителя министра внутренних дел и начальника  На посту заместителя министра внутренних дел и начальника 
политической полицииполитической полиции8 Народного правительства Латвии. Народного правительства Латвии.

Я родился 20 июня 1899 года и вырос в семье безземельного крестьянина Дагдской 
волости Даугавпилсского уезда Витебской губернии. С 1909 по 1912  годы учился в 
Вятеровском трехклассном народном училище. С 1912 по 1916  годы учился в Дагд-
ском четырехклассном высшем начальном училище. С 1916 по 1918  годы работал 
в качестве конторщика в военно-дорожном отряде № 54 пятой армии. В 1918 году 
окончил трехмесячные учительские курсы и  работал учителем в Аулиевском на-
родном училище.

Моя политическая позиция окончательно определилась в 1919  году. Большое 
влияние оказал на меня брат моей матери Александр Эйсак, бывший тогда предсе-
дателем Дагдского волостного исполкома и секретарем коммунистической ячейки. 
В сентябре 1919 года я вступил в ряды Красной Армии, чтобы защищать Советскую 
власть. Будучи красноармейцем, служил делопроизводителем в Управлении связи 
штаба 15-ой армии. В 1921 году уволился из Красной Армии и вернулся в буржуазную 
Латвию. Окончил учительские курсы в Даугавпилсе и работал учителем в Дагдской 
волости. Стал членом Объединения латгальских прогрессистов и принимал актив-
ное участие в деятельности многих прогрессивных общественных организаций. На 
выборах в 1925, 1928, 1931 годах я выдвигался кандидатом в депутаты Сейма по спис-
ку латгальских прогрессистов. С 1928 по 1930 годы избирался членом Даугавпилсской 
уездной управы. 
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В октябре 1930  года получил назначение на  должность инспектора-педаго-
га в тюремном департаменте министерства юстиции и переехал в Ригу. Тогда 
же стал студентом сельскохозяйственного факультета Латвийского универси-
тета. В  этот период сблизился со  многими студентами, а  также с  рабочими 
предприятий и  сотрудниками различных учреждений, приехавшими из Латга-
лии.

В 1932 году я организовал кружок из молодежи и студентов. Члены кружка изу-
чали курс пропагандиста под руководством «нелегалиста», которого нам присылали 
при содействии депутатов рабоче-крестьянской фракции Сейма т.т. Межулиса9 и 
Ершова Л.10.

Вокруг кружка организовалась группа, действовавшая под руководством Цен-
трального Комитета КПЛ. 1  июля 1933  года группа выпустила единственный но-
мер газеты «Цейня» /«Борьба»/ на  латгальском наречии. В  этом номере газеты 
была напечатана моя статья под псевдонимом Римшанс «Национальная буржуазия 
и трудовой народ». В статье рассматривался национальный вопрос с марксистских 
позиций. Газета в  целом носила ярко революционный характер. Как только в  ми-
нистерстве внутренних дел познакомились с  содержанием этого номера газеты, 
так сразу ее запретили. Ответственный редактор газеты Франциска Блукис была 
арестована.

В 1934 году при поддержке реакционеров внутри Латвии и за ее пределами [Кар-
лис] Улманис совершил антиконституционный акт: распустил Сейм, установил 
единоличное управление, ввел фашистские порядки. Были ликвидированы даже обыч-
ные буржуазно-демократические права. Прогрессивная общественно-политическая 
деятельность стала жестоко преследоваться. В  этих тяжелых условиях прекра-
тила свою деятельность и моя группа. Члены этой группы Альфонс Новик11 и Язеп 
Трукшанс были арестованы и посажены в тюрьму.

Осенью 1934  года меня уволили от  занимаемой должности, я  был вынужден 
уехать в деревню Магнусово Дагдской волости, где имел небольшой участок земли, 
а жена работала учительницей в соседней школе. 

Здесь я  организовал группу из  крестьян, куда входили Строд Францис, Эйсак 
Владислав, Эйсак Игнатий, Муран Константин, Рабша Александр. Группа изучала 
исторический материализм по  имевшимся у  меня конспектам /конспекты в  ар-
хиве ЦГАОР12/.

В нашем округе в дни советских праздников 7-го ноября и 1-го мая на перекрест-
ках больших дорог, на  телефонных столбах появлялись красные флаги, расклеива-
лись на  видных местах прокламации. Эти прокламации привозили из Риги я  или 
мой брат Латковский Бронислав; иногда мы их размножали на шапирографе13. Ве-
черами собирались у меня слушать радиопередачи из Москвы. 

Накануне Октябрьского праздника в 1936 году агент политической охранки Кра-
славского района произвел у  меня обыск. Были найдены и  отобраны запрещенные 
книги, в  том числе «Капитал» К. Маркса, «Диалектический и  исторический ма-
териализм», стихи Сейманя Путана и др. Полиция установила за мной слежку. 

Весной 1938 года я был уволен с должности учителя. Я уехал в Ригу и продолжал 
учебу в сельскохозяйственной академии. 
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События Второй мировой войны сильно всколыхнули народные массы. Гит-
леровские войска разгромили Польшу. Латвия заключила договор о взаимопомощи 
с Советским Союзом и  размещении советских воинских частей на  своей терри-
тории.

Все это оказало сильное влияние на  активизацию деятельности друзей СССР, 
а особенно коммунистов. Открыто стали обсуждать вопрос о полном присоедине-
нии Латвии к Советскому Союзу. 

19  июня 1940  года я  получил извещение, в  котором меня приглашали занять 
пост заместителя министра внутренних дел и начальника политического управ-
ления /госбезопасности/ с правом голоса в Народном правительстве, возглавляемом 
профессором А. Кирхенштейном. Предложение я  принял и 20  июня вместе с  дру-
гими министрами нового правительства представлялся президенту государства 
Улманису.

21 июня в 9.00 часов В. Лацис14 и я явились в Министерство внутренних дел, где 
состоялась церемония приема-передачи руководства этим ведомством.

На 10 часов было назначено первое заседание Народного правительства. Откры-
вая это заседание, Улманис сообщил, что дальнейшее руководство заседанием пра-
вительства будет вести премьер-министр Кирхенштейн, а  он будет выполнять 
функции президента государства. Прощаясь с  каждым присутствующим, он  вы-
сказывал многим свои советы. Мне он посоветовал оставить у него ту же личную 
охрану, которая была до  сих пор. Его личная охрана состояла из  десяти человек, 
начальником был член студенческой корпорации «Фратернитас Рустикана»15, близ-
кий к  улманисовской партии Крестьянский союз. Но, вопреки его просьбе, спустя 
несколько дней состав охраны заменили новыми лицами, преданными Народному 
правительству.

Тотчас же после церемонии принятия власти состоялось заседание Народного 
правительства, на котором была утверждена декларация и принят первый закон 
этого правительства об амнистии политзаключенных.

Политзаключенные немедленно были освобождены. Народ ликовал. Освобожден-
ных встречали родственники, друзья, товарищи и знакомые. Состоялась массовая 
демонстрация. Десятки тысяч людей приветствовали новое Народное правитель-
ство и его первый законодательный акт.

В десять часов следующего дня [22  июня] состоялся прием дел политического 
управления16, служившего оплотом фашистского режима, начальником которого 
был [Янис] Фридрихсон. В целях предупреждения возможных инцидентов я попросил 
представителя Красной Армии обеспечить дежурство танкетки у  здания этого 
учреждения. 22 июня утром, вместе со своим хорошим другом, коммунистом Язе-
пом Трукшаном, вооружившись пистолетами, пришли в  кабинет к Фридрихсону. 
Он ожидал. В управлении была какая-то особая тишина, и это порождало опреде-
ленное беспокойство. С Трукшаном я договорился, что во время церемонии приема 
буду стоять рядом с Фридрихсоном, а он будет стоять в полной готовности у окна, 
за спиной служащих, которые разместятся против меня и Фридрихсона. Фридрих-
сон дал распоряжение сотрудникам собраться в  кабинете начальника. Собрались 
приблизительно 30-40 человек. 
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Бывший начальник поблагодарил своих сотрудников за службу и призвал впредь 
дисциплинированно выполнять свои обязанности под руководством нового началь-
ника. 

После этого я  сказал, что отныне это учреждение будет служить народу 
и  выполнять волю Народного правительства, что они, являясь специалистами 
своего дела, могут быть полезными новому правительству, во  имя расцвета но-
вой Латвии. Присутствующие поаплодировали и преподнесли мне букет красных, 
а Фридрихсону — красных и белых роз. После этого я предложил всем приступить 
к своей работе, предупредив, что по мере надобности буду разговаривать с каждым 
в отдельности. Затем вместе с Фридрихсоном обошли все помещения, занимаемые 
управлением. Возвратившись в  кабинет, он  достал свой пистолет /алюминиевый 
Вальтер/17 и, подавая мне, сказал: «Дарю вам, мне он больше не нужен».

Я попросил показать мое личное дело из картотеки. Он ответил, что уже дав-
но существовал такой порядок: как только то или иное лицо становилось членом 
правительства, так его личное дело немедленно уничтожалось. Поэтому личных 
дел ни на меня, ни на остальных министров не оказалось.

На следующем заседании кабинета было решено ликвидировать организацию 
айзсаргов18 и изъять оружие у всех граждан.

Народное правительство положило конец антиконституционным действиям 
[Карлиса] Улманиса. Органы государственной власти были реорганизованы и  по-
ставлены на службу интересам трудового народа Латвии.

На заседании первой же сессии Народного сейма было принято решение послать 
делегацию в Москву с просьбой принять Латвийскую Советскую Республику в состав 
Советского Союза. В  первоначально составленный список делегатов был включен 
только один представитель из Латгалии. Такое представительство не  отража-
ло состав Народного сейма, где депутаты из Латгалии составляли 27 процентов 
от  общего состава. Позднее в  состав делегации были дополнительно включены де-
путаты из Латгалии товарищи Дергач П., Паберз Ю. и Эйсак А.А.

Как известно, указанная делегация успешно выполнила свою историческую мис-
сию. Латвия стала навсегда составной частью Союза Советских Социалистических 
Республик.

Каждый день крупных революционных преобразований этого периода был на-
сыщен многими важными событиями. Трудящиеся Латвии активно участвовали 
в этих преобразованиях, проявляли большую инициативу и организованность.

Примером может служить организация вспомогательной службы (палига дие-
нестс). Накануне похорон жертв 17 июня представители ЦК КПЛ и МВД приняли 
решение, в целях поддержания порядка во время похоронного шествия трудящихся, 
выделить в каждом коллективе предприятия, учреждения ответственных распоря-
дителей, призванных поддерживать порядок на улицах. Чтобы они выделялись среди 
массы, им было предложено иметь на левом рукаве красную повязку. Был составлен 
точный список таких ответственных распорядителей в каждом коллективе. Они 
получили необходимый инструктаж. Выполнение этого задания ответственными 
распорядителями рассматривалось как вспомогательная служба /палига диенестс/. 
Об этом были информированы и участники шествия.
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Похоронное шествие и процессия пошли в полном порядке, никаких недоразуме-
ний не  было. Опыт был удачен. Впоследствии эти лица составили ядро народной 
милиции.

Вспоминаю такой случай. В один прекрасный вечер, во время слушания концер-
та в театре, ко мне прибежал префект [полиции] города [Риги] и доложил, что 
в городе началась паника. Оказывается, жители города стали закупать в магази-
нах в большом количестве разные товары. Видимо, распространился определенный 
слух. Возникла опасность, что магазины останутся пустыми. Наиболее сильная 
суматоха происходила в  центре города Риги. Мы стали советоваться с  префек-
том, что предпринимать, как ликвидировать суматоху. Префект предлагал сроч-
но закрыть все магазины, а к утру правительство решит, как быть. Я понимал, 
что это не  выход из  положения. Для обсуждения необходимых мер и  ожидания 
решения правительства времени не  было. Я  принял решение обязать полицей-
ских дать указания заведующим магазинов и  продавцам записывать в  паспорте 
покупателей: «Куплено в  таком-то магазине товаров на  столько-то лат». Это 
указание объявлять в магазине громко, чтобы слышали и покупатели, и немного 
тише добавлять: «Потом паспорта будут меняться, и мы увидим, кто совершил 
большие покупки». На следующий день префект сообщил, что принятая мера по-
могла, суматоха прекратилась. В магазинах нет скопления людей, торговля идет 
нормально. 

На выборах 14 и 15  июля 1940  года я  был избран депутатом Народного Сейма 
от латгальского избирательного округа. 

В январе 1941 года был избран депутатом Верховного Совета СССР первого со-
зыва, а затем второго созыва.

В 1941 году был назначен народным комиссаром пищевой промышленности Лат-
вийской ССР и работал на этой должности до 1-го мая 1953 года, с 1953 года работал 
заместителем наркома пищевой промышленности19.

Удостоен звания «Заслуженный работник промышленности Латвийской ССР». 
Ныне персональный пенсионер. Награжден двумя орденами «Трудового Красного зна-
мени» и пятью различными медалями.

5 января 1979 года20

1 Латковский Викентий Казимирович (латыш. Vikentijs Latkovskis; 1889–1983) — латвийский 

и советский работник в сфере образования и народного хозяйства, государственный и обще-

ственно-политический деятель. В 1918 г. окончил первые латгальские учительские курсы в Ре-

зекне, работал в школе. В 1919–1921 гг. служил в Красной Армии, в 1921 г. вступил в ряды ВКП(б). 

В 1921 г. репатриировался в Латвию, участвовал в подпольной коммунистической деятельно-

сти в Латгалии и Риге, а также в легальной политической активности латгальских «прогрес-

систов». В 1928–1930 гг. член Даугавпилсской уездной управы, в 1930 г. назначен на должность 

инспектора-педагога в Тюремном департаменте Министерства юстиции Латвии, поступил 

на Сельскохозяйственный факультет Латвийского университета, член студенческого обще-

ства «Montānija». После государственного переворота 15  мая 1934  г. и  установления автори-

тарного националистического режима К. Улманиса уволен. 20  июня 1940  г. в  просоветском 
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правительстве А. Кирхенштейнса назначен заместителем министра внутренних дел Латвии, 

одновременно 22 июня вступил в должность начальника Управления политической полиции 

МВД Латвии. В 1940–1941 гг. депутат Народного Сейма Латвийской Республики и Верховного 

Совета Латвийской ССР, избирался депутатом Верховного Совета СССР 1-го (1941–1946) и 2-го 

(1946–1950) созывов. В 1941 г. назначен наркомом пищевой промышленности Латвийской ССР, 

в 1953 г. переведен на должность заместителя министра пищевой промышленности респуб-

лики.
2 Vikentijs Latkovskis // Cīņa. 1983. gada 10. novembrī; URL: http://latgalesdati.du.lv/persona/4247 

(дата обращения: 22.08.2017).
3 Фридрихсонс Янис (латыш. Jānis Fridrihsons, с  1939  г. в  рамках «патриотической» кампа-

нии по леттонизации фамилий именовался «Янис Скрауя», латыш. Jānis Skrauja; 1882–1941) — 

руководитель политической полиции Латвии. С 1934 г. начальник Управления политической 

полиции (Политуправления) МВД Латвии, в 1939–1940 гг. также занимал должность директо-

ра Департамента полиции безопасности МВД. Активный участник государственного пере-

ворота 15 мая 1934 г. и установления авторитарной диктатуры К. Улманиса. 22 июня 1940 г. 

отстранен от  должности новым просоветским правительством Латвии, 21  сентября 1940  г. 

арестован, на следствии дал развернутые показания о направленной против СССР деятель-

ности латвийских и иностранных спецслужб с территории Латвии. Умер от болезни в тюрь-

ме г. Астрахань.
4 Т. е., полиция порядка (латыш. Kārtības policija), непосредственной задачей которой было 

обеспечение порядка на улицах и площадях.
5 Государственный архив Латвии Латвийского национального архива (латыш. Latvijas 

Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīvs). Ф. 1986. Оп. 1. Д. 43894. Т. 2. Л. 248–249.
6 Шустин Семен Матвеевич (1908–1978) — сотрудник органов государственной безопасности, 

полковник (1945). Родился в Тверской губернии. Член ВКП(б) с 1930  г. В 1931–1938  гг. работал 

на Ленинградском станкостроительном заводе им. Я.М.  Свердлова. С 1939  г. в  органах гос-

безопасности, слушатель курсов руководящих работников при Высшей школе НКВД СССР. 

В  1939–1940  гг. занимал должность начальника 4-го отдела Главного экономического управ-

ления НКВД СССР. В 1940–1941 гг. 1-й заместитель наркома внутренних дел Латвийской ССР — 

начальник Управления государственной безопасности НКВД Латвийской ССР. В 1941 г. нарком 

государственной безопасности Латвийской ССР. В 1941–1942 гг. начальник Управления НКВД 

по Кировской области. В 1942–1943  гг. уполномоченный Управления по  делам военноплен-

ных и интернированных НКВД СССР на Донском фронте. В 1943 г. заместитель начальника 

Управления Сталинградских лагерей НКВД. В 1943–1947 гг. заместитель начальника Управле-

ния НКВД—МВД по Красноярскому краю. В 1947–1950 гг. начальник Управления строительства 

и исправительно-трудового лагеря МВД Хакасметаллургстроя Енисейстроя МВД. С 1960 г. пен-

сионер МВД, работал мастером, начальником смены, инженером по  технике безопасности 

Ижорского завода (Ленинград).
7 В качестве версии можно выдвинуть трения между КГБ и МВД на республиканском и союз-

ном уровнях. 
8 Название «политической полиции» впечатано сверху над зачеркнутым обозначением «полити-

ческого управления», к 1940 г. устаревшего. 
9 Межулис Константин (латыш. Konstantīns Mežulis; 1904–1938) — латышский политический 

деятель, член Латвийской коммунистической партии (ЛКП), в 1920 г. арестован латвийскими 

властями за  антигосударственную политическую деятельность. В 1931  г. избран депутатом 
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Сейма (парламента) Латвии по  рабоче-крестьянскому списку, в  апреле 1932  г. сдал депутат-

ский мандат. Под давлением властей нелегально эмигрировал в СССР. В феврале 1938 г. поли-

тически репрессирован в Москве, расстрелян. 
10 Ершов Леонид (латыш. Leonīds Jeršovs; 1906–1938) — латвийский политический деятель рус-

ского происхождения, член ЛКП. Работал столяром, в  1928  г. и 1931  г. избирался депутатом 

Сейма Латвии от Рабоче-крестьянской партии (легальный формат ЛКП), был самым моло-

дым депутатом парламента. В 1932 г. под давлением властей нелегально эмигрировал в СССР, 

в  1933  г. заочно приговорен латвийским судом к 4  годам тюрьмы за «антигосударственную 

деятельность». В том же году арестован советскими органами безопасности по обвинению в 

«антипартийных махинациях», умер от туберкулеза.
11 Новик Альфонс (латыш. Alfons Noviks; 1908–1996)  — латышский политический деятель, 

один из руководителей органов государственной безопасности Латвийской ССР. Происходил 

из крестьянской семьи, в 1926 г. исключен из гимназии за коммунистическую деятельность 

(окончил другую в 1928  г.), обучался на  историко-филологическом факультете Латвийского 

университета (не окончил). В декабре 1930 г. вступил в Партию латгальских прогрессистов, 

в  июле 1932  г.  — в  ЛКП. В 1932–1933  гг. служил по  призыву в  латвийской армии, участвовал 

в подпольной работе. В ноябре 1933 г. подвергнут аресту, приговорен к 8 годам каторги, в ноя-

бре 1938 г. амнистирован. После введения в Латвию дополнительных советских войск в июне 

1940  г. вместе с В.К.  Латковским был направлен заниматься вопросами госбезопасности в 

МВД Латвии. С августа 1940 г. — нарком внутренних дел, а с февраля 1941 — наркомом государ-

ственной безопасности Латвийской ССР, старший майор госбезопасности (1941). В 1940–1954 гг. 

