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Аннотация
Книга «Кому наследует власть РФ? Проблема преемственности и легитимности в

Российской Федерации» вышедшая осенью 2005 г. тиражом в 100 (сто) экземпляров имела
положительные отклики.

В пользу того, что затронутые в той книге проблемы и сюжеты не только не потеряли
своей актуальности со времени её выхода в свет, а наоборот, стали ещё более актуальными
и животрепещущими говорят републикации отдельных фрагментов из неё в «Посеве».
Например, «Из опыта соседей по лагерю» № 3 2005 г., «Чья бы корова мычала» № 10
и «Парад в честь парада» в № 12 за 2009 г. Републикации были и в учительской газете
«История/Первое сентября».

За прошедшее время после 2005 г., когда была издана книга «Кому наследует
власть РФ?», государственные мужи Российской Федерации совершили немало поступков
и сделали немало заявлений взаимоисключающих друг друга.
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Владимир Чичерюкин-Мейнгардт
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десоветизации, исторического

мародёрства и расколотого сознания

Владимир Григорьевич Чичерюкин-Мейнгардт

Родился в Москве в 1960 г. В 1977 г. окончил среднюю школу. В 1980 г. поступил в
Московский государственный заочный педагогический институт – МГЗПИ, исторический
факультет, вечернее отделение. С момента окончания МГЗПИ в 1985 г. работал по специаль-
ности в московских школах около двадцати лет. Одновременно учился в заочной аспиран-
туре МГЗПИ в 1989–1993 гг. За время своей педагогической деятельности был награжден
значком А.С. Макаренко и медалью «В память 850-летия основания Москвы».

В 2001 г. в Московском педагогическом государственном университете – МПГУ в каче-
стве соискателя защитил кандидатскую диссертацию по специальности Отечественная исто-
рия «Русские эмигрантские воинские организации 1920 – 40-е годы».

В 2006 г. перешёл на работу в Российский государственный гуманитарный университет
– РГГУ в Методическое управление. С 2007 г. по совместительству старший преподаватель
кафедры истории России новейшего времени Историко архивного института – ИАИ.

Автор 3-х монографий и более 100 публикаций по истории Русского Зарубежья,
Гражданской войны, генеалогии. Действительный член Историко – родословного общества
(ИРО), член редколлегии альманаха «Белая Гвардия».
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Предисловие

 
Книга «Кому наследует власть РФ? Проблема преемственности и легитимности в Рос-

сийской Федерации» вышедшая осенью 2005 г. тиражом в 100 (сто) экземпляров имела поло-
жительные отклики не только у коллег – профессиональных историков, например у д.и.н.
С.В. Волкова (см. «Наша страна», Буэнос-Айрес, 28.10.2006), у к.и.н. Ю.С. Цурганова (см.
«Посев», № 6, 2006), но и у таких разных людей, как журналист Э.В. Зибницкий, бывший
корреспондентом «АиФ» по Северо-Западному региону. Причем темы, поднятые в моей
книге были затронуты в интервью, которое Э.В. Зибницкий взял у меня летом 2007 г. для
«Городской газеты» (Псков) (см. «Городская газета», № 28, 10–16,07,2007) в дни работы
III-й международной научно – исторической конференции посвящённой Белому движению
на Северо- Западе России. Положительно отозвался о книге «Кому наследует власть РФ?»
профессиональный юрист, сотрудник правового управления Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации государственный советник 3-го класса В.Э. Гефенидер. Его, как про-
фессионального юриста заинтересовал в первую очередь юридический аспект заявленной
проблемы.

В пользу того, что затронутые в той книге проблемы и сюжеты не только не потеряли
своей актуальности со времени её выхода в свет, а наоборот, стали ещё более актуальными и
животрепещущими говорят републикации отдельных фрагментов из неё в «Посеве». Напри-
мер, «Из опыта соседей по лагерю» № 3 2005 г., «Чья бы корова мычала» № 10 и «Парад в
честь парада» в № 12 за 2009 г. Републикации были и в учительской газете «История/Первое
сентября».

За прошедшее время после 2005 г., когда была издана книга «Кому наследует власть
РФ?», государственные мужи Российской Федерации совершили немало поступков и сде-
лали немало заявлений взаимоисключающих друг друга. Вот лишь несколько примеров.

Уроженка малороссийской Шепетовки, а ныне губернатор С.-Петербурга В.И. Матви-
енко в сентябре 2006 г. участвовала в торжественно – траурной церемонии перезахоронения
останков умершей в изгнании вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны в фамильной
усыпальнице Романовых в Петропавловском соборе северной столицы. А буквально на сле-
дующей день В.И. Матвиенко участвовала в открытии памятника убийце детей и внучек
императрицы Марии Фёдоровны – государственного преступника В.И. Ульянова по кличке
Ленин. За давностью лет забывается, что В.И. Матвиенко была членом ЦК ВЛКСМ.

Мэр Москвы Ю.М. Лужков несколько раз предлагал перетащить на Лубянскую пло-
щадь в центре Москвы памятник кровавому палачу Дзержинскому. В первый раз, если мне
не изменяет память, он выступил с таким предложением осенью 2002 г. А спустя три года,
осенью 2005 г. тот же Лужков со слезой в голосе произносил панегирик белому вождю гене-
ралу А.И. Деникину и философу – антисоветчику И.А. Ильину. Весной 2010 г. московский
градоначальник выступил с инициативой «украсить» Москву к 9 мая портретами кровавого
убийцы диктатора Сталина.

И президент В.В. Путин, и президент Д.А. Медведев неоднократно заявляли о том, что
советский режим был преступным и гибель миллионов людей нельзя оправдать никакими
великими целями. Ими же признавался общеизвестный факт – сторонники советской госу-
дарственности осуществляли террор по социальному, или классовому принципу. Священ-
ников убивали за то, что они священники. Казаков убивали за то, что они казаки. Царских –
читай русских офицеров, убивали за то, что они офицеры и т. д.

В то же время официальный представитель РФ К. И. Косачев на заседании парламент-
ской ассамблеи совета Европы – ПАСЕ в начале 2006 г. противодействовал резолюции ПАСЕ
осуждающей преступления тоталитарных коммунистических режимов в Восточной Европе
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и в бывшем СССР. Причем европейские парламентарии специально оговаривали тот факт,
что первой жертвой мирового коммунизма стала Россия и населяющие её народы. В первую
очередь русский народ. Кроме того, европейские парламентарии считают правомерным про-
вести историческую параллель между гитлеровским Третьим рейхом и ленинско-сталин-
ским СССР. Именно такое сравнение больше всего возмутило официальную делегацию РФ
на сессии ПАСЕ. Как тут не вспомнить пословицу – неча на зеркало пенять, коли рожа крива!

В связи с такой болезненной реакцией чиновников РФ можно предложить другое срав-
нение, а именно, с полпотовской «Демократической Республикой Кампучией». Ведь вожди
местных коммунистов – красных кхмеров Пол Пот и Йенг Сари строили в своей стране
социализм опираясь на марксистско – ленинскую теорию классовой борьбы, которую твор-
чески развивал Сталин, а так же на опыт социалистического строительства СССР и КНР
времен великого кормчего Мао.

Строительство социализма в далекой азиатской стране закончилось вторжением войск
соседнего Вьетнама, которые свергли режим красных кхмеров и тем самым спасли кам-
боджийцев от продолжения строительства социализма, в ходе которого по разным оценкам
погибли до 2-х с половиной млн. человек. И это при общей численности населения в 8 млн.

В следующем 1980 г. состоялся судебный процесс над лидерами режима красных кхме-
ров. Пол Пот и Йенг Сари в то время скрывались со своими вооруженными сторонниками в
джунглях, на границе Камбоджи и соседнего Таиланда и поэтому не предстали перед судом.
Суд, тем не менее, признал их преступниками и приговорил к смертной казни. На весь мир
прозвучали обвинения в адрес красных кхмеров в геноциде, который они проводили в отно-
шении своих сограждан по классовому, или сословному признаку. Мировая печать, в том
числе печать советская сравнивала камбоджийских коммунистов с гитлеровцами, а тюрьму
Туолсленг – с гестаповскими застенками Третьего рейха. Камбоджийских коллег советских
чекистов и энкавэдэшников советская печать называла гестаповцами.

Кстати, Йенг Сари был министром иностранных дел в правительстве красных кхмеров.
Тем самым напрашивается ещё одна любопытная историческая параллель.

В последние годы в РФ всё громче стали звучать голоса, призывающие гордится дея-
ниями «кровавого менеджера» и «эффективного палача» уголовного преступника И.В. Джу-
гашвили по кличке Сталин.

Культивируется ностальгия по советскому прошлому, особенно у молодёжи, которая
не имеет представления о советских реалиях ленинско – сталинского периода и даже пере-
стройку она не помнит.

Всё чаще стали слышаться голоса, ностальгирующие по советскому прошлому.
Ностальгируют, главным образом, по относительно «травоядным» временам брежневского
застоя. Когда же приводишь студентам конкретные примеры из повседневной советской дей-
ствительности даже двадцати – тридцатилетней давности, это вызывает у них недоумение
– разве такое могло быть?…

Одновременно в РФ создается культ «Великой Победы» в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг. Этот феномен тоже интересно будет проанализировать.

В 1946 г. 9 мая в СССР был не рабочим днём. Но уже в следующем, 1947 г. 9 мая стал
рабочим днём. Тогда же были отменены денежные выплаты за боевые награды – ордена и
медали участникам ВОВ.

В СССР сделали 9 мая не рабочим днём и провели на Красной площади военный парад
в 1965 г., когда отмечалась круглая дата – двадцать лет победы над фашистской Германией.
Прошло ещё несколько лет и только в начале 1970-х гг. власти СССР объявили 9 мая не
рабочим днем. Но парад 9 мая не проводился и в семидесятых годах!

С того памятного парада 9 мая 1965 г. прошло двадцать лет и лишь 9 мая 1985 г.
в Москве на Красной площади состоялся военный парад. Целых двадцать лет руководите-
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лям СССР не приходила в голову идея проводить парад в честь Дня Победы, ни ежегодно,
ни хотя бы один раз в пять лет. В последующие годы существования СССР после 1985 г.,
парад 9 мая не проводился.

В декабре 1991 г. распался Советский Союз. И только на фоне Чеченской войны 9 мая
1995 г. на окраине Москвы у Поклонной горы состоялся военный парад. Позднее, с 2000 г.,
военный парад стали проводить на Красной площади. Причем в отличие от президентов РФ
Б.Н. Ельцина, В.В. Путина, Д.А. Медведева, у их предшественников было гораздо больше
моральных прав выступить с инициативой проведения парада 9 мая. Полковник Л.И. Бреж-
нев был начальником политуправления 18-й армии и участвовал в параде победы на Крас-
ной площади в Москве в июне 1945 г. Многолетний шеф КГБ Ю.В. Андропов был комисса-
ром отряда советских партизан, действовавшего в Карелии в тылу финских войск. Кадровый
работник ВКП (б) К.У. Черненко вёл работу в советском тылу. Мальчишкой пережил окку-
пацию первый президент СССР М.С. Горбачев.

Подобное отношение к этой, безусловно, исторической дате в РФ, невольно воскре-
шает в памяти заключительные главы из учебников по истории СССР для 10-х классов совет-
ской средней общеобразовательной школы эпохи застоя, которые благополучно «дотянули»
до конца 1980-х гг. Автор сам по нему учился в середине 1970-х, да и потом, работая в школе,
держал их в руках. Итак, в последних главах, или параграфах, в которых шла речь о сего-
дняшнем дне Страны Советов, чаще всего бросались в глаза заголовки «Памятные даты».
Как помнится автору, страна, по большому счёту топталась на месте. Уровень жизни был
низким. Общество разлагалось и деградировало. А в учебниках писали об очередных годов-
щинах Великой Октябрьской революции, создания ВЛКСМ, образования СССР, победы в
ВОВ. Ну и конечно должное внимание авторы уделяли последним съездам правящей партии
– КПСС.

За время прошедшее после выхода в свет книги «Кому наследует власть РФ?» можно
отметить ещё один момент новизны в общественно-политической жизни РФ, а именно.
Сбылся один из авторских прогнозов. Переместились на обочину общественно-политиче-
ской жизни РФ партии СПС и Яблоко. Как бы мы не относились к результатам выборов в
Государственную думу и к президентским выборам последних лет, факт остается фактом
– 7 % барьер они не преодолели. Вина входивших во власть в 1990-х гг. «младореформато-
ров», включая Е.Т. Гайдара, Б.Е. Немцова, А.Б. Чубайса и прочих, заключается не только в
грабительской приватизации, благодаря которой на российской почве выросли доморощен-
ные олигархи и целый слой их прихлебателей, а в том, что будучи во власти они не провели
десоветизацию постсоветского общества в начале 1990-х гг. Ведь был у них перед глазами
пример – страны Восточной Европы. Но они этого не сделали. Почему? На этот вопрос они
буду отвечать в другое время и в другом месте.

То же можно сказать и о реституции. Похоже, что ни Гайдар, ни его команда такого
слова не слышали.

А ведь тогда, после Августовской революции, осенью 1991 г. все нынешние ревнители
и почитатели советчины попрятались в щели как тараканы. Их не было видно, их не было
слышно. Почему не встал грудью на защиту памятника «железному Феликсу» Ю. Лужков?
Где были в те дни поклонник «эффективного менеджера» и «кровавого палача» полковник
запаса КГБ, а ныне депутат Госдумы Н. Харитонов? Где был «герой» покушения на А.Б.
Чубайса полковник запаса ГРУ Квачков?