депутат Народного Сейма Латвии, Верховного Совета СССР. С началом Великой Отечествен-

ной войны работал в центральном аппарате НКВД по латвийской линии, комиссар госбезо-

пасности (1943). С ноября 1943 г. начальник оперативной группы НКГБ СССР в Латвии. После 

того как советские войска приступили к освобождению Латвии от нацистов, Новик в марте 

1944 г. вновь возглавил НКГБ ЛССР, генерал-майор (1945). Один из организаторов борьбы с от-

рядами «лесных братьев». В 1953 г. переведен в Министерство сельского хозяйства и заготовок 

Латвийской ССР на должность замминистра по кадрам. С января 1954 г. — заместитель мини-

стра сельского хозяйства ЛССР. С 1955 г. на пенсии. В 1994 г. арестован властями Латвийской 

Республики, в 1995 г. приговорен к пожизненному заключению по обвинению в «геноциде» 

и  участии в  массовых депортациях. Виновным себя не  признал, в  марте 1996  г. скончался 

в больнице Рижской центральной тюрьмы. 
12 ЦГАОР СССРЦГАОР СССР — Центральный государственный архив Октябрьской революции, высших орга-

нов государственной власти и государственного управления СССР; с 1992 г. — Государствен-

ный архив Российской Федерации (ГА РФ).
13 ШапирографШапирограф — прибор для размножения рукописных и печатных текстов, усовершенствован-

ный вид гектографа; давал возможность делать от нескольких десятков до двух сотен отти-

сков невысокого качества печати. 
14 Лацис Вилис (латыш. Vilis Lācis; 1904–1966) — видный латышский советский писатель и го-

сударственный деятель. Член КПЛ с 1928 г., член ВКП(б) с 1940 г. С 25 августа 1940 г. по ноябрь 

1959 г. — председатель СМ (СНК) Латвийской ССР, в 1954–1958 гг. — Председатель Совета Нацио-

нальностей ВС СССР. В 1921–1923 гг. работал портовым грузчиком, рыбаком и кочегаром торго-

вого парохода, с 1921 г. печатал новеллы в латвийских периодических изданиях. В 1930-е гг. 

стал популярным в народе писателем, в январе 1940 г. была представлена киноэкранизация 

его романа «Сын рыбака», всколыхнувшая культурную жизнь Латвии. В ходе формирования 
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просоветского правительства А. Кирхенштейнса вошел в него в качестве министра внутрен-

них дел (20 июня — 25 августа 1940 г.). На заседании избранного накануне Народного Сейма 

Латвии 21 июля 1940 г. внес предложение войти Латвийской Республике в состав СССР. С 25 ав-

густа 1940 г. по ноябрь 1959 г. — председатель СМ (СНК) Латвийской ССР, в период нацистской 

оккупации находился в Москве, возглавляя республиканское правительство в  изгнании 

(июль 1941 — октябрь 1944). В 1954–1958 гг. — Председатель Совета Национальностей ВС СССР. 

Активно участвовал в советизации Латвии, в т.ч. в организации и проведении политических 

репрессий. Продолжал литературную деятельность, после ухода с политических постов уча-

ствовал в руководстве Союзом писателей ЛССР.
15 «Fraternitas RusticanaFraternitas Rusticana — Братство крестьян»Братство крестьян» — латышская мужская студенческая корпорация 

(1926), тесно сотрудничавшая с Латышским крестьянским союзом (ЛКС), разделявшая его аг-

рарно-националистическую идеологию и  национал-патриотическую риторику. Почетным 

филистером был лидер ЛКС К. Улманис, в  период диктатуры которого (1934–1940) «рустика-

ны» стали ведущей студенческой корпорацией (принадлежность к ней открывала карьерные 

возможности). 12  июля 1940  г. распущена просоветским правительством Латвии, накануне 

включала в себя 254 участника. В 1951 г. восстановлена за границей в кругах латышской эми-

грации, с 1990-х гг. существует и в постсоветской Латвии.
16 Управление политической полиции входило в  состав Департамента полиции безопасности 

МВД Латвийской Республики. Должности начальника управления и директора департамента 

совмещал Я. Фридрихсонс-Скрауя. 
17 Имеется в  виду редкий и  дорогой пистолет Вальтер ППКВальтер ППК (нем. Walther PPК  — «Polizeipistole 

Kriminal»), выпускавшийся в варианте с рукояткой из легкого сплава. Массово начали произ-

водить в Германии эту модель с дюралюминиевой рукояткой как Walther PPК-L только с 1957 г.
18 «Айзсарги»«Айзсарги» («Охранники»)  — военизированная националистическая организация, созданная 

во время Гражданской войны на территории Латвии (1919) для защиты правительства К. Ул-

маниса. С 1921  г. стала добровольной общественной организацией, выполнявшей вспомога-

тельные военно-полицейские функции по поддержанию установленного строя и обществен-

ного порядка, борьбе с «антигосударственной» активностью левых активистов в  городской 

среде и  сельской местности; была рассчитана на  подавление антиправительственных мя-

тежей и поддержку армии во время военных действий. В действительности была вооружен-

ной силой партии «Латышский крестьянский союз» во главе с К. Улманисом (по типу СА — 

штурмовых отрядов НСДАП). Сыграла важную роль в перевороте К. Улманиса 15/16 мая 1934 г. 

Упразднена 23 июня 1940 г. с приходом к власти в Латвии просоветского правительства, мно-

гие руководители и активисты были репрессированы, другие ушли в подполье. В июне-июле 

1941 г. члены организации объединялись в группы «лесных братьев» и в координации с гер-

манской военной разведкой или автономно проводили диверсионно-террористическую дея-

тельность против советского актива. В 1941–1944 гг. многие быв. члены организации участво-

вали в Холокосте, расправах над неугодными немцам лицами, нацистской истребительной 

политике на оккупированной территории Белорусской ССР, РСФСР, Украинской ССР, охране 

и эксплуатации принудительного труда заключенных гражданских лиц и советских военно-

пленных. Воссоздана в усеченном виде с дозволения оккупационных властей (1943) в рамках 

латвийской полиции порядка (на правах полицейских категории «С»), подчиненной немец-

ким органам полиции и СС.
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19 В 1946 г. система наркоматов была на союзном и республиканском уровнях реформирована 

в  министерскую систему, соответственно и  должности наркома и  замнаркома сменились 

на министра и замминистра.
20 Дата проставлена от руки черными чернилами по окончании машинописного текста. 

СИМИНДЕЙ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ — главный редактор «Журнала россий-
ских и восточноевропейских исторических исследований», руководитель иссле-
довательских программ фонда «Историческая память» (v.simindey@gmail.ru). 
Россия.
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УДК 930(47) «2014/2018»
ББК 63.3(2Рос) 2014–2018
С 59

Дмитрий Соколов
ИСТОРИОГРАФИЯ «КРЫМСКОЙ 
ВЕСНЫ»: ИНТЕРПРЕТАЦИИ, 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

АННОТАЦИЯ
В настоящей работе сделана попытка проанализировать состояние современ-
ной российской и  зарубежной историографии крымских событий февраля-
марта 2014  г., предшествовавших референдуму о  статусе полуострова и  его 
принятию в Российскую Федерацию. Определены основные проблемы, свя-
занные с изучением этой страницы новейшей истории.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Россия; Украина; Крым; «Русская весна»; «Крымская весна»; Евромайдан; украинский 
кризис; референдум.

16 МАРТА 2018  г. исполнилось ровно четыре года с  даты проведения 
общекрымского референдума по  вопросу о  будущем статусе и  госу-
дарственной принадлежности полуострова. Итогом этого референду-

ма стало воссоединение Крыма с Россией и  образование в  составе РФ двух 
новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Сева-
стополь. Это событие вызвало огромный резонанс во всем мире и было обре-
чено на попадание в анналы новейшей истории. Несмотря на скоротечность 
событий, , которые происходили на территории полуострова в феврале-марте 
2014 г. и называются Русской (или Крымской) весной, сегодня им посвящена 
обширная литература. Разная по  качеству, жанровой направленности и  со-
держанию. 

Основное внимание в  настоящей работе обращено на  следующие груп-
пы источников: публикации в  средствах массовой информации (севасто-
польских и крымских газетах, интернет-сайтах), воспоминания участников 
и  очевидцев, научные монографии и  произведения публицистического ха-
рактера.
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Первые попытки зафиксировать и осмыслить события, происходившие 
на  полуострове в  феврале-марте 2014  г., были предприняты практически 
сразу. Митинги и протестные акции, формирование и деятельность отря-
дов самообороны, организация блокпостов — все это привлекало широкое 
внимание средств массовой информации (СМИ). Появилось огромное ко-
личество репортажей, телесюжетов и  интервью, которые запечатлели со-
бытия в режиме реального времени. На наш взгляд, наиболее объективно 
и полно хронику Русской весны в Севастополе и Крыму запечатлели имен-
но местные журналисты. Особенно нужно отметить деятельность кор-
респондентов севастопольского новостного интернет-портала «ForPost»1 
и  телерадиокомпании «Независимое телевидение Севастополя» (НТС)2. 
Именно благодаря вышеуказанным СМИ достоянием новейшей истории 
стали потрясающие примеры политической активности масс. Начиная 
с  трансляции митинга Народной воли, который состоялся в Севастополе 
на площади Нахимова 23 февраля 2014 г., и заканчивая ликованием города 
в ходе прямой трансляции церемонии подписания договора о вхождении 
Крыма и Севастополя в состав России 18 марта 2014 г. В результате получен 
уникальный аудио-, фото- и видеоматериал, который отражает произошед-
шее во всей полноте. 

И в дальнейшем указанные СМИ неоднократно возвращались в своей по-
вестке к событиям Русской весны. Так, в 2016 году «ForPost» опубликовал цикл 
материалов, включавший в себя подробную хронику, охватывающую период 
с ноября 2013-го по март 2014 г. Материалы, посвященные общественно-поли-
тической жизни города накануне государственного переворота в Киеве в фев-
рале 2014 г., вышедшие под общим названием «Право на Историю. Хроника 
Русской весны. Пролог», были написаны редактором издания Екатериной 
Бубновой и  опубликованы 17-22  февраля 2016  г.3. Цикл под названием «Се-
вастополь, от  восстания до  победы, день за  днем. Хроника Русской весны», 
автором которого выступил корреспондент издания Дмитрий Осипенко, 
публиковался ежедневно с 22 февраля и до 18 марта 2016 г. и включал в себя 
воспоминания как самого журналиста, так и непосредственных участников 
Русской весны в Севастополе4.

В свою очередь, телеканал «НТС» не только выпускал репортажи, брал ин-
тервью и вел прямые трансляции. В 2016 г., в канун второй годовщины обще-
крымского референдума, сотрудники телеканала реализовали уникальный 
телепроект «Рядовой весны», позволивший взглянуть на  события глазами 
ее активных участников5. 

Ситуацию в Крыму наиболее подробно освещали корреспонденты мест-
ных интернет-СМИ: информационного агентства «Росукринформ»6, инфор-
мационно-аналитической газеты «Крымское эхо» (материалы о  событиях 
февраля-марта 2014  г. представлены на  старой версии официального сайта 
издания)7. Свой вклад в объективное освещение ситуации в регионе вносили 
газеты «Крымская правда»8 и «Крымские известия»9. 



ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Д
м
ит
ри
й 
Со
ко
ло
в 

   
   

 И
ст
ор
ио
гр
аф
ия

 «
Кр
ы
м
ск
ой

 в
ес
ны

»:
 и
нт
ер
пр
ет
ац
ии

, п
ро
бл
ем
ы

 и
 п
ер
сп
ек
ти
вы

 160 

Материалы крымских и севастопольских СМИ в изучении событий фев-
раля-марта 2014 г. играют исключительно важную роль, так как, во-первых, 
являются уникальным первоисточником, а во-вторых, сводят на нет попытки 
различных фальсификаторов принизить или полностью исключить из исто-
рического контекста проявления политической и  социальной активности 
масс, представив произошедшее как «акт военной агрессии» либо «спецопе-
рацию». 

Первые попытки изучения событий накануне общекрымского референ-
дума в рамках специальных исследований были предприняты уже в 2014 г. 
Одной из  первых работ по  данной тематике стала «История Крыма», выпу-
щенная при поддержке Российского военно-исторического общества (РВИО). 
Пребыванию полуострова под украинской юрисдикцией и «Крымской вес-
не» посвящены две заключительные главы книги — «Головная боль Киева» и 
«Георгиевские цвета снова над Крымом». Их автором выступил московский 
историк Александр Романов10. На наш взгляд, обе эти главы носят конспек-
тивный и  эмоциональный характер. Значительное место в  них занимают 
личные рассуждения автора по вопросу о принадлежности Крыма. В целом 
рассматриваемое издание получилось весьма неоднородным по  качеству. 
Одни главы написаны на  весьма высоком научном уровне, другие откро-
венно компилятивны. Несмотря на это книга имела важное идеологическое 
и политическое значение, так как наглядно показывала неразрывную связь 
региона с Россией и ее историей.

Резонансным стало появление в  начале 2015  г. книги «Че Гевара приле-
тает утром…», авторами которой стали активные участники Русской весны 
в Севастополе, соратники «народного мэра» Алексея Чалого  — Вячеслав Го-
релов, Григорий Донец, Сергей Кажанов, Виктор Посметный, Евгений Ре-
пенков. Делясь своими воспоминаниями о событиях февраля-марта 2014 г. в 
Севастополе, авторы книги знакомят читателя с  тем, как в  тот период при-
нимались многие ключевые решения. В книге рассказывается о подготовке 
митинга Народной воли, который проходил 23  февраля на  площади Нахи-
мова; о деятельности Координационного совета (временного чрезвычайного 
органа власти, осуществлявшего управление городом после фактического 
самоустранения руководства прежней администрации) и  севастопольской 
самообороны11.

Взглянуть на события, предшествующие референдуму марта 2014 г., гла-
зами высокопоставленных деятелей, входящих в  руководство Республики 
Крым (РК), можно, познакомившись с  книгой известного российского жур-
налиста и политолога, директора Фонда исследования проблем демократии 
Максима Григорьева, написанной в соавторстве с представителем РК в Совете 
Федерации Федерального Собрания РФ Ольги Ковитиди. Книга называется 
«Крым: история возвращения». В  данной работе представлены интервью 
с  непосредственными участниками и  лидерами Русской весны в Крыму, 
а также официальные документы: заявления органов власти, общественных 
организаций и сообщения прессы. Среди опрошенных: председатель Совета 
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министров Республики Крым Сергей Аксенов; председатель Государственно-
го Совета Республики Крым Владимир Константинов; заместитель председа-
теля Совета министров Республики Крым — министр внутренней политики, 
информации и  связи Республики Крым Дмитрий Полонский; тогдашний 
прокурор Республики Крым (ныне депутат Государственной Думы  РФ) На-
талья Поклонская; заместитель председателя Общественной палаты Респуб-
лики Крым Александр Форманчук; командир крымского «Беркута» Юрий 
Абисов и другие12.

На сегодняшний день данная книга является первой попыткой система-
тизировать информацию о крымских событиях февраля-марта 2014 г., сведя 
воедино документы и живые свидетельства. 

Нельзя обойти стороной книгу известного крымского историка Влади-
мира Брошевана «Дорога домой, в  Россию, длиною в 60 лет. Справочник 
основных событий в  новейшей истории Республики Крым (2014  г.)». Она 
представляет собой  хронологию событий, происходивших на  территории 
полуострова в  период с  ноября 2013-го по  октябрь 2014  г. При этом особое 
внимание уделено вопросам социально-экономического и культурного раз-
вития региона13.

В первую годовщину воссоединения Севастополя и Крыма с Россией 
в  обоих субъектах вышли книги-фотоальбомы, запечатлевшие мгнове-
ния Русской весны. В марте 2015 г. министерством внутренней полити-
ки, информации и  связи РК был выпущен фотоальбом «Крымская вес-
на»14, а  в июне того же  года аналогичную фотолетопись представили в 
Севастополе. Она называлась «От Третьей обороны  — к  Русской весне». 
Автором книги является председатель Союза журналистов Севастополя, 
Сергей Горбачев15. 

В марте 2015  г. в  пресс-центре Законодательного собрания Севастополя 
общественности представили книгу известного российского политолога, ис-
торика, директора Центра политического анализа Павла Данилина «Воссо-
единение», которая также является летописью событий, предшествующих 
воссоединению Крыма с Россией. В марте 2014 г. автор в качестве наблюдателя 
принимал участие в общекрымском референдуме, поэтому описанное под-
креплено в том числе и личными наблюдениями. Кроме того, в книге исполь-
зовались публикации западной прессы, в том числе интервью лидеров США 
и Евросоюза (ЕС). По разным причинам эти источники не переводились и не 
доводились до  сведения российских читателей, оставаясь вне поля зрения. 
Между тем их содержание помогает лучше понять логику некоторых процес-
сов, которые разворачивались на Украине и в Крыму накануне государствен-
ного переворота. Много внимания в книге П. Данилина также уделено борьбе 
жителей Севастополя и Крыма за свои права, развитию русского движения, 
противодействию политике украинизации во  время нахождения региона 
под украинской юрисдикцией16.

Крайний интерес представляет вышедшая в 2015 г. в Симферополе кол-
лективная монография «Этнополитические процессы в Крыму: историче-
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ский опыт, современные проблемы и перспективы их решения»17. Ее соав-
торы, ведущие крымские историки и политологи Наталья Киселева, Андрей 
Мальгин, Вадим Петров и Александр Форманчук, рассмотрели основные пе-
риоды истории полуострова в разрезе межнациональных и межэтнических 
отношений. Воссоединению с Россией в книге посвящен заключительный, 
четвертый раздел. Авторы всесторонне исследовали социально-политиче-
скую обстановку в регионе накануне государственного переворота в Киеве 
в феврале 2014 г., проанализировали настроения крымчан и их отношение 
к  событиям в  украинской столице. Рассмотрен комплекс причин, которые 
побудили жителей региона выступить против послемайданной украинской 
власти. Показано, что лозунги Евромайдана с  самого начала вызвали рез-
кое неприятие большинства населения, люди были готовы поддерживать 
действующую власть, призывали ее решительно восстановить конституци-
онный порядок. Поэтому последующие события в Киеве и реакция на них 
населения полуострова были закономерными. Несомненным достоинством 
книги является строго научный подход. Рассматривая события февраля-
марта 2014  г., авторы руководствовались исключительно проверенной ин-
формацией. В работе над книгой использовались официальные документы, 
статистические исследования и данные соцопросов. По сути, данная моно-
графия на  сегодняшний день является первой попыткой изучения соци-
ально-политических процессов в Крыму в 2014 г. именно в академическом, 
научном аспекте.

В 2016 г. в Москве вышел коллективный обобщающий труд «История Рос-
сии с древнейших времен до наших дней», написанный ведущими профес-
сорами Института Российской истории Российской академии наук (ИРИ 
РАН), охватывающий период от первобытнообщинного строя до начала XXI в. 
Характеризуя воссоединение Севастополя и Крыма с Россией в марте 2014 г., 
авторы отмечают, что на  референдуме о  статусе полуострова местные жи-
тели «ясно и убедительно выразили свою волю: они хотят быть с Россией»; и это-
го не произошло бы, «если бы не было соответствующего желания большинства 
крымчан». Подписание договора о  принятии Крыма и Севастополя в  состав 
России ученые называют актом исторической справедливости, так как «когда 
Украина в  декабре 1991  года стала независимой, Крым без каких-либо обсуждений 
со сторон РФ, вошел в состав Украины, хотя подавляющая часть жителей Крыма 
не  считала такое положение справедливым и  хотела бы  остаться в  составе Рос-
сии». Поэтому, по  мнению авторов книги, в  марте 2014  г. была исправлена 
историческая ошибка: жители Крыма и Севастополя вернулись в родное го-
сударство18. 