И что помешало тогда же, осенью 1991 г. подписать соответствующие указы Ельцину
– убрать коммунистических истуканов, вернуть исторические названия городам и весям?
Или хотя бы вынести мумию отца – основателя советского государства Ульянова (Ленина)
из мавзолея и ликвидировать кладбище на Красной площади! Насколько воздух в России
стал бы чище.
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Но Ельцин предпочел уехать в Сочи поиграть в теннис.
Весьма заметно сдала в 2000-х гг. свои позиции КПРФ. В первую очередь в силу воз-

растных причин. И даже ежегодные приёмы детей в пионерскую организацию не внушают
большого оптимизма. Интересовались ли сами товарищи из КПРФ, многие ли из тех дев-
чонок и мальчишек, кого принимали в пионеры десять лет тому назад, сейчас, будучи два-
дцатилетними, состоят в комсомоле, или в компартии, или хотя бы голосуют за КПРФ на
выборах?

Твёрдых оппозиционеров – коммунистов КПРФ год от года разочаровывает всё
больше, поскольку она встроилась в нынешнюю политическую систему. К КПРФ можно
отнести формулировку, данную русскими конституционными демократами – кадетам,
самим себе в начале XX в.: кадетская партия является оппозицией Его Величества, а не
оппозицией Его Величеству.

Для многих граждан РФ настроенных оппозиционно, коммунистическая партия в зна-
чительной мере символизирует день вчерашний.

КПРФ в 1990-е гг. сыграла очень полезную роль пугала, оберегающего «огород». Вся-
кий раз можно было показать пальцем на это пугало и сказать обывателю: да, режим Ель-
цина коррумпированный и антинародный, но коммунисты, красно – коричневые, во сто крат
хуже!

Во многом благодаря такой установке Ельцину удалось удержаться у власти в 1996 г.
В нынешнем виде, именно под коммунистической вывеской, КПРФ оказывается по

прежнему полезной партией, поскольку раскалывает оппозиционно настроенных граждан
РФ, вынуждая голосовать за ЛДПР, или за СР.

Если КПРФ откажется от коммуно-советского наследия и сумеет трансформироваться
в реформистскую партию социал – демократического толка, то у неё появится свой, весьма
многочисленный и перспективный электорат. Её будут поддерживать избиратели, голосую-
щие за ЛДПР и за СР. А отобрав у этих двух партий голоса и превратив их в то, чем сегодня
являются партии ПРЕС и НДР, реформированная бывшая КПРФ стала бы весьма серьёзным
конкурентом для партии власти.

Итак, в 2000-х гг. на обочину общественно-политической жизни РФ переместились
Яблоко и СПС, потеснена и весьма серьёзно КПРФ, не в состоянии повторить свой триумф
1993 г. ЛДПР.

Зато в новом веке появилась зачатая властями с третьей попытки партия власти –
«Единая Россия». Эдакий улучшенный и модернизированный вариант партхозноменкла-
туры КПСС брежневской эпохи.

Первые попытки создать партию власти имели место быть ещё в начале 1990-х гг. во
времена первого президента РФ Ельцина Б.Н… Кто сейчас вспомнит одного из чиновников
ельцинского правительства С.М. Шахрая? Кто вспомнит созданную им Партию российского
единства и согласия – ПРЕС? Рождённая в 1993 г., она получила на выборах 1995 г. 1 %
голосов, после чего тихо умерла естественной смертью.

Более удачной оказалась вторая попытка, связанная с именем тогдашнего пре-
мьер-министра РФ В.С. Черномырдина. Его партия «Наш дом – Россия», которую остро-
словы тут же окрестили в партию «Наш дом – Газпром», сумела на выборах в Госдуму пре-
одолеть 5 % барьер. Однако после того, как президент Ельцин отправил в отставку своего
многолетнего премьера и тяжеловоза, партия «Наш дом – Газпром» стремительно потеряла
свой политический вес и на выборах 1999 г. провалилась. После этого она растворилась
практически без следа, и остался от неё один Черномырдин, нашедший свое место в рядах
партии власти. Официально в 2006 г. было объявлено о «кончине» партии «Наш дом – Газ-
пром».
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И вот третья попытка – создание партии «Единая Россия». Про её успехи на выборах,
будь то президентские, или думские, за последние годы было написано немало критических
строк. Приведу от себя два примера.

Мероприятие партии «ЕдРо» живо и образно описано покойным рок- журналистом и
музыкальным критиком Алексеем Дидуровым в его книге «Четверть века в роке». Дело про-
исходило ещё в первой половине 2000-х гг. в московском районе Тушино. Любознательного
читателя я адресую непосредственно к дидуровской книге «Четверть века в роке. Записки
из андерграунда», М, 2005, сс. 29–31.

Сам же я стал свидетелем немой сцены в одной из московских школ, где праздновался
её, т. е. школы юбилей. Происходило это осенью 2007 г. В череде выступавших с поздравле-
ниями гостей, на сцену поднялась молодая особа – чиновница местного масштаба. Судя по
возрасту, она едва ли успела вступить в ряды Всесоюзного ленинского коммунистического
союза молодёжи во времена СССР. Но выступила она с истинным комсомольским задо-
ром. Похвалив школу за достигнутые успехи, она неожиданно выдала панегирик во славу
действующего президента и партии «Мишка на Севере». Ответом послужила ей гробовая
тишина в актовом зале. Не помню, кто выступал до неё и после, но их наградили аплодис-
ментами.

Будем считать, что два приведённых выше примера, не более чем совпадения.
В то время как правящие круги РФ пытаются строить новую идеологию поставив во

главу угла победу СССР в войне 1941–1945 гг., правящие круги соседней Украины в послед-
ние годы активно «педалируют» «больную мозоль» властей РФ – голодомор, о котором в
СССР впервые заговорили вслух в конце 1980-х гг. с трибуны съезда народных депутатов,
тогда ещё союзного Верховного совета СССР.

В начале 2010 г. в Киеве состоялся суд, вердикт которого гласит, что голодомор – это
преступление против украинского народа, а главные преступники, это бывшие руководи-
тели СССР – Сталин, Молотов, Каганович. Реакция первых лиц РФ напоминает поговорку –
перекладывать с больной головы на здоровую. По их мнению, называть Сталина и его окру-
жение преступниками, это вбивать клин и раздувать вражду между русскими и украинцами.
По их мнению, в голодоморе виновато не руководство СССР, а засуха и неурожай, от кото-
рых никто не застрахован. Но ведь общеизвестно, что голодомор организовали тогдашние
руководители СССР во главе с И.В. Джугашвили по кличке Сталин, он же «эффективный
палач» и «кровавый менеджер». Свою долю ответственности за голодомор на Украине несут
тогдашние первые лица УССР – Г.И. Петровский, В.Я. Чубарь, П.П. Постышев, С.В. Косиор,
М.М. Хатаевич, В.А. Балицкий, И.Э. Якир.

Элементарная логика подсказывает, что правильнее было бы той же Госдуме РФ при-
нять документ, в котором были бы названы поименно организаторы и исполнители голодо-
мора, а их действия однозначно признать преступными. Голодомор, это преступное деяние
руководителей СССР – ВКП (б) направленное на уничтожение самой массовой социаль-
ной группы, или класса. В данном случае крестьянства. Это преступление осуществлено с
целью укрепления власти советской партийно – хозяйственной номенклатуры во главе с И.В.
Сталиным. Жертвами голодомора стали в той или иной мере миллионы граждан СССР. От
голода, помимо УССР, люди гибли в РСФСР, в Казахстане, в Белоруссии. Свою долю ответ-
ственности за голодомор в других регионах СССР несут представители советской партхоз-
номенклатуры на местах – Б.П. Шеболдаев, И.М. Варейкис и другие. И, разумеется, руково-
дители советских карательных структур, начиная с председателя ОГПУ В.Р. Менжинского,
его первого зампреда Г.Г. Ягоды, полномочных представителей ОГПУ и генеральный про-
курор СССР Н.В. Крыленко.
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Принятие такого документа и однозначное отмежевание от эсэсэсэровского прошлого
выбило бы пропагандистские козыри из рук галицийских и прочих малороссийских само-
стийников и националистов.

Но для этого властям РФ надо недвусмысленно определиться – кому наследует Россий-
ская Федерация, СССР, или исторической Российской государственности? Если России, то
тогда проблема ответственности за советские деяния нынешней РФ решается и де – юре и де
– факто очень просто. В начале 1930-х гг. России не было. На её территории в результате оже-
сточённой Гражданской войны 1917–1922 гг. утвердился антироссийский коммуно – совет-
ский режим. Изначально он строился на последовательном отрицании и уничтожении исто-
рической России основанной на православном христианстве. Уничтожались люди, символы,
памятники. А если это признание взять за основу де – юре, то из этого следует, что Россия
является такой же жертвой голодомора, как Украина, Казахстан, Белоруссия. Что же каса-
ется обвинений нынешних руководителей Украины Москвы в геноциде украинского народа,
то здесь будет уместно говорить о геноциде не по национальному, а по социальному при-
знаку. Ибо голодомор был направлен против определенной социальной группы, или страты,
а именно, против крестьянства. Т. о. можно говорить о геноциде по социальному признаку
или о стратоциде. Причем до революции властями Российской империи великороссы, мало-
россы и белорусы рассматривались как один, русский народ, исповедующий единую право-
славную веру со времён киевского князя Владимира Святого.

Здесь же стоит напомнить, что Россия никогда не дарила Крыма Украине. И даже когда
распалась Российская империя, в годы Гражданской войны, правительства Юга России гене-
рала А.И. Деникина, а потом генерала барона П.Н. Врангеля придерживались принципа еди-
ной и неделимой России. Чего нельзя сказать об их врагах – сторонниках советской госу-
дарственности.

Отказ от советского прошлого и позиционирование России как правопреемницы исто-
рической Российской государственности автоматически переводит в иную плоскость рос-
сийско – эстонские отношения. Ведь страны Балтии, включая Эстонию, в 1940 г. оккупиро-
вал Советский Союз, а не Россия. Россия получила эти земли по Ништадтскому мирному
договору 1721 г.

Кроме того, рассчитывая на юридическую и моральную поддержку российских вла-
стей, потомки русских белогвардейцев могут потребовать у эстонских властей компенсации.
Зимой 1919/1920 гг. Северо-Западная армия генерала Н.Н. Юденича, отступившая из-под
Петрограда была заперта эстонцами в Нарве и Ивангороде, где большая часть русских воен-
ных и гражданских беженцев вымерли от тифа, холода и голода. Причем «северо – запад-
ники», преданные своими союзниками – эстонцами, с оружием в руках помогли им отстоять
независимость Первой Эстонской республики.

Но власти РФ на такой шаг не решатся, потому что если они поддержат потомков
«северо-западников» в вопросе о компенсациях, то тогда остальные потомки белых вои-
нов потребуют у них компенсаций за своих предков репрессированных советской властью.
Например, генералов В.Г. Болдырева и А.П. Перхурова, капитана Ф.А. Гизетти и ротмистра
П.В. Копецкого. По словам вице – премьера РФ А. Жукова у государства под названием РФ
на выплаты компенсаций денег нет.

Кстати, всем памятна история с переносом Бронзового солдата в Таллине весной
2007 г. Опять же, спасибо надо в первую очередь сказать отцам – основателям советского
государства во главе с Лениным. Это красные, в отличие от белых поспешили признать
независимость новообразованных государств Балтии. А раз так, то это властям Эстонии
решать, где стоять тому или иному памятнику. Мне же приходилось слышать, будучи в
Праге, что в мае 1945 г. имели место единичные захоронения погибших советских солдат и
чешских повстанцев в городских парках и скверах чешской столицы. Они были убиты фана-



В.  Г.  Чичерюкин-Мейнгард.  «Кому наследует РФ»

12

тиками – нацистами буквально последними выстрелами второй мировой войны. Довольно
скоро останки погибших были перенесены на городские кладбища и там с почётом переза-
хоронены. Это было сделано по распоряжению городских властей Праги. На сколько мне
известно, на сегодняшний день захоронений в городских парках и скверах в Праге нет.

На фоне массовых беспорядков в Таллине весной 2007 г. СМИ РФ дружно проигнори-
ровали новость. В Нарве, на местном кладбище при участии эстонских городских властей
были открыты и освящены могильные плиты с именами русских воинов «северо – западни-
ков» погибших в Нарве зимой 1919/1920 гг. Со стороны эстонских властей это деяние можно
рассматривать в какой-то мере как покаяние за давние грехи своих предков перед русскими.
Кстати говоря. Эстонцы плохо относились к русским белым и к русским красным, т. е. совет-
ским. Но памятников русским людям в годы Первой республики они не разрушали.

Во времена Первой республики эстонцы очевидно понимали разницу между русскими
и советским людьми. А власти РФ наоборот, видят для себя в таком противопоставлении
если не угрозу, то определённый общественно-политический дискомфорт. Им хочется, что
бы в сознании как русских, так и иностранцев слились воедино понятия русский и советский.
В значительной степени это произошло после 1945 г. Но именно этому на протяжении всего
XX столетия противостояла Россия в изгнании.