Крымские события 2014  г. также рассмотрены в  книге британского по-
литолога Ричарда Саква «Линия фронта  — Украина. Кризис на  пригранич-
ных территориях». Российское издание книги увидело свет в 2015  г. Автор 
возлагает вину за «украинский кризис» на США и страны ЕС и справедливо 
считает, что в  потере Крыма виноваты сами послемайданные украинские 
власти. Не пожелав пойти на  уступки относительно русского языка, феде-
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рализации и  расширения прав автономии, начав уголовное преследования 
пророссийских активистов, Киев фактически спровоцировал выход региона 
из Украины, а затем и конфликт в Донбассе. В целом внимание автора сосре-
доточено на  действиях РФ и  последствиях принятых ею  решений на  меж-
дународной арене19.

Проблема статуса Крыма во  взаимоотношениях России и Украины 
рассмотрена в  книге независимого журналиста, члена Руководящего ко-
митета «Петербургского диалога», содействующего достижению взаимо-
понимания между гражданским обществом Германии и России, доктора 
Габриэле Кроне-Шмальц «Понять Россию. Борьба за Украину и  высоко-
мерие Запада». Критикуя западные СМИ, обвиняя их  в необъективности 
и предвзятости в освещении событий на Украине накануне и после госу-
дарственного переворота в феврале 2014 г., автор полностью поддерживает 
действия РФ в отношении Крыма, рассматривая их как ответную реакцию 
на  произошедшее в Киеве. При этом отмечается, что общественные на-
строения в Крыму были в  основном ориентированы на Россию, и  «даже 
если не  принимать в  расчет официально опубликованные результаты о 
97%, высказавшихся за  присоединение Крыма к Российской Федерации, 
многое свидетельствует о том, что на тот момент большая часть населения 
Крыма действительно была настроена против киевского правительства 
и желала сближения с Россией. Научно-исследовательский центр «Pew» — 
авторитетный американский институт исследования общественного мне-
ния — в начале мая 2014 года опубликовал результаты опросов, проведен-
ных в апреле 2014 года в Крыму. Согласно этим данным, 91% опрошенного 
населения подтвердил, что референдум был проведен законно и без при-
нуждения. 88% высказались за  то, чтобы Киев признал результаты рефе-
рендума, а значит, и отсоединение Крыма. Кроме того, 93% высказали свое 
доверие Путину, а 92% опрошенных заявили, что Россия играет позитив-
ную роль в жизни Крыма»20.

В рамках настоящей работы нужно упомянуть книгу Александра Ши-
рокорада «Крым-2014. Как это было?»21. В изучение заявленной темы автор 
в  принципе не  привносит ничего нового. Общая информация об  истории 
полуострова с  древнейших времен до XXI в. в  книге перемежается с  про-
странными размышлениями о  жизни населения полуострова в  украин-
ский период; стиль изложения в эти моменты приближается к разговорно-
му. Хроника противостояния севастопольцев и  крымчан послемайданной 
киевской власти в изложении автора в основном воспроизводит материалы 
из вышеупомянутой книги М. Григорьева и О. Ковитиди и сборника воспо-
минаний соратников А. Чалого. Так как основными эпицентрами событий 
Русской весны на  территории полуострова были Севастополь и Симферо-
поль, определенный интерес представляет одна из  глав книги, в  которой 
рассказывается о  ситуации в Ялте. Еще одним положительным моментом 
в  книге А. Широкорада является попытка проанализировать дальнейшие 
перспективы развития Севастополя и Крыма после принятия в Российскую 
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Федерацию. При этом автор не упускает из поля зрения те отрицательные 
явления в жизни полуострова, которые, к сожалению, успели себя проявить. 
Среди них: рост цен, падение уровня доходов граждан, передел собствен-
ности. Особое внимание автор уделяет проблеме непропорционального 
увеличения численности населения полуострова преимущественно как 
за  счет беженцев с Донбасса, так и  за счет приезжих с  материковой ча-
сти России. Автор справедливо указывает, что это вызывает социальную 
напряженность. При этом отмечается, что «если руководство РФ и Крыма 
не  будет допускать грубые ошибки, то  полуостров станет самым богатым 
регионом России»22.

Одним из новейших изданий стала вышедшая в Москве книга Валерия 
Косарева «Крымский выбор» о  ранней весне 2014  г. Автор, входивший в  то 
время в  состав президиума крымского парламента и  принимавший непо-
средственное участие в  событиях, подробно поделился воспоминаниями 
о происходившем в Крыму и действовавших лицах23.

Разумеется, это не исчерпывающий перечень книг, посвященных собы-
тиям накануне общекрымского референдума. 

На сегодняшний день также можно говорить о  наличии определенного 
спектра проблем, связанных с изучением этой страницы новейшей истории 
полуострова.

Первое.Первое. Крымская весна была скоротечной, ее  ход подробно освещался 
в средствах массовой информации, социальных сетях. Как следствие, созда-
ется мнимое ощущение, что «уже и так все известно» и авторы новых иссле-
дований в принципе не смогут сказать ничего нового.

Второе.Второе. Рядовые участники Крымской весны (а это большинство населе-
ния полуострова на  март 2014  г.) хотя и  понимают значимость произошед-
ших событий, но  по разным причинам не  считают нужным рассказывать 
о своем личном участии в них. Часто это происходит не потому, что людям 
нечем поделиться с аудиторией, а потому, что участники не видят в том осо-
бого смысла и не считают уникальным собственный опыт. 

ТретьяТретья проблема неизбежно вытекает из  первых двух. Несмотря на  то, 
что с даты общекрымского референдума прошло совсем мало времени, уже 
имеют место попытки фальсифицировать те  или иные эпизоды новейшей 
истории полуострова, принизить или нивелировать роль народного воле-
изъявления как главной движущей силы в стремлении вернуться в Россию. 
Один из  таких примеров  — создание приглашенными политтехнологами 
20-минутного фильма «4-я оборона Севастополя» (в феврале 2016 г. его закры-
тый показ был проведен в  ряде общеобразовательных учреждений города), 
в  котором, по  сути, излагалась позиция украинской стороны относительно 
крымских событий февраля-марта 2014 г., называющей свободное волеизъяв-
ление граждан на референдуме 16 марта 2014 г. «аннексией» и «актом военной 
агрессии».

В фильме полностью исключается активное участие граждан в  событи-
ях февраля-марта 2014 г., а сами события представлены исключительно как 
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военная операция. Главными «архитекторами» воссоединения с Россией со-
здатели фильма называли тогдашнего губернатора Севастополя Сергея Ме-
няйло и полномочного представителя Президента РФ в Крымском Федераль-
ном округе (КФО) Олега Белавенцева (сами чиновники, впрочем, поспешили 
откреститься от приписываемых им заслуг).

Естественно, эта картина вызвала возмущение севастопольцев, а депута-
ты Законодательного собрания инициировали парламентское расследование, 
по  итогам которого было принято постановление №  631 от  07  июня 2016  г. 
«О  результатах депутатского расследования по  вопросу выяснения обстоя-
тельств создания и демонстрации фильма «4-я оборона Севастополя». Озна-
комившись с  выводами комиссии, парламентарии пришли к  выводу, что 
в  фильме «усматриваются признаки враждебной деятельности, направленной 
против безопасности Российской Федерации»24. 

Явное искажение и  даже фальсификация событий новейшей исто-
рии содержится в  художественном фильме режиссера Алексея Пиманова 
«Крым». Конечно, это игровое кино, в  основе которого  — история любви 
киевской журналистки и молодого крымчанина. Но их отношения проис-
ходят на фоне реальных событий и вплетены в панораму украинского кри-
зиса. Необязательно делать на  этом главный акцент, но  историческая до-
стоверность здесь просто необходима. Вместо этого зрителям предлагается 
некий набор постановочных сцен, в  которых отсутствует самое главное. 
Если украинские национал-радикалы и  являются отрицательными пер-
сонажами, в  фильме они показаны людьми со  своими убеждениями, мо-
тивацией. В отличие от их противников, которые вообще лишены всякой 
идеи. Если сторонники Евромайдана преследуют конкретные цели (удер-
жать Крым в  составе Украины, навязать местным жителям свои идеалы), 
то  деятельность участников Русской весны в  фильме ограничена парой-
тройкой маловыразительных сцен. Из содержания картины совершенно 
неясно, чем вызвано стремление севастопольцев и крымчан воссоединить-
ся с Россией. Более того, в фильме нет даже призрачного намека на то, что 
русское национальное самосознание было тем движущим фактором, кото-
рый побуждал жителей полуострова на протяжении многих лет сопротив-
ляться украинизации, что население Крыма и особенно Севастополя вос-
принимало нахождение в  составе Украины как явную несправедливость. 
Зритель не  увидит ни  множества триколоров на  улицах крымских горо-
дов; ни многотысячных митингов. Из контекста картины полностью убра-
но слово «русские». Таким образом, события на  территории полуострова 
в феврале-марте 2014 г. показаны не как стремление большинства населе-
ния воссоединиться с Россией, которую люди считали своей исторической 
родиной, а как сугубо внутриукраинский конфликт, где мотивированные 
идейно сторонники Евромайдана схлестнулись в  жестоком противобор-
стве со  своими безыдейными соотечественниками. Кроме того, в  фильме 
в  избытке показаны сцены с  участием российских военных, которые за-
нимают крымские города, а местное население вовсе не приветствует их. 
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Так, в  одной из  сцен в  самом центре Севастополя в  погожий солнечный 
день появляется колонна российских БТРов, а кроме главного героя и его 
проукраинской подруги вокруг нет ни души. Тем самым в фильме факти-
чески показана украинская версия крымских событий, согласно которой 
полуостров был «аннексирован».

Неудивительно, что картина А. Пиманова вызвала негативную реакцию 
как со стороны рядовых участников Русской весны в Севастополе и в Кры-
му, так и  со стороны местных СМИ. В  сентябре 2017  г. на  страницах ин-
формационно-аналитический интернет-издания «Примечания» появился 
критический разбор фильма, красноречиво озаглавленный авторами «За-
претите «Крым», а не «Матильду». По их мнению, «режиссер замолчал все, что 
двигало крымчанами в феврале 2014 года. Он исказил основной постулат Русской 
весны: в Крыму не  было войны. Он выставил россиян безыдейными роботами, 
а крымчан — паникерами. И, похоже, сам этого не понял». Одна из авторов этой 
рецензии активно участвовала в событиях Русской весны, и ее претензии 
вполне обоснованны.

По мнению журналистов, «этот фильм надо запрещать. Мы не представля-
ем, как ему вообще позволили появиться на свет с таким сценарием.

Фильм оскорбляет всех — украинцы показаны тупыми деградантами, стерео-
типно жрущими сало и говорящими на исковерканном языке, который даже суржи-
ком нельзя назвать. Даже записанный голос оператора, сообщающий о недоступно-
сти мобильного абонента, говорит на этом недоязыке.

Так в  американских боевиках обычно разговаривают русские  — с  сильным ак-
центом и  чудовищными ошибками. Все это говорит об  одном: в  представлении 
российских киношников Украина так далеко, что никто не заметит столь грубого 
подлога.

Если карикатурное изображение «врага» еще объяснимо — то почему российские 
военные показаны, простите, захватчиками, которыми движет вообще непонятно 
что? Их мотивация в  фильме, в  отличие от  украинской стороны, вообще не  обо-
значена. Никаких намеков на единение русских, 23 года живших по разные стороны 
границы, нет. Ни в мимике, ни в диалогах — идея Русской весны в фильме вообще 
не  фигурирует. Мотив флотских: «Эти диверсанты так могут и  дом взорвать!» 
И больше ничего.

«Бандера герой» — режиссер не противопоставляет никакой более мощной идеи.
Нет народного волеизъявления, нет того, чем в  те дни на  самом деле жили 

крымчане. Нет пророссийских настроений, которыми был пропитан воздух. Есть 
только абсолютно странная и дешевая войнушка, эдакое «пиу-пиу» из пистолетов 
в руках молодых парней, прыгающих по Ай-Петри и Балаклаве.

Но знаете, что самое ужасное? Этот фильм замолчал то главное, чем мы все 
так гордимся — что у нас не было войны, не было крови.

Пиманов убил эту сакральную мысль в попытках снять драматический экшн, 
боевичок-стрелялочки. Надо же отработать бюджет в почти 7 млн долларов. Впро-
чем, за эти деньги он не смог даже достойно снять сцену встречи «Беркута» на пло-
щади Нахимова. Насколько это было массовое событие  — настолько же «жидко» 
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он его показал. Не смогли в Севастополе найти достаточно массовки? Получили еще 
один «исторический» факт безучастных севастопольцев».

Сложно не  согласиться и  с другим мнением авторов, что «сама атмосфера 
фильма то и дело пытается погрузить зрителя в нервное ожидание войны. Гнету-
щее ожидание убийств. Крымчане, вспомните, пожалуйста, эти дни. Вспомните, 
как оживленно бурлили наши города. Вспомните, как люди в Севастополе приходи-
ли на Нахимова, насколько массовыми были танцы на Приморском. Вспомните 
23 февраля на Нахимова, когда все улыбались друг другу воодушевленно, понимающе 
кивали, обнимались и фотографировались с флагами. Города сплотились, полуост-
ров соединился. В  эти дни перед референдумом мы  жили и  дышали общей идеей. 
А после — дышать ею стала вся Россия. Не было паники и мрачняка, не было ощу-
щения беспомощности.

На все это Пиманов положил свой большой гонорар.
Да, конфликты и  стычки были  — у  Верховного совета с  проукраинскими та-

тарами 26  февраля. Но этого в  фильме нет. Вместо реальных событий режиссер 
придумывает снайпера на крыше ж/д вокзала Симферополя, который убивает бер-
кутовца.

В погоне за драмой режиссер снял низкопробный индийский боевик с массой кли-
ше»25.

На примере фильма А. Пиманова можно наглядно увидеть, как средства-
ми игрового кино искажаются либо фальсифицируются события новейшей 
истории. 

ЧетвертойЧетвертой проблемой в изучении событий Русской весны накануне об-
щекрымского референдума является то, что в основном они ограничиваются 
февралем-мартом 2014 г. Последующий период практически не изучен. И это 
притом, что за годы, прошедшие после перехода полуострова под российскую 
юрисдикцию, произошло немало резонансных событий, многие из которых 
прямо проистекают из  ситуации накануне общекрымского референдума 
и принятых в связи с этим решений. 

Таким образом, страницы новейшей истории полуострова, как и другие 
периоды, нуждаются в  изучении. Важность произошедших событий и  не-
обходимость их  дальнейшего осмысления делает актуальным вопрос о  со-
здании особой научно-редакционной группы, которая бы занималась систе-
матизацией и  сбором информации о  том, что происходило на  полуострове 
в феврале-марте 2014 г. В том числе интервьюированием бывших участников 
и очевидцев «Крымской весны»; изданием мемуаров, сборников документов 
и материалов. Надо сказать, определенные шаги в данном направлении уже 
предпринимаются. Так, накануне второй годовщины воссоединения Сева-
стополя и Крыма с Россией при поддержке главы РК Сергея Аксенова был 
запущен интернет-сайт «Крымская весна», на  котором размещены хрони-
ка событий февраля-марта 2014 г., информация о памятных мероприятиях, 
фото- и видеоматериалы26. К третьей годовщине присоединения Крыма ма-
териалы сайта должны быть переведены на украинский, крымско-татарский 
и английский языки. 
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При этом необходимо отметить, что для полного и всестороннего изуче-
ния страниц новейшей истории Крыма важно учитывать все точки зрения, 
в том числе альтернативные мнения. Это позволит избежать однобокого осве-
щения и фальсификации исторических фактов.

1 URL: http://sevastopol.su (дата обращения: 13.06.2018).
2 URL: http://nts-tv.com (дата обращения: 13.06.2018).
3 Бубнова Е. Право на Историю. Хроника Русской весны. Пролог (ноябрь). URL: http://sevastopol.

su/news.php?id=84589 (дата обращения: 27.11.2017); Она же. Право на  историю. Хроники Рус-

ской весны. Пролог (декабрь). URL: http://sevastopol.su/news.php?id=84782 (дата обращения: 

27.11.2017); Она же. Право на  историю. Хроники Русской весны. Пролог (январь). URL: http://

sevastopol.su/news.php?id=84803 (дата обращения: 27.11.2017); Право на историю. Хроники Рус-

ской весны. Пролог (1-21  февраля). URL: http://sevastopol.su/news.php?id=84830 (дата обраще-

ния: 27.11.2017).
4 Осипенко Д. «Севастополь. От восстания до Победы, день за  днем». Хроника Русской весны: 

22  февраля URL: http://sevastopol.su/news.php?id=84834 (дата обращения: 27.11.2017); Он же. 

«Севастополь. От восстания до Победы, день за днем». Хроника Русской весны. 23 февраля. 

URL: http://sevastopol.su/news.php?id=84858 (дата обращения: 27.11.2017); Он же. «Севастополь. 

От восстания до Победы, день за  днем». Хроника Русской весны. 24  февраля. URL: http://

sevastopol.su/news.php?id=84886 (дата обращения: 27.11.2017); Он же. «Севастополь. От вос-

стания до Победы, день за днем». Хроника Русской весны: 25 февраля. URL: http://sevastopol.

su/news.php?id=84916 (дата обращения: 27.11.2017); Он же. «Севастополь. От восстания до 

Победы, день за днем». Хроники Русской весны. 26 февраля. URL: http://sevastopol.su/news.

php?id=84959 (дата обращения: 27.11.2017); Он же. «Севастополь. От восстания до Победы, день 

за  днем». Хроника Русской весны. 27  февраля. URL: http://sevastopol.su/news.php?id=84966 

(дата обращения: 27.11.2017); Он же. «Севастополь. От восстания до Победы, день за днем. Хро-

ника Русской весны». 28 февраля. URL: http://sevastopol.su/news.php?id=85007 (дата обраще-

ния: 27.11.2017); Он же. «Севастополь. От восстания до Победы, день за  днем». Хроника Рус-

ской весны. 1 марта. URL: http://sevastopol.su/news.php?id=85049 (дата обращения: 27.11.2017); 

Он же. «Севастополь. От восстания до Победы, день за днем». Хроника Русской весны. 2 мар-

та. URL: http://sevastopol.su/news.php?id=85074 (дата обращения: 27.11.2017); Он же. «Севасто-

поль. От восстания до Победы, день за днем». Хроника Русской весны. 3 марта. URL: http://

sevastopol.su/news.php?id=85111 «Севастополь. От восстания до Победы, день за днем». Хрони-

ка Русской весны. 4 марта. URL: http://sevastopol.su/news/sevastopol-ot-vosstaniya-do-pobedy-

den-za-dnyom-hronika-russkoy-vesny-4-marta (дата обращения: 27.11.2017); Он же. «Севасто-

поль. От восстания до Победы, день за днем». Хроника Русской весны. 5 марта. URL: http://

sevastopol.su/news.php?id=85161(дата обращения: 27.11.2017); Он же. «Севастополь. От восста-

ния до Победы, день за  днем». Хроника Русской весны. 6  марта. URL: http://sevastopol.su/

news.php?id=85181(дата обращения: 27.11.2017); Он же. «Севастополь. От восстания до Победы, 

день за днем». Хроника Русской весны. 7 марта. URL: http://sevastopol.su/news.php?id=85205 

(дата обращения: 27.11.2017); Он же. «Севастополь. От восстания до Победы, день за днем». Хро-

ника Русской весны. 8  марта. URL: http://sevastopol.su/news.php?id=85223 (дата обращения: 

27.11.2017); Он же. «Севастополь. От восстания до Победы, день за  днем». Хроника Русской 

весны. 9  марта. URL: http://sevastopol.su/news.php?id=85253 (дата обращения: 27.11.2017); Он 
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же. «Севастополь. От восстания до Победы, день за  днем». Хроника Русской весны. 10  мар-

та. URL: http://sevastopol.su/news.php?id=85281 (дата обращения: 27.11.2017); Он же. «Севасто-

поль. От восстания до Победы, день за днем». Хроника Русской весны. 11 марта. URL: http://

sevastopol.su/news.php?id=85313 (дата обращения: 27.11.2017); Он же. «Севастополь. От восста-

ния до Победы, день за  днем». Хроника Русской весны. 12  марта. URL: http://sevastopol.su/

news.php?id=85337 (дата обращения: 27.11.2017); Он же. «Севастополь. От восстания до Победы, 

день за днем». Хроника Русской весны. 13 марта. URL: http://sevastopol.su/news.php?id=85340 

(дата обращения: 27.11.2017); Он же. «Севастополь. От восстания до Победы, день за днем». Хро-

ника Русской весны. 14 марта. URL: http://sevastopol.su/news.php?id=85372 (дата обращения: 

27.11.2017); Он же. «Севастополь. От восстания до Победы, день за  днем». Хроника Русской 

весны. 15 марта. URL: http://sevastopol.su/news.php?id=85424 (дата обращения: 27.11.2017); Он 
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та. URL: http://sevastopol.su/news.php?id=85443 (дата обращения: 27.11.2017); Он же. «Севасто-

поль, от восстания до победы, день за днем». Хроника Русской весны. 17 марта. URL: http://

sevastopol.su/news.php?id=85472 (дата обращения: 27.11.2017); Он же. «Севастополь, от восста-

ния до  победы, день за  днем». Хроника Русской весны. 18  марта. URL: http://sevastopol.su/

news.php?id=85511 (дата обращения: 27.11.2017).
5 URL: http://nts-tv.com/2898/5075/ (дата обращения: 13.06.2018).
6 URL: http://rosukrinform.com/ (дата обращения: 13.06.2018).
7 URL: http://old.kr-eho.info/ (дата обращения: 13.06.2018).
8 URL: http://crimiz.ru/ (дата обращения: 13.06.2018).
9 URL: http://new.crimiz.ru/ (дата обращения: 13.06.2018).
10 История Крыма. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2015. С. 431–462.
11 Горелов В.Н. и др. «Че Гевара прилетает утром…» Воспоминания сепаратистов. Севастополь: Те-

лескоп, 2015. 160 с.
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СОКОЛОВ ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ — историк, автор книг, посвященных истории 
Крыма и Севастополя в ХХ ст. Россия.
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АННОТАЦИЯ
Рецензия посвящена работе «Феномен революции в России: истоки и уроки. 
Страницы документальной истории», подготовленной сотрудниками Россий-
ского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ) — 
д.и.н. А.В. Репниковым и к.и.н. П.Ю. Савельевым, а также научным сотрудни-
ком Института всеобщей истории РАН  — к.и.н. Б.С.  Котовым. Рассматривая 
тему «революции в России», авторы вполне закономерно останавливаются на 
«Великой русской революции 1917 года». К выпуску в свет книга была подго-
товлена общими усилиями РГАСПИ, Фонда исторической перспективы и Ана-
литического центра инновационных проектов и технологий. Автор отмечает, 
что данную книгу можно поставить в ряд лучших документальных изданий, 
вышедших в юбилейный год.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Россия; Великая русская революция 1917 года; документы; юбилейные публикации; ис-
тория политической мысли.
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МИНУВШИЙ 2017  год традиционно вызвал буквально вал юбилейных 
публикаций, на сей раз — посвященных столетию Великой российской 
революции 1917 года. Среди них было немало как достойных работ1, так 

и откровенно слабых, спекулирующих на актуальной теме скороспелых из-
даний2. Полемика о сути революционных событий как в ходе научных дис-
куссий, так и на бытовом уровне буквально захлестнула страну. Был ли «фев-
раль» «народной революцией» или «антимонархическим заговором», были ли 
«октябрь» «Великим и Социалистическим» или всего лишь «большевицким 
переворотом» — на протяжении юбилейного года на эту тему не высказались, 
пожалуй, только люди, либо совсем далекие от отечественной истории, либо 
безразличные ко всему происходящему.

Между тем взвешенных взглядов на события 1917 года очень не хватало, 
и голоса историков, большую часть своей жизни занимающихся изучением 
темы, в  большинстве случаев потонули в  громкоголосье юбилея. Научные 
публикации, вышедшие небольшими тиражами, привычно заинтересовали 
помимо специалистов лишь часть наиболее вдумчивых читателей. Впрочем, 
небольшой тираж в последние десятилетия — характерная примета нашего 
времени и ни в коей мере не уменьшает заслуг авторов качественных науч-
ных публикаций. Цифровая среда же в ряде случаев позволяет познакомить-
ся с новыми изданиями (легально или иными способами) даже значительно 
большему, чем ранее, количеству читателей.

Книга «Феномен революции в России: истоки и  уроки. Страницы доку-
ментальной истории» (тираж — всего 700 экземпляров) составлена тремя про-
фессиональными историками — сотрудниками Российского государственно-
го архива социально-политической истории (РГАСПИ)  — д.и.н. А.В.  Репни-
ковым и к.и.н. П.Ю. Савельевым, а также научным сотрудником Института 
Всеобщей истории РАН  — к.и.н. Б.С.  Котовым. Рассматривая тему «револю-
ции в России», авторы вполне закономерно останавливаются на «Великой 
русской революции 1917  года»3. К  выпуску в  свет книга была подготовлена 
общими усилиями РГАСПИ, Фонда исторической перспективы и Аналити-
ческого центра инновационных проектов и технологий.

Сборник выгодно отличается от многих изданий о революции широкой 
палитрой представленных в  нем документов и  материалов. Книга состоит 
из двух разделов — «Голоса современников (1914–1918 гг.)» и «Свидетельствуют 
документы». Первый раздел можно назвать основным как по объему, так и по 
содержанию. Опубликованные в нем статьи подобраны по хронологическо-
му принципу. Отдельные блоки посвящены 1914–1916-му, 1917-му и 1918  гг. 
И хотя в содержании главного блока, посвященного революционному 1917-му, 
нет деления на подразделы, сам подбор документов позволяет в полной мере 
ощутить пульс происходивших событий (или, как назвали его составители, — 
«нерв») Великой российской революции. Следуя друг за другом, публикации 
1917 года позволяют увидеть реакцию общества на калейдоскопические собы-
тия российской революции. Важно заметить, что статьи и документы даны 
составителями по первым публикациям, в основном состоявшимся в газетах 
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и журналах того времени. Среди них есть как многократно публиковавшиеся 
тексты, так и впервые воспроизводимые с 1917 года.

Показывая весь спектр общественно-политических взглядов в  стране в 
1917 г., составители постарались уделить внимание и предыстории «русской 
смуты» XX века, опубликовав несколько статей «предчувствовавших» и «пред-
восхитивших» революцию — это статьи правых общественных и политиче-
ских деятелей И.А. Сикорского («Современная всесветная война 1914 года»), 
М.О.  Меньшикова («В предрассветных сумерках»), В.В.  Шульгина («Речь в 
Государственной думе 3 ноября 1916 г.») и др. Как справедливо заметили со-
ставители в своем предисловии, «статьи 1914–1916 гг. дают возможность почув-
ствовать приближающуюся катастрофу, во  многом вызванную Великой войной»4. 
Правда, в таком объеме они все же больше смотрятся как своеобразное пре-
дисловие, чем полноценный раздел о  предпосылках революционной ката-
строфы.

Сфокусировав основное внимание на событиях Великой российской ре-
волюции, авторы дают возможность современному читателю познакомиться 
с  оценкой происходивших в 1917  году событий, данной не  только полити-
ческими деятелями, но  и историками, писателями, поэтами, публициста-
ми, сатириками, философами, экономистами и  проч. Среди тех, чьи статьи 
опубликованы в  новом сборнике, известные люди самых разных взглядов 
и профессиональных занятий: А.Т. Аверченко, А.В. Амфитеатров, А.Н. Бенуа, 
Н.А. Бердяев, А.Д. Билимович, М. Горький, И.А. Ильин, Л.Г. Корнилов, В.И. Ле-
нин, Ю.О.  Мартов, С.П.  Мельгунов, М.О.  Меньшиков, Г.В.  Плеханов, В.В.  Ро-
занов, И.В. Сталин, Л.Д. Троцкий, Н.В. Устрялов, В.В. Шульгин и многие дру-
гие. Особенно важна публикаций писем простых граждан революционной 
России — «голоса простого народа» — рабочих, солдат и крестьян, писавших 
свои обращения как в новые органы власти, так и в прессу.

Вместе с тем, такой подход наряду с указанной сильной стороной имеет 
и  свои слабые моменты. Несмотря на  огромный объем сборника  — свыше 
700 страниц (более 44 печатных листов), авторам не удалось в равной степе-
ни представить все политические течения 1917  г. Научная специализация 
авторов привела к  некоторому «перекосу». Например, в  сборнике немало 
интересных документов, касающихся эсеров, большевиков и  меньшевиков 
(последними долгое время занимается П.Ю. Савельев), русских национали-
стов (работы о которых — одна из главных тем А.В. Репникова), но в стороне 
остались деятели черносотенного движения и либералы. Непропорциональ-
но мало места уделено высшему офицерству (хотя одна из наиболее ярких ре-
чей генерала Л.Г. Корнилова, произнесенная на Московском государственном 
совещании в августе 1917 года, все-таки приведена) и Русской православной 
церкви. Чтобы избежать подобных претензий, составителям, очевидно, сле-
довало оговорить свой подход к подбору статей, вошедших в первый раздел.

Если 1917  году уделено самое пристальное внимание, то  публикация 
статей за 1918  год касается событий, связанных с  разгоном Всероссийского 
Учредительного собрания, а  также переездом Совета народных комиссаров 
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в  Москву. Вместе с  тем, статьи за 1918  год не  выглядят в  сборнике своеоб-
разным «довеском». Скорее они «препровождают» читателя непосредственно 
к началу Гражданской войны, завершая и подводя итоги 1917 года.

Второй раздел  — «Свидетельствуют документы»  — имеет самостоятель-
ную ценность. В него вошло много как хрестоматийных текстов (например, 
февральский манифест ЦК РСДРП «Ко всем гражданам России» [С. 456–457]), 
так и  практически неизвестных материалов, перепечатанных из  револю-
ционной прессы или же  вовсе впервые вводящиеся в  научный оборот. На-
пример, полное трагизма письмо от 31 марта 1917 года жандарма Ковенской 
области В. Морозова в редакцию «Рабочей газеты», в котором он «покорнейше» 
просит «всех сограждан» «не считать всех жандармов врагами нового строя, так 
как невинному человеку это переносить очень тяжело» (С.  470–471). Или письмо 
прапорщика 2-го Свеаборгского крепостного артиллерийского полка Семено-
ва от 30 апреля 1917 года в редакцию «Рабочей газеты», в котором он защищает 
от  нападок «теперешнее офицерство», состав которого «в громадном проценте» 
«составляют бывшие студенты» и  произведенные в  офицеры «товарищи-сол-
даты» (С. 484–485).

Впервые опубликованные документы из  фондов РГАСПИ также демон-
стрируют разные политические позиции, существовавшие в  революцион-
ной России. Как и  в первом разделе, документы сгруппированы по  хроно-
логическому принципу, что вновь позволяет увидеть, как меняется оценка 
событий «людьми из  народа». Если не  брать в  расчет отсутствие в  разделе 
широко известных документов об отречении от престола императора Нико-
лая II и непринятия престола великим князем Михаилов Александровичем, 
надо признать, что составителям удалось охватить в документальном разделе 
ключевые события 1917 года.

Отдельно стоит отметить иллюстративный ряд сборника. Книга, не являю-
щаяся альбомом ни по формату, ни по заявленному содержанию, тем не менее 
содержит в себе четыре объемных цветных вклейки, на которых приведены 
почти все знаковые общественные и  политические фигуры и  ключевые со-
бытия 1917 года. Особо стоит обратить внимание на карикатуры из периодики 
революционного времени, в существенной степени визуально дополняющие 
голоса современников, звучащие в статьях и документах.

Подводя итог, отметим, что книгу «Феномен революции в России: истоки 
и уроки. Страницы документальной истории», безусловно, можно поставить 
в  ряд лучших документальных изданий о 1917-м, вышедших в  юбилейный 
год. Документальный сборник будет полезен прежде всего профессиональ-
ным историкам, получающим в  свои руки своеобразную «профессиональ-
ную хрестоматию» по 1917  году, которая, несмотря на  отдельные недостат-
ки, будет весьма полезна в  работе. Небезынтересен объемный том может 
быть и  для читателей, интересующихся историей «русской смуты» начала 
XX века. Те из них, которые захотят самостоятельно сделать вывод о событиях 
1917 года, найдут для себя много ранее малодоступных материалов. Очевид-
но, что в  дальнейшем актуальной будет подготовка книги, хронологически 
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продолжающей события 1917 года, а именно — Гражданской войны. Как верно 
отметили авторы-составители, «события самой войны, 100-летие которой отме-
чается в 2018 году, заслуживают специального исследования» (С. 14).

1 См.: 1917 г. Вокруг Зимнего / сост. Ю.З. Кантор. М.: Политическая энциклопедия, 2017; БИЧ 1917. 
События года в сатире современников / авт. ст. В.П. Булдаков. М.: Бослен, 2017; Колоницкий Б. И. 
«Товарищ Керенский»: антимонархическая революция и формирование культа «вождя наро-
да» (март—июнь 1917  года). М.: Новое литературное обозрение, 2017; Российская революция 
1917 года: власть, общество, культура. В 2 т. / отв. ред. Ю.А. Петров. М.: Политическая энцикло-
педия, 2017 и др.

2 См, например: История великого перелома. 100-летию русской революции посвящается / ред. 
и сост. С. Кодзова. М.: Абрис, 2017; Иллюстрированная история Великой русской революции / 
ред. и сост. И. Корешкин. М.: Абрис, 2017 и др.

3 Заметим, что в  общественном и  научном поле такое название революционных событий 
1917 года закрепилось в несколько иной редакции — «Великая российская революция». См.: 
Концепция нового учебно-методического комплекса по  отечественной истории // Россий-
ское историческое общество. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://rushistory.org/
images/documents/konsepsiyafinal.pdf (дата обращения: 21.01.2018). Документ разработан в со-
ответствии с  поручением Президента Российской Федерации В.В.  Путина от  21  мая 2012  г. 
№ Пр.-1334. 30 октября 2013 г. на расширенном заседании совета Российского исторического 
общества была утверждена Концепция нового учебно-методического комплекса по  отече-
ственной истории, основанная на вошедшем в нее Историко-культурном стандарте.

4 С. 14.

ГАГКУЕВ РУСЛАН ГРИГОРЬЕВИЧ — доктор исторических наук, главный редактор 
корпорации «Российский учебник» (gagkuev@yandex.ru). Россия.
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АННОТАЦИЯ
Рецензия посвящена вышедшей в  этом году двухтомной биографии первого 
президента Эстонской Республики Константина Пятса. Два тома политиче-
ской биографии написаны двумя известными эстонскими историками. Пер-
вый том с  подзаголовком «Свободолюбивый оппозиционер», охватывающий 
период с 1874  г. по 1916  г., написан Тоомасом Каръяхармом, крупным эстон-
ским специалистом по истории страны начала XX в. Второй том с подзаголов-
ком «Государственный муж» подготовлен Аго Паюром, много сделавшим для 
исследования периода «первой» Эстонской Республики. Такой творческий 
тандем с  методологической установкой прежде всего на  описание докумен-
тально подтверждаемых фактов преимущественно политического измерения 
биографии Константина Пятса делает двухтомник целостным исследованием, 
в котором нарратив в значительной степени лишен злободневной ненаучной 
полемики.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Эстония; Константин Пятс; политическая биография; «Первая» Эстонская Респуб-
лика; президент.
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ТЕКУЩИЙ ГОД в Эстонии официально провозглашен годом столетнего 
юбилея республики. Разумеется, вековой юбилей провозглашения незави-
симости Эстонии не мог обойти вниманием крупнейшую политическую 

фигуру новейшей истории республики, фигуру Константина Пятса. Удивле-
ние вызывает другое — за прошедшие после восстановления независимости 
Эстонской республики четверть века впервые вышла в свет написанная эстон-
скими историками академическая политическая биография человека, кото-
рый непосредственно участвовал в  становлении автономных политических 
институтов Эстонии; готовил и  провозглашал ее  независимость; возглавлял 
эстонское временное правительство как до, так и после немецкой оккупации 
1918 года; формировал как военный министр вооруженные силы республики; 
выстоял в самый острый момент военного противостояния с Эстляндской Тру-
довой коммуной и  поддержавшей ее Красной Армией; установил в Эстонии 
во второй половине 30-х годов авторитарный режим; и, наконец, сыграл суще-
ственную роль, говоря словами современного эстонского историка, в «безмолв-
ной капитуляции» страны и включении ее в состав СССР. Трудно представить 
в  эстонской истории более увлекательную для исследователя фигуру, перио-
дически становившуюся осью, вокруг которой вращались судьбоносные собы-
тия. До сих пор в новейшей эстонской историографии не было представлено 
ни  одной обстоятельной монографии о Константине Пятсе, за  исключением 
работы финского историка Мартти Туртола, вышедшей в Финляндии, на фин-
ском языке и впоследствии переведенной на эстонский язык.

Два тома политической биографии написаны двумя известными эстон-
скими историками. Первый том с  подзаголовком «Свободолюбивый оппо-
зиционер», охватывающий период с 1874 года по 1916 год, написан Тоомасом 
Каръяхармом, крупным эстонским специалистом по истории страны начала 
XX века. Второй том с  подзаголовком «Государственный муж» подготовлен 
Аго Паюром, много сделавшим для исследования периода «первой» Эстон-
ской республики. Такой творческий тандем с методологической установкой 
прежде всего на описание документально подтверждаемых фактов преиму-
щественно политического измерения биографии Константина Пятса делает 
двухтомник целостным исследованием, в котором нарратив в значительной 
степени лишен злободневной ненаучной полемики.

Второй важной особенностью исследования является систематизация 
и  описание совокупности источников, которыми пользовались авторы. 
Прежде всего это многочисленные архивные источники1, обширная мемуар-
ная литература, немногочисленные, но  обстоятельные биографии Констан-
тина Пятса, подготовленные в период его президентства, а также вышедшие 
в эмигрантских издательствах после Второй мировой войны2. В библиогра-
фию работ о Константине Пятсе вошли, помимо ограниченного числа биогра-
фических работ, многочисленные журнальные и газетные статьи и сборни-
ки статей современных эстонских историков, описывающие самые разные 
факты биографии Пятса, а  также проводящие источниковедческий анализ 
многих архивных документов. 
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Сегодняшние историки в Эстонии, описывая события 1917–1918 гг., чаще 
всего ссылаются на  историческую возможность, уникальный счастливый 
шанс, которым Константин Пятс сумел воспользоваться. А  с другой сторо-
ны, события 1940 года предстают в устах исторического мейнстрима как не-
избежная геополитическая трагедия. Между «молотом и  наковальней» для 
маленькой Эстонии не оставалось никакого выбора. Все было решено за нее 
и вне ее. Есть и иная точка зрения, согласно которой страны Балтии активно 
и усердно вносили свою лепту в создание геополитической ситуации, обер-
нувшейся огромной трагедией3. Авторы «Политической биографии» поста-
рались избежать этого дискурса, отдавая предпочтение историческому по-
зитивизму. Но дискурс, связанный с политическим осмыслением событий 
двадцатого века в духе господствующей парадигмы, все равно присутствует 
при чтении монографии как неизбежный историографический фон.