В предисловии к первому изданию книги «Кому наследует власть РФ?» приводились
примеры тех несуразиц и нелепиц, которыми изобилует наша повседневная жизнь и которые
тиражируют СМИ РФ. Например, «возрожденные» в РФ в 1990-е гг. по большей части зампо-
литами и офицерами запаса Советской армии кадетские корпуса. Что это за обращение маль-
чиков – кадет к Деду Морозу «Товарищ Дед Мороз!»? Не говоря о культе красного маршала
Жукова в этих «кадетских корпусах». В Москве функционируют «возрожденные» кадетские
корпуса имени Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи и имени М.А.
Шолохова. Да разве можно назвать кадетами воспитанников учреждений с такими именами?

Б.А. Павлов, он же Борис Пылин, воспитанник одного из московских кадетских кор-
пусов, в Гражданскую войну четырнадцатилетним добровольцев вступил в Алексеевский
пехотный полк вооружённых сил Юга России и воевал против красных вплоть до эвакуации
осенью 1920 г. В октябре 1917 г. кадеты старших классов кадетских корпусов, расположен-
ных в московском районе Лефортово, под руководством своего наставника полковника В.Ф.
Рара в течении нескольких дней держали оборону против отрядов Красной гвардии. Участ-
вовали в боях против Красной гвардии кадеты в Ташкенте. То же было и в Иркутске в конце
1917 г. В советском художественном фильме «Сергей Лазо», снятом к 50-летию Октябрь-
ской революции есть эпизод с участием подростка-кадета. Двое красногвардейцев во время
уличных боев проникают в буржуазную квартиру в многоэтажном доходном доме. Один из
них примеривается, как бы открыть окно и из него швырнуть гранату на крышу пристройки,
на которой занимает позицию пулеметный расчёт юнкеров. Пулемёт держит под обстре-
лом улицу, закрывая дорогу красным. Тем временем кадет выходит в соседнюю комнату, где
достает спрятанный им револьвер. Он возвращается в комнату в тот самый момент, когда
красногвардеец броском гранаты уничтожает пулемет белых вместе с расчётом. На улице
красногвардейцы бросаются в атаку с криками «ура!». Выстрелом из револьвера кадет уби-
вает красногвардейца и тут же падает рядом с ним сраженный выстрелом из винтовки вто-
рым красным.

В 1919 г. когда Иркутск был освобожден от советской власти, в нём был восстановлен
кадетский корпус.

На русском эмигрантском Ольшанском кладбище в Праге внимание посетителей при-
влекает памятник украшенный Андреевским флагом. Это могила мичмана флота Бизерт-
ского производства Е.М. Арнаутова. Проходя обучение в Морском училище во Владивостоке
в годы Гражданской войны, он неоднократно прерывал учёбу и вместе со своими однокаш-
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никами – гардемаринами участвовал в боевых действиях против красных партизан того же
С. Лазо в Приморье.

В первом издании рассказывалось о подвиге кадета Евгения Бахтина, застреленного
советскими чекистами в Шанхае в 1927 г. Во время демонстрации русских изгнанников, по
ним был открыт огонь из здания советского консульства. В панике люди стали разбегаться.
И тогда кадет Бахтин, подобрав уроненное кем – то на мостовую трёхцветное русское знамя
в одиночку без оружия двинулся к зданию советского консульства. Оттуда вновь прогремели
выстрелы чекистов. Кадет был ими сражен.

Что знают об этих своих старших товарищах нынешние «кадеты» РФ?
В первом издании так же говорилось о том, что в новый век и в новое тысячелетие Рос-

сия вступила под трёхцветным русским знаменем, на котором правда отсутствует истори-
ческий девиз «С нами Бог!», с двуглавым орлом и под мелодию сталинского «Гимна Совет-
ского Союза», бесславно закончившего свое существование в декабре 1991 г.

На рубеже 1980/90-х гг. русский триколор мне виделся как мираж, как нечто выплыв-
шее из небытия. Ведь в моей памяти, как, наверное у большинства моих сверстников в
тогдашнем СССР трёхцветный русский флаг прочно ассоциировался с дореволюционной
Россией и с кинофильмами о Гражданской войне. Хотя, справедливости ради следует заме-
тить, что далеко не всегда у белогвардейцев в советских кинофильмах на рукавах шинелей
и гимнастёрок были нашиты трехцветные шевроны. Мне же они больше всего запомнились
в сериале «Хождение по мукам», в первую очередь в серии «Рощин». Ещё раньше я обра-
тил внимание на эти шевроны на кителях белых офицеров в фильме «Новые приключения
неуловимых». Будучи взрослым зрителем, я обратил внимание, что в кинофильме «Служили
два товарища» такой шеврон был только у одного белого офицера – кавалериста, которого
играл Р. Ткачук. Со временем я узнал, что в Гражданскую войну такие шевроны носили и
мои родственники, служившие в Вооруженных силах Юга России.

Я хорошо помню, как на рубеже 1980/90-х гг. наши сограждане выходили на демон-
страции с требованиями демократических перемен в Советском Союзе. И если сначала пре-
обладали красные флаги и лишь кое – где мелькали трехцветные русские флажки, то со вре-
менем красный цвет был вытеснен. И если в конце 1980-х над головами демонстрантов и
митингующих поднимались лозунги с призывами улучшить и обновить социализм, то их
сменили призывы отменить шестую статью Конституции СССР, в которой была закреплена
руководящая и направляющая роль КПСС. Я хорошо помню, как в 1990 и 1991 гг. сотни
тысяч демонстрантов заполняли Манежную площадь в центре Москвы, а над головами раз-
ворачивали транспаранты с призывами: «КПСС – билет в Нюрнберг!», «Партия ест ум, честь
и совесть нашей эпохи!», «Долой КПСС!», «Коммунисты! Помните о судьбе Н. Чаушеску!»,
«Мишку – на Север!», «Демократию – сегодня!», «Даёшь многопартийность!», «Меняю
политБЮРО на круглый стол из польского гарнитура». Самым безобидным и аполитичным
был лозунг – «Меняю правительство Рыжков на 1 кг. макарон». Напомню, кто забыл, или
не застал те времена – Н.И. Рыжков – председатель совета министров СССР 1985–1990 гг.
Ныне уважаемый депутат Госдумы РФ от КПРФ. Что же касается обмена мебели, то тем, кто
не застал то романтическое время, поясню – более чем прозрачный намёк на круглый стол,
состоявшийся в народной Польше в 1989 г., по итогам которого в стране началось форми-
рование переходного правительства. В заседаниях «круглого стола» приняли участие поль-
ские коммунисты и оппозиция. Это было началом конца власти коммунистов в Польше, что
повлекло за собой цепную реакцию.

Демонстранты заполоняли всю Манежную площадь от гостиницы «Националь», до
самого Манежа, выплескиваясь на прилегающие улицы. Да и сама Манежная площадь в те
годы не была «заселена» паноптикумом церетелиевских изваяний.
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Массовые демонстрации под трёхцветными флагами демократических сил в те же
месяцы проводились в С.-Петербурге, Екатеринбурге, Ярославле и в других городах РСФСР.