Меткий эстонский народный язык  давно оценил главную особенность 
политического темперамента К. Пятса: пярнуский уроженец, рижский се-
минарист, юрьевский студент, ревельский журналист, эстонский политик, 
парламентарий, предприниматель, глава государства с огромными полномо-
чиями, советский ссыльнопоселенец и  заключенный тюрем НКВД, он  для 
достижения своих политических целей был готов танцевать парный танец 
с кем угодно, хоть с «чертовой бабушкой», хоть с самим «старым дьяволом», 
отмечает финский биограф Пятса Марти Туртола.  Конечно, такой он  был 
не один. На авансцену европейской политической жизни в первой полови-
не ХХ века вышли тысячи людей с самыми разными взглядами и мировоз-
зрением. Объединяло их  одно  — твердое убеждение, что победителя не  су-
дят, а достигнутая цель оправдывает любые средства, или почти любые, для 
ее достижения.

Сам Константин Пятс, конечно, не был фаталистом, он был практиком, го-
товым рискнуть, если дело того стоило. Он понимал, что многое, если не все, 
зависит от политического выбора, который он сделает в данный момент и в 
данных условиях. И от того, кому и каккому и как он сможет предложить этот выбор впо-
следствии в  интересах своих и  своего Отечества. Пятс, как профессиональ-
ный политик, прекрасно понимал, что в  этой сфере деятельности никогда 
ничего не заканчивается навсегда. Все только начинается: новая игра, новые 
игроки, новые ставки. 

Три важнейших для Эстонии исторических события, вместивших в себя 
и тысячи судеб простых людей, и глобальные политические процессы, свя-
заны с именем Константина Пятса. Первое событие, которое уже не отделить 
от его имени, это — провозглашение независимости Эстонии, создание и вос-
создание в 1918 году временного правительства и противостояние оппонен-
там из лагеря большевиков. 

Второе событие, оценка которого в  истории будет постоянно меняться 
в  зависимости от  общественных запросов от  категорического неприятия 
до  сдержанного «понимания», а  в иных устах и  одобрения, хотя и  с мно-
жеством оговорок,  — установление авторитарного политического режи-
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ма 12  марта 1934  года. Советизация и  присоединение Эстонии к СССР в 
1940 году — это третье важнейшее для Эстонии историческое событие, в ко-
тором Пятс по должности сыграл ключевую роль. Был ли у него выбор? Сы-
грал ли он по правилам геополитической игры, не оставляющей выбора? Или 
по правилам политического режима, созданного им же? 

КОРНИ ТРАВЫ

В середине XIX века в Ливонии широко развернулось движение перехода 
эстонских крестьян в «царскую веру», в православие. С тех пор значительное 
число православных эстонцев живет в Южной Эстонии и на острове Сааре-
маа. Переход в православие так и не стал для крестьян «социальным лифтом», 
но позволил духовно дистанцироваться от остзейского официоза. Православ-
ной была и семья хуторянина и строителя Якоба Пятса. Сын Якоба Констан-
тин, как и  его братья, сначала обучался в  православной приходской школе. 
Затем отец отправил старшего сына Николая вместе с Константином в Ригу 
в  духовное училище. Обучение в Рижском духовном училище по-разному 
сказалось на  отношении к Богу и  к вере у  двух братьев  — Николая и Кон-
стантина. Старший брат, Николай, стал священником, служил настоятелем 
собора Св. Александра Невского в Таллине и был членом Священного сино-
да Эстонской Апостольской православной Церкви. Умер Николай в возрасте 
69 лет в Вильянди в конце 1940 года.

Константин после духовного училища предпочел закончить в Пярну гим-
назию и поступить в университет в Тарту, где усердно изучал правоведение, 
интересовался политикой и  местной общественной жизнью. Пятс впослед-
ствии не демонстрировал особых привязанностей ни к университету, ни к 
семинарии. Президентскую резиденцию он велел разместить в Тойла в Ору 
на берегу Финского залива, загородный дом был в Клоостриметса под Талли-
ном. Но прижизненный памятник Пятсу был установлен на месте его рож-
дения, в Тахкуранна, неподалеку от Пярну, «благодарными земляками» еще 
в подобострастном 1939 году, а затем восстановлен через пятьдесят лет.

После окончания Юрьевского университета К. Пятс решительно отказал-
ся от академической карьеры. Она ему была не по душе, не по темпераменту, 
не по мировоззрению убежденного социалиста, оппозиционно настроенного 
к  властям. Может, поэтому ни  в университетскую профессуру, ни  в чинов-
ники на государственную службу Пятс не пошел. Зато на воинскую службу 
Пятс отправился добровольцем. Имея установленные законом льготы по об-
разованию 1-го разряда, Пятс сдал офицерский экзамен и прошел необходи-
мое обучение во Пскове в рядах Омского пехотного полка. Получив первый 
обер-офицерский чин, К. Пятс автоматически получил в Российской импе-
рии и личное дворянство. 

Окончательно перебравшись в  бурно развивающийся Ревель, Пятс стал 
журналистом, предпринимателем и  политиком, издателем газеты «Teataja» 
(в вольном переводе на русский — «Известия». — Прим. авт.Прим. авт.). Таллинские со-
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циалисты концентрировались вокруг газеты «Teataja», через нее осуществля-
лись и контакты с российскими социалистическими кругами.

Надо отметить, что, став издателем, Пятс был не просто юристом, не про-
сто политиком и журналистом. Он совместил в себе все их характерные чер-
ты. Со стороны это могло показаться беспринципностью, превращением по-
иска политических компромиссов в  бесконечную политическую торговлю, 
в  способность и  умение и  покупать, и  продавать. Так говаривал о  нем его 
товарищ по «Комитету спасения» Юри Вильмс. Причем главным средством 
обмена в  такой торговле были не  деньги, а  политическая власть, влияние, 
амбиции и перспективы.

ДВОЕВЛАСТИЕ

К началу Первой мировой войны 40-летний Константин Пятс уже побы-
вал в эмиграции, спасаясь от смертного приговора, отсидел в Крестах, овдо-
вел, расшатал нервы и заболел ревматизмом. К тому же он окончательно из-
бавился от  социалистического мировоззрения. Его заменили либеральные 
взгляды человека, настроенного больше на  политическое и  экономическое 
реформаторство, нежели на  социальную революцию. В  период с 1911-го по 
1916 год Пятс занимался журналистикой, руководил газетой «Tallinna Teataja» 
и проявлял интерес к политике. Когда фронт приблизился вплотную к гра-
ницам Эстонии, Пятс был призван в армию и служил по юридической части 
офицером гарнизона Императорской Морской крепости Петра Великого. При 
мундире и сабле он отпустил усы. 

После падения монархии политическая активность К. Пятса сразу нашла 
себе применение. Оставаясь на военной службе, он всю весну активно уча-
ствовал в реформе эстонского местного самоуправления. Главную политиче-
скую роль в  этом процессе играл, конечно, не  он, а  старший коллега Пятса 
адвокат Яан Поска. В апреле 1917 года Временное правительство в Петрограде 
утвердило создание Эстляндской губернии в новых границах, объединившей 
территории бывшей Эстляндской и части Лифляндской губерний. Возглавил 
новое губернское управление Яан Поска. Константин Пятс в марте 1917 года 
стал руководителем таллинской городской милиции. Какое-то время он был 
и  председателем Верховного комитета эстонских военнослужащих, способ-
ствовал созданию эстонских национальных частей российской армии, был 
избран от Ярвамаа в состав Земского губернского собрания и даже возглавил 
этот орган губернского представительства. Земское собрание было избрано 
23 мая 1917 года как совещательный орган при губернаторе Эстляндии Яане 
Поска при участии примерно 30% потенциальных избирателей. 

В 1917  году Эстляндия была наиболее большевизированной губернией, 
и Октябрьская революция, то есть насильственный (хотя и бескровный) за-
хват полноты всей власти Советами в ней прошел даже на два дня раньше, 
чем в Петрограде. Константин Пятс трижды арестовывался и отдавался под 
суд большевиками. Первый раз «революционный суд» отпустил его домой. 
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Во  второй раз большевики приговорили Пятса к  двухнедельному аресту, 
в третий раз — к целому месяцу тюрьмы. Пятс понимал, что его не оставят 
в покое, и ушел в подполье. Большевики безраздельно владели Таллином, а в 
то  же самое время в  самом сердце города, пусть и  без особой публичности, 
а  то и  конспиративно, собирался и  готовился к  провозглашению независи-
мости Совет старейшин Земского собрания.

ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ

К 1917  году он  полностью избавился от  своего юношеского социализма 
и вполне освоил взгляды правые, либеральные и демократические. Никаких 
радикальных реформ он не проповедовал, Эстонию, как и остальные, видел 
автономным образованием в  рамках будущего федеративного Российского 
государства. К немедленной и радикальной земельной реформе не призывал, 
поддерживая интересы средних товарных сельских производителей, кото-
рые, конечно, с удовольствием избавились бы от конкуренции крупных не-
мецких землевладельцев, но  и бесплатного поголовного наделения землей 
сельского пролетариата тоже не хотели. К концу 1917 года Пятс примкнул к 
Аграрному союзу, который впоследствии стал ядром правого крыла полити-
ческой системы Эстонии.

 Стремление к отделению от России появилось у эстонских политиков 
лишь после Октябрьского переворота, а  окончательно оформилось после 
заключения большевистским правительством Брест-Литовского мирного 
договора с Германией, согласно которому Россия отказывалась от своего 
суверенитета (верховной власти), в  частности, на территории Прибал-
тики. 

24  февраля 1918  года Комитет спасения из  трех человек (К. Пятс, К. Ко-
ник, Ю. Вильмс), созданный 19 февраля 1918 года решением так называемого 
Совета старейшин Земского собрания, объявил Эстонию независимой рес-
публикой, сформировал Временное правительство во главе с Константином 
Пятсом и  провозгласил нейтралитет. Это не  спасло Эстонию от  немецкой 
оккупации в  соответствии с Брестским миром между Советской Россией 
и кайзеровской Германией. Оккупационные немецкие власти спустя неко-
торое время добрались до Пятса и отправили его в Польшу под арест. Ника-
кой независимой Эстонии Германия весной и летом 1918 года не допускала, 
зато рассматривались варианты инкорпорации Прибалтики в качестве гер-
цогства и на основе личной унии. Кстати, и получившая свободу Финляндия 
готовилась в  этот период к  установлению прогерманского монархического 
режима. 

Военное поражение Германии, отмена и  денонсация статей Брестско-
го мира создали ситуацию, которая привела на  политическую авансцену 
Временное правительство Эстонии во  главе с Пятсом. Тут же  последовало 
столкновение правительства Пятса, поддержанного национально ориенти-
рованной эстонской гимназической молодежью, финскими добровольцами 
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и Британским флотом, с нарвской Эстляндской трудовой коммуной, во главе 
с Яаном Анвельтом, опиравшимся на российскую Красную Армию. 

Эстонская Республика переиграла и переупрямила большевиков, и поэто-
му весной и летом 1919 года боевые действия были перенесены на террито-
рию России. Псков был взят эстонскими войсками, а основную военную роль 
стала играть Северо-Западная армия под командованием генерала Родзянко, 
а потом и генерала Юденича. 

Весной 1919  г. в  результате выборов в Учредительное собрание К. Пятс 
потерял кресло премьер-министра. Эстонские избиратели на  выборах в 
Учредительное собрание не  простили пятсовскому Аграрному союзу кол-
лаборационизма в период немецкой оккупации, отмечается в новой поли-
тической биографии эстонского политика. Партия Пятса на этих выборах 
лишилась значительной части поддержки со  стороны крестьян. Выборы 
убедительно выиграли левые партии. Правительство сменилось. Земель-
ную реформу, важнейший вопрос внутригосударственной политики, вы-
рабатывали уже без Пятса. Реформа получилась самой радикальной в При-
балтике. 

Отставленный с поста премьер-министра после победы левых сил на вы-
борах в Учредительное собрание в мае 1919 г., Константин Пятс быстро при-
вык к положению влиятельного парламентского политика, одного из лидеров 
правого Аграрного союза, которому порой удается даже возглавить страну 
на несколько месяцев, а то и на целый год. В 1920 г. Учредительное собрание 
приняло Конституцию, которая объявила Эстонию парламентской респуб-
ликой и  не предусматривала отдельной президентской ветви власти. Все 
двадцатые годы Константин Пятс активно занимался то политикой, то биз-
несом, то  возглавлял правительство, то  уходил в  отставку. В 1919  г. он  осно-
вал Харьюский банк, возглавил эстонское отделение страхового общества 
«Ллойд». С 1925  г. состоял председателем Эстонской торгово-промышленной 
палаты, был председателем Таллинского биржевого комитета, советником со-
ветско-эстонского «Нефтесиндиката» и т.д. и т.п. Как отмечают современные 
биографы Константина Пятса, вокруг него сформировалась группа лиц, пы-
тавшаяся — и не без успеха — сконцентрировать в своих руках одновременно 
и политическую власть, и финансовое влияние, и крупные промышленные 
и  аграрные группы. На какое-то время это удавалось, но  банки лопались, 
промышленные предприятия банкротились, политическая власть отлича-
лась нестабильностью.

Оказавшись в  оппозиции, Пятс неизрасходованную энергию обратил 
в  бизнес, став одним из  учредителей Харьюского банка. Экономическая 
стратегия связанных с ним по первому эстонскому правительству лиц была 
проста: задействовать, созданный до 1917  года промышленный потенциал 
Эстонии в торговле с Советской Россией. В этот же период в Таллине, в том 
числе и в конторах Харьюского банка, появились эмиссары из Москвы: ника-
кой политики; бриллианты, золото, предметы искусства, которые Совнарком 
РСФСР через уполномоченных лиц продавал на Запад. 
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Политическое влияние, деньги, недвижимость бурным потоком проходи-
ли через руки Пятса. В 1922 году председатель совета Харьюского банка К. Пятс 
купил у  барона Юкскюля родовую недвижимость  — здание на Вышгороде. 
Потомок эстонских крестьян поселился в  огромном баронском доме. Часть 
здания он сдал в аренду финскому посольству. Правда, банкиром Пятс оказал-
ся не очень удачливым. Харьюский банк в 1925 г. обанкротился. В ходе банк-
ротного производства выяснилось, что и сам Пятс тоже кредитовался в своем 
же банке и остался должен большую сумму. Деньги пришлось вернуть. Здание 
на Вышгороде К. Пятс продал финскому посольству, выторговав право арен-
довать в нем просторную квартиру. В ней-то он и проживал, будучи и просто 
депутатом Государственного собрания, и старейшиной, и регентом, и прези-
дентом. Правда, в  1938  году он  все-таки переехал в  только что отстроенное 
здание президентской резиденции и  канцелярии в Кадриорге, а  большую 
часть времени проводил в  доме в  пригороде Таллина в Клоостриметса, ко-
торое было фактически огромным поместьем с весьма развитым сельскохо-
зяйственным производством, или в  загородной президентской резиденции 
Ору в Тойла. Сын К. Пятса Виктор Пятс с семьей остался жить в квартире на 
Вышгороде вплоть до мая 1940 года. Затем он, к несчастью, перебрался к отцу 
в Клоостриметса, где и был задержан и выслан вместе с отцом в Уфу.

Интересно, что Виктор Пятс, будучи совсем молодым человеком, сделал 
блестящую политическую и предпринимательскую карьеру. Шутка ли: после 
гимназии Густава Адольфа и Тартуского университета совсем молодой адво-
кат В. Пятс в 1930-х годах становится председателем правления акционерных 
обществ «Эстонский Двигатель», «Заводы Ярваканди», «Тартуская дрожжевая 
фабрика» страхового общества «Эстония-Ллойд», издательства «Культура». 
Едва перевалив за 30 лет, Виктор стал членом Национального собрания, при-
нявшего новую Конституцию 1938 года, на основании которой его отец стал 
первым президентом Эстонии. Также Виктор был избран членом Государ-
ственного собрания… 

Еще в 1917-м и 1918 гг. К. Пятс сумел сконцентрировать в своих руках ак-
ции российских нефтяных предприятий, прежде всего тех, что имели ак-
тивы в Эстонии. К тому же он стал лидером Аграрного союза, крестьянской 
партии в  аграрной стране. Советские представители не  могли не  обратить 
внимания на влиятельного политика, который хотел бы иметь в России ком-
мерческие интересы.

В 1924 году К. Пятс принимал активное участие (через своего доверенно-
го человека  — Рудольфа-Каарела Реннинга) в  создании Советско-Эстонской 
торговой палаты, которая дотировалась деньгами из советского бюджета. На-
конец, в  1928  году К. Пятс поучаствовал в  создании советско-эстонской со-
вместной нефтяной компании, в которой он состоял «консультантом» и дол-
жен был получать за «консультации» 4000 долларов США в  год. Сумма эта 
была равна годовому жалованью эстонского посла в Берлине. Из этих денег 
как консультант Пятс получил лишь небольшую часть, свидетельствует автор 
второй части его биографии Аго Паюр.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ
К 1934 году К. Пятс окончательно расстался с либеральными воззрениями, 

стал твердым консерватором, не  слишком доверяющим демократическим 
процедурам, выборам, конституциям и  тем более  — избирателям. Полити-
ческая целесообразность оказалась важнее прежних демократических убеж-
дений.

Весной 1934  года уже по  новой Конституции должны были состояться 
всенародные выборы главы государства. 12 марта 1934 года государственный 
старейшина К. Пятс вместе с генералом Й. Лайдонером и членами своего пра-
вительства прибыл на  заседание Государственного собрания, где произнес 
речь, обосновав введение военного положения опасностью государственного 
переворота со  стороны массовой организации ветеранов Освободительной 
войны, т.н. вапсов. Популярность вапсов Пятс публично объяснил психиче-
ской болезнью эстонского народа, своего рода массовым психозом, который 
надо лечить радикальными средствами4. С  введением военного положения 
были запрещены все политические партии, усилена цезура за  периодиче-
ской печатью. Парламент, однако, Пятс распускать не  стал, но  и заседания 
его он тоже не созывал. Депутаты Госсобрания сидели дома и получали де-
путатское жалованье.

Главой правительства при Пятсе стал Каарел Ээнпалу, который начал про-
водить политику так называемой управляемой демократии и  культивиро-
вать, как считают финские историки, эстонский национализм как средство 
сплочения народа. Управлять государством Константин Пятс стал с помощью 
декретов от имени государственного старейшины. Массовой патриотической 
организацией для поддержания режима стал Союз Отечества. Практически 
сразу Пятс взял курс на строительство корпоративного государства, по при-
меру тогдашней фашистской Италии. Сторонники Пятса концентрировались 
в руководстве профессиональных корпораций, или профессиональных палат, 
объединявших врачей, юристов, агрономов, учителей, рыбаков и  т.д. Проф-
союзы были взяты под жесткий государственный контроль. 

В 1936  году государственный старейшина без утверждения со  стороны 
парламента провел референдум, на  котором народ большинством голосов 
поддержал предложение Пятса созвать для создания Конституции специаль-
ное Национальное собрание. Через год Национальное собрание практически 
единодушно приняло новый Основной закон. Новое государственное устрой-
ство предусматривало двухпалатный парламент и должность президента, ко-
торому принадлежала бы вся полнота исполнительной власти и ряд других 
полномочий, превращавших президентскую власть почти в диктаторскую.

В 1938 году большинством голосов обе палаты нового парламента и пред-
ставители местных самоуправлений выдвинули кандидатом в президенты 
Константина Пятса. При подобном единодушии законодательных органов 
и  отсутствии альтернативных кандидатов прямых и  всеобщих выборов 
президента проводить не  стали. Пятс стал первым президентом благодаря 
219 голосам выборщиков. Но 19 выборщиков все же были против. 
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1940
Круг эстонских политиков, принимавших решения, был весьма узок 

и  тем более не  публичен. Всю внутреннюю и  внешнюю политику, разуме-
ется, определял сам Константин Пятс, главнокомандующий генерал Йохан 
Лайдонер и  такие политики высшего эшелона, как Каарел Ээнпалу, Юри 
Улуотс, Карл Сельтер, Аугуст Рей и  ряд других. Руководители политической 
полиции или военной разведки в Эстонии самостоятельной политики вести 
не стремились, в отличие от попыток своих латвийских и финских коллег. 

1 сентября 1939 года вспыхнула, как писали тогда эстонские газеты, гер-
манско-польская война. 28 сентября 1939 года СССР заставил Эстонию заклю-
чить договор о взаимо помощи, по которому на эстонской территории, начи-
ная с  октября 1939  года, были размещены советские сухопутные, морские 
и авиационные военные базы и войска общей численностью 25000 человек. 
Финляндия отказались вмешиваться, а  Германия рекомендовала уступить. 
Президент Пятс не мог и не хотел решить вопрос о согласии или не согласии 
на размещение в Эстонии советских баз в одиночку. Решение уступить под-
держали и генерал Лайдонер, и министр иностранных дел Сельтер, и посол в 
Москве Рей. Такого же мнения придерживались комиссии по внешним делам 
и  обороне Государственного собрания и Госсовета. Эстония в  сложившейся 
ситуации «единогласно» уступила.

По мнению московского историка Елены Зубковой, только в  конце мая 
1940  года в Москве было решено срочно «советизировать» Латвию, Литву и 
Эстонию. Такой подход показался Кремлю более простым, чем контроль над 
сферой влияния. Ускорили ход событий военные успехи Германии на запад-
ном фронте.

18  июня 1940  года президент Константин Пятс, уступая требованиям 
советского ультиматума, отправил правительство Ю. Улуотса в  отставку. Но 
исполняло оно обязанности вплоть до 21 июня 1940 года. В Эстонию, Латвию, 
Литву вошел значительный дополнительный контингент Красной Армии. 
19 июня член Политбюро ЦК ВКП(б) А. Жданов приехал в Таллин и принял 
активное участие в подборе кандидатов в новое правительство. Никаких до-
машних заготовок не  было, местная политическая публика кремлевскому 
эмиссару была незнакома, список кандидатов в новое правительство состав-
лялся экспромтом, но Жданов по распоряжению Кремля отказался включать 
в  правительство местных коммунистов и  сделал ставку на  авторитетных 
представителей левой интеллигенции, таких как бывший эстонский левый 
эсер, врач и поэт Йоханнес Варес-Барбарус. 

19 июня 1940 года газета «Teataja» публикует радиообращение уходящего 
в отставку премьер-министра Улуотса: «Все учреждения функционируют надле-
жащим образом, а каждый гражданин спокойно занимается своей работой». 

Президент Пятс скреплял своей подписью решения нового правитель-
ства Й. Вареса. Он подписал 126 приказов, 34 закона, оформленных как прези-
дентские декреты, и четыре постановления — все, что подавали на подпись, 
и по собственной инициативе призвал народ быть лояльным по отношению 
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к новому правительству. 21 июля Пятс подписал заявление о сложении с себя 
президентских полномочий. 

Избранные с  пренебрежением к  букве закона, но  в лучших традициях 
привычной «управляемой демократии», члены нового Государственного со-
брания единодушно высказались за вхождение Эстонской Республики в со-
став СССР. 6 августа 1940 года инкорпорирование Эстонии в состав СССР было 
юридически завершено и  началась практическая советизация всех сторон 
экономической, политической и культурной жизни. 

Президент Константин Пятс (новая советская Конституция Эстонской 
ССР не  знала такой должности главы государства) был задержан органами 
НКВД в  своей резиденции в Клоостриметса под Таллином и  выслан вме-
сте с  семьей на Южный Урал, в  город Уфу. Два брата президента, Николай 
и Вольдемар, остались в Эстонии. Тотальной зачистки родственников Пятса 
не проводилось и даже не планировалось. Николай Пятс впоследствии вместе 
с немцами отступил на Запад, и, оказавшись в Канаде, прожил там до конца 
1950  годов. Вольдемар заболел и  умер в  оккупированном немцами Таллине 
в декабре 1942 года.

Вместе с Константином Пятсом в  ссылку отправились его сын Виктор, 
жена сына и два их малолетних ребенка. Один из них, Мати Пятс, в 1990-е гг. 
будет возглавлять Эстонский патентный департамент. Его даже хотели вы-
двинуть в президенты Эстонии, восстановившей свою независимость 20 ав-
густа 1991  года. Вместе с  семьей Пятсов покинула дом в Клоостриметса 
и добровольно отправилась в ссылку домработница Ольга Тюндер. В ссылку 
Пятсы ехали в обычном пассажирском вагоне. В Уфе жили они свободно, без 
ограничений передвижения в  пределах города, но  под неусыпным неглас-
ным контролем. 66-летнему Константину Пятсу была назначена роскошная 
по советским меркам пенсия в 2000 рублей в месяц. Отметим, что примерно 
столько же  получал в  качестве жалованья первый секретарь ЦК КПЭ Карл 
Сяре. Однако, автор новейшей биографии подчеркивает, что приобрести даже 
продукты в Уфе в государственной торговой сети на эти деньги было затруд-
нительно. 

Сравнительно мягкая ссылка длилась до  начала войны с Германией. 
26 июня 1941 года Пятс был арестован и помещен в тюрьму НКВД в Уфе. Ему 
было предъявлено обвинение в помощи иностранным государствам в борьбе 
с  советской властью, а  также в  контрреволюции и  саботаже. Началось вос-
хождение на лагерную Голгофу. 29 апреля 1952 года зека Пятс был актирован 
решением Специального совещания при МГБ СССР по  состоянию здоровья 
и  отправлен на  принудительное лечение в  казанскую психиатрическую 
больницу тюремного типа. Через два с  половиной года решение Спецсове-
щания было отменено и принудительное лечение с Пятса снято. На родину 
Константин Пятс ненадолго вернулся через 14 лет ссылок, тюрем и  боль-
ниц тяжелобольным пациентом психоневрологической клиники Ямеяла 
под Вильянди. Однако пробыл он на родине лишь месяц, так как привлекал 
слишком большое внимание местных жителей. Пятс был переведен в Кали-
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нинскую область в психоневрологическую больницу в поселке Бурашево под 
Калининым (ныне Тверь), где и провел последний год жизни. Умер Констан-
тин Пятс на 82-м году жизни. 

Останки Константина Пятса были перезахоронены на участке семьи Пят-
сов на Таллинском кладбище Метсакальмисту 21 октября 1990 года. 

1 Наиболее важным источником явился персональный архивный фонд Константина Пятса в 
Национальном архиве, который был воссоздан в 1989 г., а также персональные фонды многих 
политических деятелей Эстонии первой половины ХХ века, архивы Латвии, Финляндии и, 
разумеется, Российский государственный исторический архив, в частности, архивные фон-
ды Государственной думы, проливающие свет на политику Российской Империи в Прибал-
тийских губерниях.

2 Среди наиболее обстоятельных довоенных работ можно назвать: Laaman Eduard. Konstantin 
Päts. Poliitika— ja riigimees. Tartu, 1940; Raud Märt. Eesti Vabariigi president Konstantin Päts. 
Tallinn, 1938; Raud Märt. Riigiehitaja Konstantin Päts. 1874–1956. Stockholm, 1977.

3 Эту точку зрения проводит известный эстонский историк Магнус Ильмъярв в своей моногра-
фии «Безмолвваная капитуляция» (Ilmjärv Magnus Hääletu alistumine Tln, Argo. 2004).

4 Zetterbrg S. Eesti ajalugu. Tallinn: Tänapäev, 2009. P. 428.

НИКИФОРОВ ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ — историк и журналист, член Русского Ака-
демического общества Эстонии (ilja58@gmail.com). Эстония. 
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Дмитрий Стратиевский
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ 

О НАЦИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЯХ: 
МАТЕРИАЛЫ 20-го ВОРКШОПА

[BONNESOUER F., DINKELAKER Ph., 
KLEINMANN S., KOLATA J., REUSS A. (HG.). 

BESATZUNG — VERNICHTUNG — ZWANGSARBEIT. 
BEITRÄGE DES 20. WORKSHOPS ZUR 

GESCHICHTE UND GEDÄCHTNISGESCHICHTE 
DER NATIONALSOZIALISTISCHEN 

KONZENTRATIONSLAGER. BERLIN: 
METROPOL-VERLAG, 2017. — 272 s.]

АННОТАЦИЯ
Настоящий сборник, вышедший отдельными изданиями на немецком и ан-
глийском языках, включает в  себя статьи молодых ученых из  разных евро-
пейских стран и создан по итогам 20-го воркшопа по истории и исторической 
памяти касательно национал-социалистических концлагерей, традиционно-
го немецкого формата обмена научной информацией для специалистов, на-
ходящихся в процессе написания диссертации. Публикации, представленные 
в сборнике, посвящены малоизученным страницам Второй мировой войны, 
отдельным регионам, а также группам жертв нацистской истребительной по-
литики, которые до сих пор не находились в фокусе внимания европейской 
историографии. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Вторая мировая война; оккупация; нацистские концлагеря; нацистская истреби-
тельная политика; историческая память.
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ИСТОРИЯ ВОРКШОПА и процесс создания сборника 
В 2017 г. в академическом берлинском издательстве «Метрополь» вышел 
германоязычный сборник статей по итогам 20-го воркшопа по истории 

и  исторической памяти касательно национал-социалистических концлаге-
рей. В  феврале 2017  г. прошла его презентация в  мемориальном комплексе 
«Топография террора» г. Берлина. В том же году была выпущена и англоязыч-
ная версия книги, что, безусловно, сделало издание более доступным за пре-
делами Германии. 

Воркшопы историков давно стали признанной формой научного обме-
на в Германии. Однако данный воркшоп является уникальным по  своей 
сути. Немецкие политики Кристиане Хес и Карстен Фильке назвали его 
«феноменом объединенной Германии»1. Основанный в 1994  г., этот семинар 
стал первым регулярным мероприятием, предоставившим площадку мо-
лодым ученым из  восточной и  западной части страны. Данный фактор 
отражался в  месте проведения и  составе участников воркшопа. До 2002  г. 
он проходил в разных концах Германии, как в крупных городах, например 
в Мюнхене и Гамбурге, так и в небольших, связанных с историей нацист-
ского господства, к примеру в Веймаре и Флоссенбюрге. Абсолютное боль-
шинство участников воркшопа были немцами. Со временем произошла 
интернационализация мероприятия. Ряд ежегодных воркшопов состоялся 
в Польше и в Австрии, а заявки на участие стали поступать от историков 
из других стран ЕС, из США, Канады, Израиля, а также из России и Белару-
си. Трансформацию пережила и тематическая направленность семинаров. 
Если до начала 2010-х гг. в центре внимания мероприятия находились пре-
имущественно концлагеря, то позднее стали звучать и доклады, посвящен-
ные иным местам принудительного содержания людей в  период нацио-
нал-социализма: стационарные и временные лагеря для военнопленных, 
принудительных рабочих, тюрьмы гестапо, гетто и другие. Возросла и роль 
исторической памяти о  событиях 1933–1945  гг. в  ее междисциплинарной 
плоскости. 

Воркшоп рассчитан, как правило, на  ученых-историков и  представите-
лей смежных дисциплин (социологов, культурологов, архивистов) не старше 
40 лет, получивших высшее образование и  находящихся в  стадии защиты 
диссертации. В семинаре можно принять участие не более трех раз: в каче-
стве слушателя, докладчика и члена оргкомитета. Главным ноу-хау воркшопа 
является система самоуправления. По окончании очередного мероприятия 
формируются группы, которые предлагают концепцию следующего семина-
ра. У  групп есть возможность проводить «агитационную кампанию» среди 
участников. Затем проводится голосование. Концепция, получившая наи-
большее количество голосов, вносится в план на следующий год. Победившая 
группа создает оргкомитет, который обеспечивает проведение мероприятия 
на всех его этапах, от поиска спонсоров и отбора участников до бронирова-
ния билетов и аренды зала. На сайтах европейских университетов, форумах 
историков и студенческих инициатив публикуются объявления с призывом 
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подачи заявок на  участие в  воркшопе. Для обеспечения финансово-техни-
ческой стороны мероприятия заключается соглашение с  одной из  общест-
венных некоммерческих организаций Германии, работающей в  области 
исторического просвещения и  изучения истории. В  зависимости от  разме-
ров полученного финансирования по итогам очередного воркшопа издается 
брошюра либо сборник статей. 

На семинаре в г. Касселе впервые в истории мероприятия большинство 
голосов набрала концепция проведения воркшопа на  постсоветском про-
странстве, в Беларуси. В апреле 2015 г. он прошел в Минске. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СБОРНИКА

В настоящий сборник входят адаптированные для печати версии до-
кладов 11 участников минского воркшопа. Группа издателей книги  — это 
докторанты, входившие в оргкомитет мероприятия. Издания вышли в свет 
спустя два года после проведения воркшопа, в  феврале и  августе 2017  г. За-
держка с выпуском книг была обусловлена временем, необходимым для от-
бора статей, коммуникацией с авторами и переводом на английский и не-
мецкий. К моменту издания несколько авторов уже защитили диссертации. 
Все авторы ранее публиковались в  академических и  научно-популярных 
периодических изданиях и  сборниках. Часть из  них имеет опыт работы 
в  музейных или архивных учреждениях, вузах, НКО либо организовыва-
ла самостоятельнее исследовательские проекты. Издатели задались целью 
представить читателю максимально широкую тематическую и географиче-
скую палитру статей. Четыре публикации посвящены событиям на терри-
тории БССР и современной Беларуси, по одной — Латвии (Латвийской ССР) 
и Польше, пять можно условно отнести к «немецкой» проблематике. Авторы 
шести статей используют кейсовую методику, остальные предлагают обзор 
отдельных областей изучения практики национал-социализма в  отноше-
нии той или иной группы жертв. В трех публикациях авторы занимаются 
вопросами исторической памяти, в  одной  — источниковедением. Неожи-
данно много статей (пять) в  той или иной степени посвящены советским 
военнопленным. Это вызвано всплеском интереса к данной области иссле-
дований, в  недавнем прошлом крайне малоизученной в  немецкой и  евро-
пейской историографии. 

ПУБЛИКАЦИИ 

Вводная часть сборника довольно объемна и занимает 20 страниц, вклю-
чая введение, экскурс в историю воркшопа и ряд размышлений издателей, 
например о значении исторических нарративов в Германии и Беларуси. Пре-
дисловие написано руководителем берлинского Центра исследования анти-
семитизма Штефани Шюлер-Шпрингорум, которая являлась одним из на-
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учных консультантов воркшопа. Профессор вспоминает, что сама принимала 
участие в  воркшопе 2007  г., и  считает мероприятие «точкой соприкосновения 
академических и неакадемических исследований», а сборник — подтверждением 
«высокого методологического и  теоретического уровня» статей и  эмпирической 
аккуратности» презентаций (стр. 7)2. Далее Шюлер-Шпрингорум подчерки-
вает значение актуальных исторических исследований в современном кон-
тексте, в условиях «ренационализирующейся Европы» (стр. 8). 

Во введении издатели сборника предпринимают попытку глубокого и в 
то  же время относительно короткого анализа исторической памяти о  вой-
не на Западе и Востоке. Интересно отметить, что белорусские исторические 
нарративы представлены глазами немцев. Авторы введения верно обозна-
чили общую канву памяти, однако в  некоторых абзацах путают советские 
и постсоветские образцы исторической политики. Например, при описании 
мемориального комплекса «Хатынь» утверждается следующее: «Все погибшие 
представлены в  контексте одного одного (выделено в  тексте.  — Прим. авт.Прим. авт.) истори-
ческого нарратива Великой Отечественной войны. Так, евреи, убитые немцами, 
обозначены на государственных памятниках по обыкновению в качестве «мирных 
советских граждан». Тем самым, они остаются незаметными в  качестве особой 
группы жертв» (стр. 19). Данное утверждение полностью подходит к советско-
му периоду, во время которого действительно воплощалась в жизнь «страте-
гия забвения» Холокоста. Геноцид евреев старались не упоминать, равно как 
и евреев как таковых. В современной Беларуси не существует табу на увеко-
вечивание памяти еврейских или иных жертв нацистов. По данным «Музея 
истории и культуры евреев Беларуси», по состоянию на 2000 г. на территории 
республики существовало 525 памятников и  памятных досок жертвам Хо-
локоста. В период с 2004-го по 2017 г. частный фонд Саймона Марка Лазару-
са, в кооперации с рядом других белорусских и иностранных организаций, 
установил еще 107 стел и табличек3. 

Наличие таких памятных мест, а также еврейских музеев, общин, куль-
турных и религиозных центров, периодики и т.д. противоречит тезису о та-
буизации Холокоста. Несмотря на данную неточность, в целом подход изда-
телей представляется интересным. Можно согласиться и с выводом о «клю-
чевой роли» памяти о Великой Отечественной войне для общественного 
сознания современной Беларуси (стр. 20). При оценке данных высказываний 
необходимо учитывать тот факт, что материалы сборника предназначены 
для германо- и англоязычных читателей. Для них, в отличие от любителей 
истории из  бывшего СССР, подобные выводы зачастую являются новыми. 
Несколько пространно представлено объяснение употребляемых терминов 
(«оккупация», «уничтожение», «принудительный труд»), а  также расширен-
ной дефиниции «лагеря». Это связано с  желанием издателей добиться мак-
симальной точности определений и избежать двойных толкований, к приме-
ру употребления слова «лагерь» исключительно в контексте концлагеря под 
управлением СС, благодаря массовой культуре наиболее знакомого читателю 
места заключения людей в период господства нацизма.
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Содержательная часть сборника представлена четырьмя тематическими 
разделами: 

1. Германская оккупационная и  истребительная политика в Восточной 
Европе. 