Серп и молот сменил в начале 1990-х гг. двуглавый орёл. И этот символ мне был знаком
едва ли с детских лет. Видел я старинные почтовые марки России с двуглавым орлом. Равно
как и карикатуры советских карикатуристов на Россию, где так же иногда присутствовал и
окарикатуренный двуглавый орёл, сжимающий в одной лапе кнут, а в другой чарку или что-
то в этом роде.

Теперь в РФ историческая Российская символика «органично» сочетается с мелодией
сталинского «Гимна Советского Союза». Слова к ней в третий раз написал всё тот же старик
С. В. Михалков. У меня эта мелодия, в сочетании с трёхцветным русским флагом и двугла-
вым орлом вызывает определённые ассоциации.

Несколько лет тому назад мне рассказали о русском офицере С.Н. Глушкове. Кадровый
офицер – артиллерист из потомственных дворян, по мобилизации служил в Петрограде в
Красной армии. В 1919 г. вместе со своей батареей сдался в плен белым и перешёл в СЗА.
После Гражданской войны обосновался в Польше, поскольку родился в той части Польши,
которая прежде входила в состав Российской империи. Жил и работал в польском городе
Торуни. Советские войска освободили Торунь в феврале 1945 г. А уже на следующий день
в городе начались аресты русских белых эмигрантов. Одним из первых был арестован С.Н.
Глушков. Из Польши его этапировали в печально знаменитую Бутырскую тюрьму в Москве.
Началось следствие. Главными пунктами обвинения была сдача в плен белым и служба в
СЗА в 1919–1920 гг., т. е. четверть века тому назад. Другой пункт – участие в торжествен-
ной церемонии освящения трёхцветного русского знамени в русской эмигрантской церкви в
Торуни несколькими годами раньше. За эти преступления подполковник Глушков был осуж-
ден на десять лет исправительно – трудовых лагерей. Однако вскоре после окончания след-
ствия и вынесения приговора он умер в Бутырской тюрьме. Перед смертью он говорил своим
сокамерникам о том, что советская власть рано или поздно рухнет и выражал сожаление о
том, что не доживет до этого дня. Эти слова надо по чаще напоминать тем, кто ностальги-
рует по советскому прошлому и любит восклицать – как мы можем отказаться от нашего
славного советского прошлого? Получается, что целые поколения наших отцов и дедов зря
свою жизнь прожили? Увы.

А вместе с подполковником С.Н. Глушковым в Торуни были арестованы белые офи-
церы Д.В. Иванов, В. Жуков, Г.П. Варламов, донской казак М.И. Пастухов и ряд других. Они
так же были депортированы в СССР. Следствие велось в Бутырской тюрьме. Разумеется, их
так же обвиняли в службе в рядах Белых армий в годы

Гражданской войны. А так же в торжественной церемонии освящения трёхцветного
русского знамени в Торуни. Их ждал каторжный труд на пресловутых стройках коммунизма
и утренние проверки за колючей проволокой под звуки «Гимна Советского Союза».

Могу добавить, что и моему родственнику, многолетнему узнику ГУЛАГа пришлось не
один год выходить на утреннюю проверку под звуки этой мелодии в казахстанских степях.
И о советской власти он высказался перед смертью примерно так же как и подполковник
Глушков.

Последние годы добавили ещё больше несуразиц в этот ряд.
В Иркутске в 2002 г. памятник Верховному правителю России адмиралу А.В. Колчаку

открывали под звуки мелодии «Гимна Советского Союза».
Под ту же мелодию открывали памятник легендарному белому генерала С.Л. Маркову

в Сальске в 2003 г. Справедливости ради отметим, что торжественный чин освящения памят-
ника белому генералу в Спасо – Андрониковом монастыре в Москве обошёлся без мелодии
сталинского гимна.
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Ещё дальше пошли организаторы торжественной церемонии перезахоронения остан-
ков белого вождя генерала А.И. Деникина и философа-антисоветчика И.А. Ильина в некро-
поле Донского монастыря в Москве, в октябре 2005 г. «Гимн Советского Союза» организа-
торы мероприятия постарались «уравновесить» русским национальным гимном-молитвой
«Боже, Царя храни!». Хотя факт общеизвестный – генерал Деникин не был монархистом, а
скорее республиканцем. На территориях освобожденных от советской власти деникинской
Добровольческой армией на торжественных церемониях военный оркестр играл «Преобра-
женский марш». Кстати, дочь генерала А.И. Деникина Марию Антоновну Деникину – Грей,
специально приехавшую на перезахоронение останков своего отца в Москву, принял в своей
резиденции президент РФ В.В. Путин. Она присутствовала на погребении останков своего
отца в Донском монастыре. Вернулась во Францию и довольно скоро умерла, будучи в пре-
клонном возрасте.

Хочется верить, что в силу своего возраста она не совсем ориентировалась в ситуации
вокруг перезахоронения останков отца.

Гораздо приличнее в этом отношении прошла церемония перезахоронения останков
белого генерала В.О. Каппеля в том же Донском монастыре в начале 2007 г. На сей раз,
организаторы обошлись без мелодии сталинского гимна. Прозвучала более приличествую-
щая данной церемонии известная церковная мелодия молитвы «Коль славен наш Господь в
Сионе», которую в XVIII в. исполняли в России в качестве государственного гимна. Воен-
нослужащие вооруженных сил РФ, выносившие гроб генерала Каппеля из главного собора
Донского монастыря по окончании панихиды, были с непокрытыми головами. Ибо выно-
сить гроб белогвардейского генерала людям с красными звёздами на головных уборах, такую
нелепицу можно увидеть только в РФ!

Красные звёзды нам памятны как советская символика. В последние годы в Литве и в
Польше коммуно-советская символика признаны символикой преступной и их «уровняли»
в правах с символикой национал – социалистической. Теперь в Польше и Литве публичная
демонстрация коммуно-советской, равно как и нацистской символики принято считать дея-
нием, заслуживающим уголовного наказания. Что опять вызвало всплеск негативных эмо-
ций у властей РФ. Кстати, некий гражданин РФ, оказавшийся Синей бородой, приобрёл у
поляков право на прокат и распространение фильма кинорежиссера А. Вайды «Катынь» на
территории РФ, после чего испарился. Тем не менее «Катынь» на DVD пробила дорогу к
русскому зрителю. По одному из ведущих ТВ-каналов РФ – «Культура», кинокартину смогли
посмотреть русские и российские телезрители вечером 2 апреля 2010 г. После просмотра
состоялась дискуссия, участники которой дали положительные оценки как самому фильму,
так и его демонстрации на российском телеэкране.