2. Обращение национал-социалистов с советскими военнопленными.
3. Историческая память, память в обществе и анализ событий после 1945 г. 
4. Современные научные подходы (исследование и методика). 
Первый раздел открывает статья Аньи Ройсс, берлинского историка, чле-

на правления Общества исследования истории антицыганизма. Она анали-
зирует роль отдельных немецких акторов (СС, полиции, гражданских органов 
управления), ответственных за проведение карательных акций против евреев 
на оккупированной территории БССР в 1941–1944 гг. Выделяются различные 
фазы уничтожения жителей еврейской национальности, обозначаются как 
расистские, так и экономические мотивации нацистских институций. Автор 
все же  выходит за  рамки темы и  обращает внимание читателя на  общую 
структуру оккупационных органов власти. Она подчеркивает, что созданием 
ряда комиссариатов, которые осуществляли контроль над оккупированны-
ми территориями, отличными от  административных областей Советской 
Белоруссии, нацисты хотели «раздробить» территориальное деление БССР и 
«уничтожить взаимосвязь» между отдельными регионами республики (стр. 
34). Ройсс представляет свое видение отношения военнослужащих вермахта 
к массовому уничтожению мирных граждан. «Хотя среди немецких солдат до-
минировало мнение, что убийство женщин и детей является грязным делом, это 
вовсе не означало обязательное несогласие с политикой войны на уничтожение как 
таковой». Вместе с  этим, пишет Ройсс, необходимо учитывать роль «военной 
дисциплины, заставлявшей молчать недовольных одиночек» (стр. 37). Для читателя 
за пределами Германии и Беларуси будут интересны фамилии конкретных 
немецких руководителей и  исполнителей Холокоста на  территории БССР. 
Подраздел, посвященный участию в геноциде местных коллаборационистов, 
напротив, занимает всего две страницы текста. Не упомянуты имена и орга-
низации. Приводятся лишь общие данные на основании англоязычной лите-
ратуры. Русскоязычные источники, не говоря об архивных первоисточниках, 
не задействованы. 

Томас Ильмер, историк, занимающийся участием немецких предприя-
тий в  принудительном труде, и  куратор выставок, посвятил свою публи-
кацию принудительному труду евреев в  гетто Минска. В  центре внима-
ния  — работа на «Телефункен» в 1941–1944  гг. Эта статья представляет осо-
бую ценность для русскоязычного читателя, владеющего английским, так 
как на книжном рынке стран СНГ представлено весьма мало работ о роли 
отдельных представителей немецкой индустрии в  системе эксплуатации 
человеческих ресурсов оккупированных территорий. В Германии эта сфера 
исследований весьма развита. Периодически разгораются скандалы в свя-
зи с тем, что руководство компаний отказывает исследователям в доступе 
к  заводским архивам, стараясь скрыть темные страницы своей истории. 
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«Телефункен», крупный концерн с 40  000 постоянных сотрудников, про-
изводил радиолокационное оборудование и  средства связи. Он считался 
в «Третьем Рейхе» «kriegswichtig», т.е. предприятием, важным для ведения 
военных действий. Такой статус предоставлял определенную защиту ев-
реям, которые принуждались к работам в минском гетто. В статье указано 
современное состояние исследований по данной проблематике, а также пе-
речислены архивы, в которых довелось работать автору, успешно либо нет. 
Ильмер концентрируется на  повседневной жизни в  гетто и  работе в  нем. 
Он достаточно много внимания уделяет взаимоотношениям между немец-
кими сотрудниками по контракту и бесправными еврейскими узниками. 
В  статье приведены как примеры бесчеловечного обращения (немецкий 
инженер застрелил своего коллегу-еврея, аргументировав это преступление 
собственной «эмоциональностью»), так и  солидарности (попытка помочь 
заключенному, которого арестовали за прослушивание «вражеских радио-
передач») (стр. 67). 

Елена Мох, заведующая лабораторией социокультурного образования 
Министерства образования Беларуси, обращается в своей статье к малоизу-
ченной проблематике: освобождению советских военнопленных из лагерей 
вермахта на  оккупированной территории БССР. Немецкие документы под-
тверждают, что освобождение военнопленных белорусской национальности 
было возможно в период с июля по сентябрь 1941 г. Отдельные случаи имели 
место и осенью 1941 г. Наконец, к декабрю, после нормализации системы ре-
гистрации военнопленных, освобождения полностью прекратились. Историк 
представляет читателю все аспекты и возможности для получения свободы 
по  согласию с  администрацией и/или охраной лагеря в  начальный период 
войны: просьба членов семьи военнопленного с вербальным подтверждени-
ем его «благонадежности», протекция известного коллаборациониста или 
взятка охраннику. Исследователь приводит воспоминания подпольщика, 
который утверждает, что в первые месяцы оккупации можно было добиться 
освобождения родственника из  плена за 100 яиц и  четверть литра самого-
на (стр. 82). Как правило, жены военнопленных подходили к  ограде лагеря 
и  вступали в  переговоры с  охраной. Зафиксированы случаи освобождения 
«мужей», которые на  практике были чужими людьми для «выкупавших» 
их  женщин. В  конце статьи автор тезисно информирует и  о возможности 
получить свободу иным способом: при помощи побега или в ходе партизан-
ской операции (стр. 86). 

Роберт Патцер, историк-фрилансер, выполняющий заказы мемориаль-
ных комплексов Берлина и Бранденбурга, специализируется на  изучении 
применения эвтаназии при национал-социализме. Он автор и ведущий из-
вестного в кругах исследователей сайта, посвященного этому преступлению 
в Третьем рейхе. В своей статье Патцер рассматривает факты убийства па-
циентов психиатрических больниц в оккупированной Польше. Он проводит 
сложный анализ применявшихся методов, систематики, уровня вовлечен-
ности в  процесс различных ведомств и  приходит к  выводу, что примене-
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ние эвтаназии на территории Польши является цепочкой отдельных акций, 
которые лишь в небольшой степени были скоординированы в рамках про-
граммы умерщвления душевнобольных и людей с наследственными забо-
леваниями «Т-4» (стр. 94). Ранее историки придерживались иного мнения. 
Автор прослеживает инициативу местных оккупационных администраций 
в Вартегау. Кроме того, Патцер изучает мотивации участия польских врачей 
в  убийствах соотечественников. Он считает, что не  последнюю роль в  со-
гласии польских медработников сыграли евгенические убеждения, распро-
страненные в Польше в 1930-х гг., а  также предложения Евгенического об-
щества, предлагавшего провести стерилизацию ряда больных, страдающих 
эпилепсией, шизофренией, тяжелыми формами физической инвалидности 
и т.п. (стр. 96). 

Первой в  следующем разделе сборника опубликована статья Марайки 
Оттерс, специализация которой — визуальные пропагандистские свидетель-
ства. В  данном случае речь идет о  портретных фотографиях отдельных со-
ветских военнопленных, которые были сделаны в концлагере Заксенхаузен 
осенью 1941 г., предположительно для демонстрации в рамках выставки «Со-
ветский рай», крупного расистского мероприятия, которое проходило в сере-
дине 1942 г. в центре Берлина с целью показа «образов славянских недочело-
веков». Сохранилось 117 отпечатков с 67 негативов (стр. 108). Автор подробно 
излагает историю возникновения фотографий и  прослеживает (возможное, 
неподтвержденное) появление трех из них на указанной выставке, а также 
ряда снимков в брошюре «Унтерменш», изданной главным управлением СС 
в 1942 г. Основной упор в брошюре был сделан на визуальный эффект. Далее 
автор приводит некоторые фотографии людей в  военной форме с  явно вы-
раженными признаками инвалидности на лице, а также лиц с «типичной», 
карикатурной еврейской или азиатской внешностью. Эти люди выдавались 
нацистскими пропагандистами за «среднестатистических советских граж-
дан» и сравнивались с «арийскими» лицами немецких офицеров, представ-
лявших различные рода войск. Авторы брошюры не  ограничились дегума-
низацией советских военнопленных. Показан «быт» советских людей, их 
«нищета» в сравнении с «богатыми» и «счастливыми» немцами, норвежцами, 
французами и турками. Оттерс приходит к выводу, что фотографии служили 
«оживлению» образа врага в лице солдат РККА и советского народа в целом 
(стр. 136). Историк ввела в научный оборот интересные материалы. Если в це-
лом о  проведении выставки и  издании брошюры было широко известно, 
то детали появления фотографий, их отбор и интерпретация оставались от-
носительно малоизученными. 

Дмитрий Стратиевский4 рассматривает в  своей статье предпосылки 
использования советских военнопленных в качестве принудительных ра-
бочих. Он задает вопрос, какой подход стал решающим: расистский (уни-
чтожение посредством непосильного труда) или прагматичный (получе-
ние выгоды любой ценой). Стратиевский приходит к  выводу: в  условиях 
острого недостатка рабочей силы во  всех отраслях промышленности и  в 
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сельском хозяйстве Германии «прагматики» в нацистском руководстве по-
бедили «идеологов». В этом контексте важно и давление, оказанное круп-
ным бизнесом и военными концернами. В заключительном разделе своей 
статьи Стратиевский приводит оригиналы воспоминаний бывших совет-
ских военнопленных, свидетельства как непосильного труда, так и  жела-
ния максимально использовать рабочую силу пленных советских солдат 
и  офицеров, невзирая на  расовую ненависть к «славянским недочелове-
кам». 

Верена Майер изучает широкий спектр вопросов, связанных с  кон-
фликтологией, принудительным трудом и  преследованием национальных 
меньшинств. Ее статья, опубликованная в сборнике, является региональным 
исследованием принудительного труда советских военнопленных на поро-
ховой фабрике в Либенау, небольшой области в  районе Касселя. В  вводной 
части Майер отмечает, что до сих пор не выяснено точное количество солдат 
и  офицеров Красной Армии, попавших в  немецкий плен. Данное утверж-
дение является частично верным. Действительно, советские/российские 
и  немецкие/западные данные по  ряду причин весьма отличаются друг 
от друга. Тем не менее историк приводит лишь немецкие сведения, опираясь 
на подсчеты Кристиана Штрайта и Альфреда Штрайма (стр. 153–154), которые 
на данный момент признаются устаревшими. Однако это замечание имеет 
лишь косвенное отношение к основной идее статьи: демонстрация системы 
угнетения и максимального использования человеческих ресурсов на при-
мере конкретного предприятия. Мейер досконально описывает «микрокосмос 
лагеря и  рабочих команд» (стр. 169), а  также вводит в  научный оборот доселе 
неизвестные источники: воспоминания бывшего советского военноплен-
ного Анатолия Баканичева, написанные в СССР в 1974 г. и намного позднее 
частично переведенные на  немецкий язык, а  также ценные документы 
из  местных архивов. Историк подчеркивает, что ситуация на  фабрике в 
Либенау не  может являться показательным примером типичного рабоче-
го лагеря, так как на  этом предприятии наблюдалась постоянная ротация 
кадров, не  характерная для немецкого военного завода времен Второй ми-
ровой войны. В  заключение Майер приходит к  выводу, что сама система 
применения принудительного труда советских военнопленных строилась 
по  формуле «максимальная прибыль  — минимальное вложение материальных 
ресурсов» (стр. 172–173). 

Паула Опперманн изучала историю Балтии («балтистику») и общую ис-
торию со специализацией «Холокост и иные формы геноцида» в универси-
тетах Германии и Финляндии. В сферу ее научных интересов входит Холо-
кост и память о нем в странах балтийского региона. Опперманн была одним 
из научных сотрудников, осуществлявших проведение берлинской выставки 
«Холокост между Балтийским и Черным морем 1941–1944 гг.». Ее статья посвя-
щена истории и контексту установки в 1964 г., в тогдашней Латвийской ССР, 
памятного камня на  месте массового расстрела евреев в Румбульском лесу. 
Необходимо отметить, что автор использует обширную литературу, в  том 
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числе на латышском и русском языках, что является редкостью для немец-
кого исследователя. В начале своей работы Опперманн, как и другие авторы 
в  сборнике, отмечает, что в Советском Союзе старались избегать упомина-
ния евреев в  качестве отдельной группы жертв нацизма, поэтому на  мемо-
риальных табличках фигурировали формулировки «жертвы фашизма» или 
«мирные советские граждане». Так произошло и  в данном случае, но  факт 
написания на  трех языках, латышском, русском и  идише, прямо говорит 
о национальности погибших. «Поэтому этот памятник является исключением 
для советских реалий», подчеркивает автор (стр. 177–178). Автор определяет дви-
жущие силы, которые инициировали и, говоря современным языком, про-
лоббировали установку памятного камня. Главным образом, это был кружок, 
состоящий из латвийских евреев, переживших оккупацию в эвакуации. Не-
которые из них были еврейскими активистами и в межвоенный период, под-
держивали контакты с мировым сионистским движением (стр. 181–182). Оп-
перманн при помощи воспоминаний очевидцев реконструирует церемонию 
открытия памятника, на которой присутствовали руководители комсомола 
Латвийской ССР, а также атмосферу последующих ежегодных мероприятий, 
проходивших в Румбуле. Автор описывает усилия «еврейской молодежи» 
(возможно, это понятие не  очень применимо к 60-м годам XX  века) по  бла-
гоустройству территории. Активистам удалось «с большими трудностями» 
добиться получения стройматериалов и  своими силами заасфальтировать 
дорожку, ведущую к  памятнику, сделать площадку для мероприятий (стр. 
191). В заключении Опперманн проводит короткий анализ еврейской жизни 
в послевоенной Латвии. Если при Сталине, считает она, не могло быть и речи 
о какой-либо работе по увековечиванию жертв Холокоста и о еврейской куль-
турной жизни как таковой, то  после 1953  г. власть в Советской Латвии хоть 
и не способствовала этому, но и не чинила особых преград активистам. Кро-
ме того, по мнению автора, сделанного на основе воспоминаний, памятник 
уже тогда стал символом двух течений в  еврействе, сионистского и  несио-
нистского, и  пользовался признанием отнюдь не  всей еврейской общины 
(стр. 199–200).

Кристиан Ганцер, историк со специализацией по Восточной Европе, 
изучает историческую память о войне в современных Беларуси и Украи-
не. Для сборника он подготовил статью о месте советских военнопленных 
в  советской и  постсоветской исторической памяти на  примере пленен-
ных при обороне Брестской крепости. (В этой области автор работает уже 
давно и неоднократно выступал с докладами в странах СНГ и ЕС.) Для ил-
люстрирования германского «видения» штурма Брестской крепости Ган-
цер использует отчет командира 45-й пехотной дивизии вермахта гене-
рал-майора Фрица Шлипера о «боестолкновениях в Брест-Литовске», извест-
ный в  русскоязычной историографии и  цитировавшийся еще «Красной 
звездой» в 1942  г. Ганцер отмечает, что советские источники пространно 
цитировали ту часть документа, в которой говорилось о сложностях, воз-
никших при штурме крепости, но опускали данные о большом количестве 
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пленных. В материалах Музея обороны Брестской крепости, открытого в 
1956  г., равно как и  в изданном в 1971  г. альбоме «Крепость-герой» не  со-
держалось указания на  пленение советских военнослужащих, хотя при-
сутствовала прямая ссылка на  отчет Шлипера (стр. 206–209). Автор кри-
тически подходит к постсоветской памяти об обороне крепости, отмечая, 
что после распада СССР «подход едва ли изменился» (стр. 211). Он указывает, 
что в современных белорусских публикациях о Бресте (в тексте следуют 
примеры) тема военнопленных является периферийной (стр. 211–2014), 
перечисляет противоречия в  выставочных материалах и  приводит свою 
заочную (в форме обмена статьями) дискуссию с руководством музея. Да-
лее Ганцер подчеркивает табуизацию проблематики плена и анализирует 
мотивацию советских солдат, защищавших Брест, которые «не были сверх-
человеками» (стр. 281). Безусловно, критические замечания историка пред-
ставляются в этой связи очень важными, равно как и заинтересованность 
Ганцера в  изучении регионального восприятия событий прошлого. Од-
нако наряду с этим целесообразно было бы отметить, что тема массового 
пленения советских военнослужащих в  ходе боевых действий на  терри-
тории БССР в 1941 г. более не является «запрещенной» в науке и обществе. 
Лишь за последние годы вышло два справочника с перечнем лагерей для 
советских военнопленных в оккупированной БССР, а также двуязычный 
сборник статей «Война и плен», подготовленный совместно с немецкими 
историками. В данной области работает ряд белорусских историков и ар-
хивистов, включая и  тех, кто находится на  госслужбе. В  2002  г. Беларусь 
официально подключилась к  германо-российскому проекту по  установ-
лению судеб советских солдат и  офицеров, погибших в  немецком плену. 
Такая работа ведется и на региональном уровне. Например, в Гомельской 
области удалось собрать сведения о 2360 уроженцах региона, погибших 
в германском плену5.

В заключительной части сборника читателю предлагается ознакомиться 
с  нынешним состоянием исследований и  методологии. Ангелика Лаумер 
изучала политологию и социологию в вузах Германии и Франции. В центре 
ее научной деятельности находится память о периоде национал-социализ-
ма в замкнутых социумах небольших населенных пунктов. В статье Лаумер 
анализирует формы памяти в сельской местности Австрии и Германии, как 
в  виде общего обзора, так и  в региональном аспекте, применительно к Ба-
варии. В  подзаголовок своей публикации автор поставил слово «призыв». 
Действительно, статья является призывом к  более тщательному изучению 
указанной проблематики, десакрализации и «деромантизации» (стр. 223) 
сельской общины как некоего культурного, «народного» пространства, ко-
торое господство нацистов якобы затронуло «слабее», чем города. Лаумер 
развенчивает миф о «традиционализме» деревни, утверждая, что традицио-
нализм и  модерн в  равной степени присутствуют в  жизни села, дополняя 
и уравновешивая друг друга (стр. 224). Отсюда происходила и восприимчи-
вость жителей сельской местности к  идеологии национал-социализма, ко-
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торая была не  меньшей, чем у  горожан. В  качестве «лакмусовой бумажки» 
автор выбирает принудительный труд в  частных фермерских хозяйствах. 
Она (и с ней солидарны другие современные историки) опровергает старый 
тезис о  том, что по  причине тесного контакта фермера с  принудительным 
сельскохозяйственным рабочим в германской деревне было меньше расиз-
ма, чем в  городах. Более того, Лаумер считает, что расизм играл заметную 
роль во взаимоотношениях сторон (стр. 230–231). Впрочем, одну из форм «тра-
диционализма» деревенского быта исследователь все же приводит. Это фи-
зическое насилие в его «легком» виде: затрещины, пощечины, пинки и т.д. 
за «нерадивость» или «медлительность» в работе. На микроуровне такие дей-
ствия долгое время воспринимались (а в  ряде случаев, что подтверждают 
интервью, проведенные автором, до  сих пор воспринимаются) в  качестве 
вполне легитимной меры наказания (стр. 233–235). И если не существовало 
отторжения подобного поведения по  отношению к «своим» (членам семьи 
или общины), то к «чужакам», принудительным работникам, насилие могло 
применяться и применялось повсеместно. Лаумер прибегает к результатам 
исследования коллег и  приходит к  выводу о  том, что «стратегия невмеша-
тельства» активно применялась в сельской местности, а после войны пере-
росла в «стратегию забвения». Например, жители деревень, расположенных 
неподалеку от  концлагеря Нойенгамме под Гамбургом, избегали этого ме-
ста. Позднее опрошенные отказывались предоставлять какие-либо сведения 
о  концлагере (стр. 239–240). В  заключение автор рекомендует ученым «от-
крыть» для себя сельскую местность и  исследовать феномены восприятия 
национал-социализма в том числе и при помощи этнографических методов 
(стр. 243).