Главный вопрос исследования автора остается прежним – кому и почему наследует
нынешняя власть РФ? Преемником и наследником чего она является? Правомерно ли срав-
нивать сталинский СССР и гитлеровский Третий рейх? Есть ли у них сходство? Можно ли и
нужно ли нынешней России оставаться РФ и наследовать советской государственности? А
если наследовать не нужно, то можно ли преодолеть советское прошлое?

Главное преступление, которое совершили сторонники антироссийской советской
государственности во главе с Лениным и Сталиным заключается в проведении ими и их
соратниками, политике социальной хирургии, в результате которой оказались «ампутиро-
ваны» целые сословия, или, если угодно, социальные группы, из которых состояло тради-
ционное Российское общество. А так же перемолов сотни тысяч, если даже не миллионы
людей в лагерную пыль, они взрастили вместо русских людей и россиян «homo soveti cus»,
или совков. Они многолики – это может быть ветеран – сталинист, преуспевающий чинов-
ник, начинавший свою карьеру в эпоху застоя, это может быть «жирный кот», наворовавший
свое состояние в начале бурных девяностых, это может быть обыватель, в худшем смысле



В.  Г.  Чичерюкин-Мейнгард.  «Кому наследует РФ»

16

этого слова, а может быть юный балбес, в балахоне с чепчиком, сосущий пиво из бутылки
в метро и прочие.

Занявшая чужую социальную нишу советская партхозноменклатура продемонстриро-
вала за 80 лет свою полную «профнепригодность», а по большому счёту, никчемность и вре-
доносность с точки зрения интересов России, русского народа и россиян.

Именно политика социального геноцида, или стратоцида, роднит большевиков с гер-
манскими национал-социалистами. Её до абсолюта довели камбоджийские последователи
коммунистической доктрины во главе с Пол Потом в 1975–1978 гг. Мировым сообществом
зафиксированы преступления красных кхмеров, уничтожавших своих соплеменников не по
расовому, а по социальному признаку. Поголовному физическому истреблению подлежали
все военнослужащие и полицейские проамериканского режима маршала Лон Нола, павшего
весной 1975 г. Затем гражданские чиновники. Предприниматели и торговцы. Профессора и
учителя. Инженерно-технические работники, учившиеся за границей. Служители религиоз-
ного культа – в первую очередь буддийские священнослужители. Этнические и религиозные
меньшинства так же подлежали истреблению. Например, мусульмане. Репрессиям подвер-
гались горожане, выселенные в сельскую местность. Красными кхмерами с особым рве-
нием истреблялась интеллигенция. Затем настала очередь крестьян, поддерживавших крас-
ных кхмеров в годы антиамериканской войны. Кровавые внутрипартийные чистки стали
практиковаться и в рядах самих красных кхмеров. При этом камбоджийские последователи
Ленина – Сталина – Мао Цзедуна не жгли напалмом мирные деревни и не строили газовых
камер. Не убивали евреев. Но от этого их преступления отнюдь не становятся менее ужас-
ными и бесчеловечными.

Достаточно вспомнить, что писали о режиме красных кхмеров и об их преступлениях
советские журналисты и публицисты на рубеже 1970/80-х гг.

После падения режима маршала Лон Нола весной 1975 г. и вступления в Пномпень
отрядов красных кхмеров, всё городское население победителями было выселено в 48 часов
в сельскую местность. Там горожане в благодарность за избавление от прогнившего буржу-
азного образа жизни должны были трудиться в сельскохозяйственных коммунах, смахива-
ющих на концентрационные лагеря. Тяжелый физический труд должен был их перевоспи-
тать, или исправить. Единственная мера наказания – смертная казнь. Руководители сельхоз
коммун всячески поощряли доносительство, или стукачество. Для этой работы широко при-
влекали детей. В отдельных хижинах-бараках проживали мужчины и женщины. Помимо
каторжного труда, бывшие горожане должны были после работы посещать курсы по поли-
тическому воспитанию, на которых пропагандисты из числа красных кхмеров вещали об
успехах Демократической Кампучии в деле социалистического строительства, борьбе про-
тив вьетнамских союзников советских ревизионистов и об успехах старшего брата – народ-
ного Китая под руководством великого кормчего Мао и т. д.

Поскольку лидеры красных кхмеров готовились завоевать Вьетнам, то боеприпасы
требовалось экономить. А посему самыми распространёнными орудиями убийства стали
мотыги, палки и молотки. Человеку наносился удар мотыгой, или молотком по затылку,
после чего тело спихивали в траншею, или в воронку от американской авиабомбы. Сверху
присыпали землей с известью. Иногда группу смертников связывали колючей проволокой,
которую подсоединяли к генератору и пускали электрический ток.

Преступления красных кхмеров с полным основанием сравнивали с преступлениями
гитлеровцев в годы второй мировой войны. Насколько известно автору, за прошедшие трид-
цать лет ни один коммунист не подавал судебного иска с целью защиты чести и достоинства
Пол Пота, равно как и против сравнений преступлений красных кхмеров с преступлениями
нацистов.
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Оппонентов, которые считают невозможным отказаться от советского прошлого, я
адресую, как и в прошлый раз к опыту наших соседей, бывших социалистических стран
Восточной Европы.
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Из опыта соседей

 
Ещё в середине 1940-х гг., когда мир переживал эйфорию в связи с победой антигит-

леровской коалиции над нацистской Германией и её союзниками, бывший Главнокоманду-
ющий вооружёнными силами Юга России генерал – лейтенант А.И. Деникин предупреждал
русских людей о том, что на штыках победоносной Красной армии, советский диктатор
Сталин принесёт освобождённым народам Европы социализм советского образца. Рано или
поздно, но навязанные им просоветские режимы в странах Восточной Европы рухнут. Но
к тому времени в сознании восточных европейцев понятия русский и советский сольются
воедино и их антисоветизм трансформируется в русофобию. И с этим придется столкнуться
русским и россиянам, когда на территории России падёт коммуно-советский режим.

По другую сторону «железного занавеса» об этих словах мало кто знал и поэтому рас-
пад Организации Варшавского договора и последовавшее за ним поголовное вступление
вчерашних союзников СССР в НАТО для руководителей РФ и для большинства рядовых
россиян стало неприятным сюрпризом. Первая реакция была вполне объяснимой и предска-
зуемой – мы все испытали в начале 1990-х гг. чувства горечи и обиды – мы вас от фашист-
ских оккупантов освободили, а вы нам отплатили черной неблагодарностью! В начале 1990-
х гг. почти повсеместно в бывших социалистических странах Восточной Европы улицам,
площадям и городам вернули исторические названия. Поскольку в РФ процесс десоветиза-
ции в сфере топонимики был очень быстро свёрнут, то у значительной части граждан РФ
этот процесс в странах бывшего социалистического лагеря, равно как и в бывших респуб-
ликах СССР, вызвал, мягко говоря, непонимание.