Завершает сборник статья архивиста Нины Янц, бывшего сотрудника 
Федерального архива Германии, проводившей исследования в  архивных 
учреждениях России, Израиля и США. Работа Янц посвящена источникам 
изучения проблематики советских военнопленных в Германии, доступным 
на территории ФРГ. Автор дает простой совет: «Документы можно найти там, 
где военнопленные сталкивались с  немецкими структурами управления и  с об-
ществом», т.е. в  архивах учреждений и  институций, так или иначе ответ-
ственных за регистрацию, перевозку и проживание пленных (стр. 245–246). 
Янц сообщает читателю о  собственных преференциях в  вопросе поиска 
документов: это собрание источников, имеющих отношение к  вермахту, 
в  первую очередь Военный архив Федерального архива, расположенный 
в г. Фрайбурге. Автор не обходит вниманием и другие фонды Федерального 
архива, например рейхсминистерств экономики, вооружений и  военной 
продукции, труда, а также организации «Тодт» (стр. 254–255). Янц приводит 
ссылки на  источники, что представляет особую ценность для исследова-
телей. В  числе иных учреждений называются местные архивы, картотека 
учета вермахта WASt, архивы предприятий, а также служба поиска Красно-
го Креста в г. Бад Арользен. Последняя, как справедливо сообщает автор, со-
держит преимущественно данные о принудительных работниках из числа 
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гражданских лиц, но в списках могут фигурировать и фамилии военноплен-
ных (стр. 257–260). Янц отмечает, что доступ к архивным материалам регла-
ментирован в Германии Федеральным законом об архивах. Максимальный 
срок ограничения доступа к фондам составляет 30 лет. По этой причине все 
документы по Второй мировой войне, хранящиеся в  государственных ар-
хивных учреждениях любого типа и подчиненности, являются доступными 
всем исследователям (стр. 261–262). В своем коротком резюме Янц признает, 
что немецкие архивные фонды по  пребыванию в Германии советских во-
еннопленных являются далеко не полными. С их помощью крайне тяжело 
установить судьбу конкретного красноармейца, попавшего в  плен. Скорее 
эти документы предназначены для понимания деталей работы системы как 
таковой. Автор подчеркивает, что для создания полной картины событий 
необходимо изучать и  оригинальные свидетельства самих бывших воен-
нопленных (стр. 262–263). 

Резюме
По итогам таких мероприятий, как воркшопы, как правило, выходят 

лишь брошюры, включающие в  себя адаптированные для печати доклады 
выступавших. Издание осуществляется небольшим тиражом, на одном язы-
ке. В  данном случае авторитетное академическое издательство выпустило 
полноценные сборники, включая версию на  английском языке, что значи-
тельно расширяет круг потенциальных читателей статей. Интерес пред-
ставляют как сам воркшоп в качестве рабочей модели научного обмена, так 
и работы молодых, большей частью малоизвестных историков и представи-
телей смежных дисциплин. Для читателя из  постсоветского пространства, 
владеющего английским языком, несомненно, будет полезно ознакомить-
ся со  статьями в  форме региональных и  узкоспециальных исследований, 
а  также с  работами в  тех историографических областях, в  которые изучает 
лишь незначительное количество российских специалистов: проблематика 
принудительного труда советских военнопленных и визуальные пропаган-
дистские акции периода национал-социализма. Некоторые статьи позволя-
ют взглянуть «глазами» немецких коллег на остро дискутируемые в сегодня-
шней России темы, например, память о войне в советской Латвии. В сборнике 
содержатся и практические советы по работе с архивами. Издание позволяет 
познакомиться с новыми именами в исторической науке, получить инфор-
мацию в  малоизученных областях и  открыть для себя новые перспективы 
в историографии. 

1 Christiane Heß, Karsten Wilke. Rückblicke — Einblicke — Ausblicke. 15 Jahre Workshop zur Geschichte 
der nationalsozialistischen Konzentrationslager. In: Kontinuitäten und Brüche. Neue Perspektiven 
auf die Geschichte der NS-Konzentrationslager. Berlin, 2011. S. 27-44.

2 Здесь и далее: нумерация страниц по немецкому изданию. 
3 URL: http://www.belarusmemorials.com/memorials/ (дата обращения: 13.06.2018).
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4 По этическим соображениям автор излагает лишь содержание собственной статьи, без оце-
ночного мнения. 

5 URL: http://cenadm.gov.by/ru/spisok_voinov/ (дата обращения: 13.06.2018).
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зам. директора Берлинского центра изучения Восточной Европы (OEZB e.V.), науч-
ный сотрудник Германского исторического института в Москве (dmitri.stratievski@
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ARTICLES
Andrey Ganin
From the serviceman of the Red Army Registration Desk to the Officer of 

Paraguayan Army: the destiny of the Head of Soviet Intelligence V.A. Sryvalin
Summary: The life and activities of the officer of the Russian army V.A. 

Sryvalin, who appeared in Russian Civil War as the Head of the Soviet secret-
service investigation, is being analyzed in the article for the first time. In the year 
of 1919 Mr. Sryvalin deserted from the Red Army and came over to the side of the 
White Movement. During the investigation of circumstances of his desertion he 
managed to mislead the investigation initiated by the Whites, concerning the 
compelled nature of the service at the Reds and the posts occupied, as well as 
suppressed the facts of holding important posts in the management of the Soviet 
Military Intelligence. The White counterintelligence couldn’t expose Sryvalin, so 
they missed valuable source of information. Later Sryvalin appeared in emigration 
in Poland, and then moved to Paraguay. There he enlisted to Paraguayan army 
and perfectly proved himself during Chako war (1932–1935).

Key words: Russian Civil War; Soviet military intelligence; Military experts; V.A. 
Sryvalin; Russian military emigration; Paraguay.

Oleg Mozokhin
Evacuation of people, industrial objects and pieces of art from the 

frontline zone during the Great Patriotic War
The issue of evacuation occupies special place in the history of the Great 

Patriotic War. The organization of evacuation became the task of the most 
importance, directly connected with the survival of the country in this difficult 
period of time, due to German offensive and the beginning of the war of attrition. 
Both the first and the second waves of evacuation took place under difficult 
conditions of the first stage of war. There often was the lack of time for dismantling 
and transportation of the equipment, so the equipment had to be destroyed. 
Sometimes there were no railway cars. Evacuation took place in conditions of 
active military operations and was connected with big losses. It demanded huge 
efforts from the population of the country, exclusive precision, coordination and 
efficiency in work of the Party, Soviet and economic organizations. 

As a result of successful restoration of the evacuated factories, the military-
industrial capacity of the Soviet Union became considerably stronger, there 
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happened huge shift in the placement and structure of industrial production, 
the role of the Eastern regions of the country as the arsenal providing the front 
with all the necessary ammo increased, the proportions and rates of the industrial 
production changed. For these years the industry has got significantly closer to 
sources of raw materials, fuel and also to areas of consumption of production. 

The evacuation of the industries to the East of the country was carried out 
remarkably quick and effective, allowing keeping the economic capacity of the 
country for the subsequent powerful development of military economy.

The purpose of this article is to complement overall picture of the evacuation 
of the population and productive forces of the USSR from the frontline zone to 
the Eastern regions of the country in the days of the Great Patriotic War on the 
basis of new archive documents. 

Key words: the Great Patriotic War; the Evacuation; the Rear; the Second World War. 

Svyatoslav Kulinok
The truth about “Saturns”: German intelligence and sabotage schools and 

courses in Borisov in the years of the Great Patriotic War
Summary: During the Second World War, German security services deployed 

large-scale work on the reconnaissance and sabotage agents in special schools 
in the territory of the BSSR. This research is devoted to the study and analysis 
of the major works of the activities of German intelligence and sabotage schools 
and courses in Borisov. Based on the new archival documents, was found the 
involvement of the different age and gender, social and ethnic groups, and was 
determined the total number of trained agents.

Key words: Abwehr; Agents; the Belarusian Staff of Partisan Movement; Intelligence 
and sabotage schools; Spy.

Dmitriy Frolov
A big hope for the Third Reich? Albanian Muslims in the Waffen SS. 
Summary: This article is devoted to the process of military-political 

cooperation of Muslims of Albania and the Albanian Muslim population of regions 
Sandzhak and Kosovo with law enforcement agencies of the Third Reich. During 
stage-by-stage research the development of the Albanian collaborationism and 
the periods of service activities of the Albanian Muslims in paramilitary groups 
of the SS-troops by the beginning of 1943, when the priority on the involvement of 
the volunteers from among the “non-German” people was set, are being studied. 
Special attention is paid to the difference of the experience of the involvement of 
the Muslim population of Southeast Europe in the Waffen SS, on the example of 
comparison between created in the spring of 1943 Bosnian division (13th Waffen 
Mountain Division of the SS Handschar), where Albanians soldiers started their 
service, and created one year later Albanian 21st Waffen Mountain Division of the 
SS Skanderbeg, which was a continuation of a national experiment of SS on the 
integration of Muslims into the armed divisions. The article discloses the scale 
and the importance of the Albanian collaborationism whose effort for the benefit 
of the Third Reich had to play a key role in fight with Communistic People’s 
Liberation Front of Albania and the People’s Liberation Army of Yugoslavia of I. 
Broz Tito. The issue of the creation, organization, preparation and the combat route 
of 21st Waffen Mountain Division of the SS Skanderbeg, which became the main 
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military force of the Albanian collaborators during World War II, is separately 
considered. The consideration of this subject is also topical, due to the lack of 
the special researches devoted to this problem in domestic historical science 
conducted, relevant in the light of continuation of studying of a phenomenon of 
Muslim collaborationism.

Key words: World War II; Albania; Albanians; Third Reich; SS troops; 21st Waffen 
Mountain Division of the SS Skanderbeg; Sandzhak; Kosovo; Yugoslavia.

Anatoliy Krivorot
The Red Army Offensive actions on the Vitebsk direction in the winter 

of 1944
Summary: The article is devoted to an episode of the Red Army offensive 

during the difficult period of winter of 1944. The goal of the offensive in the 
Northwest was formulated by the Soviet general headquarters rather simply  — 
to hold down forces of the German group of Armies “Center”, and not allow the 
enemy to throw forces to the Southwest direction, where the main direction of 
the Soviet troops offensive was. 

In general, offensive operations of the 1st Baltic and Western fronts on the 
Vitebsk direction in January — March, 1944 led to an insignificant breakthrough 
in defense of the enemy, and weren’t very successful. At the same time, Soviet 
troops kept the resisting 3rd Tank and 4th armies of Wehrmacht in constant 
suspense, held down their troops and caused them considerable losses. As a result 
of militant actions of these two fronts of the Red Army Hitler’s command couldn’t 
throw the forces to the Northern and Southern wings of the Soviet-German front, 
where the Soviet Union solved strategic issues of winter and spring military 
campaign of 1944. 

 Key words: Great Patriotic War; 1st Baltic front; Western front; K. Rokossovsky; 
the German group of Armies “Center”; Vitebsk.

DISCUSSIONS
Dmitriy Surzhik
The History and the Myth: to the definition of the issue
Abstract: The article is the author’s attempt to study the interaction of 

scientific and non-scientific knowledge about the past, which is determinant for 
the formation of the historical consciousness of peoples. This topic became the 
subject of several seminars “People and Texts”, which served as an incentive for 
reflection on the readers’ court.

Key words: science; para-science; historical consciousness; distortion of history, 
falsification of history; mythology of history; “People and texts”.

Yuriy Shevtsov
Belarusians: two projects. On the regularities of the development of the 

Belarusian culture. 
Summary: The article of Belarusian political scientist Yuri Shevtsov is devoted 

to a very disputable subject  — formation of national identity of Belarusians. 
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The author considers two projects: the first, which has begun developing 
approximately since the division of the Polish-Lithuanian Commonwealth in the 
end of the 18th century, the main idea of which was that Belarusians was a branch 
of the triune Russian people, the territorial version of the Russian culture. The 
second project — Belarusians is a linguo centric Eastern European nation with the 
literary language, which is different from Russian, has got non-Russian historical 
memory and identity. It is also offered to look at two mainstream descriptions 
of the Belarusian nation and to estimate their impact on national consciousness 
and a nation building in Belarus in this article.

Key words: Belarus; Russian people; Belarusians; E. Karsky; nation; national identity.

DOCUMENTS
Dmitriy Zhukov, Ivana Kovtun
“Back then and nowadays I’ve been led by my political conscience…”. 

The letter of a former Major General of the Red Army P.V. Bogdanov to the 
Commander of “Zheleznyak” Partisan Brigade I.F. Titkov

Summary: The publication of the letter of a former Soviet general and 
active collaborationist P.V. Bogdanov, who voluntarily went into service to the 
Nazis and led one of the regiments of “Prevention Service” (in other words — 
counter-intelligence) at Russian SS National Brigade “Druzhina” (under the 
command of Vladimir Vladimirovich Gil-Rodionov), which was sent to the 
Commander of “Zheleznyak” Partizan Brigade I.F. Titkov in the summer of 
1943 among many other letters, is especially interesting, since this case is 
really unique for the history of the Great Patriotic War: in August 1943 most 
of the “rodionovtsi”, including their commander himself, sided with the 
partisans. Later, till the total annihilation during anti-partisan campaign 
“Spring Holiday”, Gil’s regiment was called 1st Anti-Fascist Brigade. Such 
metamorphose doesn’t have any even close enough analogues in the history 
of homeland collaborationism. 

For the most part, by the analysis of this letter, it became clear all the 
further talks with former general would be useless. During the meeting with 
the representative of the partisans Bogdanov rejected his offers, leading the 
negotiations to the dead end, so Titkov had to find other ways to decompose 
“Druzhina”. 

Key words: Collaborationism; Partisans; V. Gil-Rodionov; I. Titkov; Russian National 
Brigade,;1st Anti-Fascist Brigade. 

Vladimir Simindey 
Communist as the Chief of Latvian Political Police: from the memoirs of 

V. Latkovskiy
Summary: Published for the first time memoirs of the Latgale communist 

V. Latkovsky, who managed to turn from the repressed for political motives 
into the Deputy Minister of Internal Affairs of Latvia and the Head of Political 
Police, contain interesting details of the transfer of power to the representatives 
of the pro-Soviet “People’s National Government”. Among them  — symbolical 
politeness of behavior of the old management and staff of police officers during 
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the inauguration ceremony of the new chief, whereas the day before they made 
numerous attempts to constrain such succession of the events.

Key words: Latvia; USSR; Communist Party; “People’s Government”, Ministry of 
Internal Affairs, Political Police, V.K. Latkovskiy.

HISTORIOGRAPHY
Dmitriy Sokolov
“Crimean Spring” historiography: interpretations, issues, perspectives 
Summary: The attempt to analyze conditions of a modern Russian and 

foreign historiography of the Crimean events of February-March, 2014, preceding 
the referendum on the status of the peninsula and its acceptance to the Russian 
Federation is made in this article. The main issues, connected with studying of 
this page of the contemporary history, are defined.

Key words: Russian Spring; Euromaidan; Ukrainian crisis; Crimea; referendum.

REVIEWS
Ruslan Gagkuev
The Phenomenon of the Anniversary Year
Summary: The review is devoted to the work The Phenomenon of the 

Revolution in Russia: Sources and Lessons. The pages of Documental Russia, 
written by the employees of RGASPI (Russian State Archive of Socio-Political 
History)  — Ph.D. A.Repnikov, candidate of History sciences P. Saveliev, and also 
by researcher of the Institute of General History of the Russian Academy of 
Sciences — candidate of History sciences B. Kotov. Considering the topic of “the 
revolution in Russia”, the authors naturally come to the “Great Russian revolution 
of 1917”. The book was prepared for publishing by common efforts of RGASPI, 
Historical Perspective Foundation and the Analytical Centre for Innovative 
Projects and Technologies. The author pays special attention to the fact this book 
is one of the best documental ones on the year of 1917, published in the year of 
the anniversary. 

Key words: Revolution; 1917; Documents; Russian Empire.

Ilya Nikiforov
For the first time about the first president of Estonia
Summary: The review, written by a historian from Estonia, Ilya Nikiforov, is 

devoted to the published in Estonia this year two-volumed biography of the first 
president of Estonia, Konstantin Päts. Two volumes of the political biography are 
written by two famous Estonian historians. The first one, named «Freedom-loving 
oppositionist» and covering the period of time since 1874 to 1916, is written by 
Toomas Karjaharm: prominent Estonian specialist on the history of the country 
in the beginning of the XX century. The second volume, named «State servant», 
is written by Aho Payur, who has done much for the research of the period of the 
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«first» Estonian Republic. Such creative tandem, with the methodological aim at 
documentally proved of, first of all, political biography of Konstantin Päts, makes 
this two-volumed biography a holistic research without any non-scientific and 
of current interest narrative.

Key words: Estonia; Konstantin Päts; biography; «First» Estonian Republic.

Dmitriy Stratievskiy
OCCUPATION  — ANNIHILATION  — FORCED LABOUR. PAPERS FROM THE 

20th WORKSHOP ON THE HISTORY AND MEMORY OF NATIONAL SOCIALIST 
CONCENTRATION CAMPS

Summary: The present collection, which has appeared in separate editions 
in the German and English languages, includes articles of young scientists 
from different European countries and is created following the results of the 
20th workshop on History and Historical memory on the National-Socialist 
concentration camps: traditional German format of exchange of scientific 
information for the experts who are in process of writing of the thesis. The 
publications presented in the collection are devoted to poorly studied pages of 
World War II, certain regions and also groups of the victims of Nazi destructive 
policy which still weren’t in the focus of attention of the European historiography.

Key words: Occupation; Historical memory; Nazis Concentration camps; Nazis 
extermination policy. 
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ПРАВИЛА 
НАПРАВЛЕНИЯ, РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ 

И ОПУБЛИКОВАНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ,
предназначенных для опубликования 

в периодическом научном издании
Фонда «Историческая память»

«ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ
ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

1. Материалы принимаются после предварительного согласования темати-
ки с редакцией и направляются на почтовый или электронный адрес редакции.

2. Присланные материалы должны содержать в указанном порядке:
Общие сведения о статье:Общие сведения о статье:
— название статьи (полужирный шрифт, прописные буквы);
— имя, отчество и фамилию автора (авторов);
— ученые степени и звания, место работы авторов;
— контакты авторов.
Аннотацию и ключевые слова (на русском и английском языках):Аннотацию и ключевые слова (на русском и английском языках):
— должно быть не менее 5 ключевых слов и словосочетаний.
Текст статьи:Текст статьи:
— должен быть набран на  компьютере в  текстовом редакторе Microsoft 

Word через 1,5 интервала шрифтом Times New Roman (размер шрифта 14 или 
12  пт) на  стандартных листах А4 (поля слева  — 3  см, справа — 1  см, сверху 
и снизу — по 2,5 см);

— объем (вместе с таблицами, иллюстрациями и библиографией) не дол-
жен превышать 2,5 а.л. 

3. Рецензирование поступающих материалов.
3.1. Все статьи, поступающие в редакцию журнала, подлежат рецензиро-

ванию, которое осуществляется одним или несколькими членами редсовета, 
а также привлеченными квалифицированными специалистами. Все рецен-
зенты являются признанными специалистами по тематике рецензируемых 
материалов и имеют в течение последних 3 лет публикации по тематике ре-
цензируемой статьи.

3.2. Рецензии хранятся в  архиве Редакции и в Фонде «Историческая па-
мять» в течение 5 лет. При поступлении в редакцию или Фонд соответствую-
щего запроса копии рецензий направляются в  Министерство образования 
и науки Российской Федерации.

3.3. Авторам сообщается о принятии статьи к публикации либо об отказе 
по  электронной почте с  краткой формулировкой обоснования. В  случае не-
обходимости внесения правки редактор оповещает автора статьи о  необхо-
димости ее доработки.

3.4. После авторской правки редактор вносит в  статью необходимую 
стилистическую правку без изменения научного содержания статьи.
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3.5. Если статья будет оценена как не соответствующая требованиям жур-
нала, автор статьи оповещается о  необходимости переработки статьи или 
об отказе в публикации на любом этапе подготовки журнала.

4. Редакция не  всегда разделяет мнение авторов; ответственность за  не-
достоверность публикуемых данных несут авторы.