Тогда ни первый президент РФ Б.Н. Ельцин, ни демократы первой волны, включая
мэров обеих столиц – Г.Х. Попова и А.А. Собчака, ни их окружение, не удосужились разъ-
яснить своим согражданам необходимость возвращения исторических названий улицам и
городам, ибо их не переименовывали, а возвращали исконные названия. А это, как гово-
рят в Одессе, две большие разницы. В результате С.-Петербург окружает Ленинградская
область. Екатеринбург окружает область Свердловская. В Петербург пассажиры направля-
ются из Москвы с Ленинградского вокзала. А зал ожидания украшает голова главного раз-
рушителя России. В Москве храм Св. Мартына – исповедника стоит на Большой коммуни-
стической улице. В маленьком уездном городе Венёве в Тульской губернии покаянный крест
на месте разрушенного кафедрального собора соседствует с памятником богоборцу Ленину.

В Восточной Европе процесс оздоровления топонимики носил куда как более после-
довательный характер. А нашим согражданам надо напоминать, и как можно чаще, что
новый, социалистический строй был навязан народам Восточной Европы в 1944–1945 гг.
при помощи советских штыков.

В 1944 г. части Красной армии, преследуя отступающие германские войска, перешли
границы Советского Союза. В странах Балтии в борьбу против советских войск и совет-
ских структур вступили отряды лесных братьев. В первую очередь в Литве. Их костяк соста-
вили младшие и средние офицеры литовской национальной армии и полиции, избежавшие
репрессий и депортаций со стороны НКВД в 1940–1941 гг. Хотя сформированные из доб-
ровольцев – литовцев полицейские, охранные, караульные батальоны исправно несли свою
службу наравне с германскими подразделениями в годы оккупации, сформировать литов-
скую дивизию Ваффен СС, по аналогии с соседними Латвией и Эстонией, немцам так и не
удалось по причине массового уклонения от службы литовцев именно в этой части. При-
чем на территории нынешней Литвы действовали так же и польские антикоммунистические
партизаны из Армии Крайовой – АК. Дело в том, что Виленский край до 1939 г. был частью
Польши и там жило много поляков.
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В самой Польше, включая её восточные земли – «крессы всходние», отошедшие к
СССР, против советских войск и Народного войска Польского сражалась АК, подчинявша-
яся польскому правительству в изгнании. На территории восточных воеводств, действовали
отряды Украинской повстанческой армии – УПА, запомнившиеся полякам своими жесто-
кими этническими чистками. Партизанская война достигла наибольшего размаха в 1945–
1947 гг. Тогда же был убит министр обороны польского прокоммунистического правитель-
ства генерал Кароль Сверчевский. В ходе партизанской войны погибло от 50 до 70 тыс. поля-
ков. Многие тысячи поляков были отправлены в СССР – в ГУЛАГ и на поселение.

По Ялтинским соглашениям, перекроившим границы Европы, из Виленского края на
новые польские земли были вывезены десятки тысяч польских семей. Переселялись так же
и украинцы.

Что же касается Виленщины, то она в 1940 г. была включена в состав Литовской рес-
публики, а чуть позднее в состав СССР, вместе с новообразованной Литовской советской
социалистической республикой. Значительная часть живших там с незапамятных времён
поляков была после войны переселена на запад. Дело в том, что по условиям Ялтинских
соглашений с территории нынешней Польши были изгнаны сотни тысяч немцев. Города
Данциг, Штеттин, Кольберг, Бреслау, до 1945 г. были германскими городами. В эпоху сред-
невековья города современного Поморья входили в ганзейский союз. Они не были в составе
Польского государства в 1918–1939 гг. После войны Польша их получила вместе с запад-
ными землями Восточной Пруссии, Силезией и Померанией. Оттуда изгонялись немцы.
«Освободившиеся» таким образом западные польские земли надо было кем – то заселить.

Этой проблеме посвящена монография польского историка Алиси Пачоска «Дети
Ялты. Исход поляков (польских людей – дословно у А.П.) из Виленщины в 1944–1947
годах». Согласно карте, приведённой на страницах её книги, поляков перевозили с насижен-
ных мест не только из Виленского края, но и тех, кто жил на территории собственно самой
Литовской республики в границах до 1939 г. – это литовские города Поневеж, или Паневе-
жас, Вилькомир, Ковно, или Каунас, Олита и другие. Причем переселялись и смешанные
земли. В списках «детей Ялты», которые приводит А. Пачоска наряду с чисто польскими
именами и фамилиями, например – Станислав Урбанович, Мечислав Гаржевский, Стани-
слав Струковский, встречаются такие как Валериан Козарин, Марций Губин, Хенрик Калю-
кин.(1)

Помимо Силезии, Померании и части Восточной Пруссии, Польша по итогам II-й
Великой Европейской войны получила от СССР обратно города Белосток и Перемышль
(Пшемысл). Зато потеряла город Львов – Лемберг. Польское население Львова поголовно
было депортировано в Польшу. Сбылась мечта галицийских националистов – самостийни-
ков. Именно от них польские патриоты отстояли свой город с оружием в руках в 1920 г.
Впрочем, польско – украинские отношения, это отдельная тема для специалиста, каковым
автор не является.

После XX-го съезда КПСС в Москве, в народной Польше произошла смена пар-
тийно-государственного руководства. Находившийся в Москве в качестве гостя на XX-м
съезде КПСС лидер польских коммунистов Болеслав Берут перенёс удар и вскоре скончался.

По просьбе польских товарищей был отозван в Москву советский маршал Констан-
тин Рокоссовский. Рокоссовский был поляком и уроженцем русской Польши. В рядах Рус-
ской императорской армии участвовал в Великой европейской войне 1914–1918 гг. Потом
служил в Красной армии. Был репрессирован во время сталинского «большого террора» и
находился в заключении в знаменитой питерской тюрьме Кресты. Отличился в годы ВОВ.
После гибели К. Сверчевского в 1947 г. он был направлен в Варшаву и в течении многих
лет был военным министром социалистической Польши. Собираясь в Москву, он с горечью
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сказал польскому генералу: «Вот так всю жизнь. В России меня считали поляком, а в Польше
русским».

Новым генеральным секретарём Польской объединенной рабочей партии – ПОРП,
стал Владислав Гомулка, в тихую реабилитированный в 1954 г. Этому предшествовал оче-
редной этап подковёрной борьбы в высшем эшелоне партийно-государственного руковод-
ства народной Польши. Кремль поддержал В. Гомулку. По свидетельству бывшего совет-
ского солдата, служившего в середине 1950-х гг. в составе советских оккупационных войск в
Восточной Германии, в районе Франкфурта – на – Одере, его часть была приведена в состо-
яние боевой готовности и среди личного состава велись разговоры о том, что из Москвы
может быть в скором времени отдана команда идти в Польшу и помогать укрепиться у вла-
сти В. Гомулке. Новый польский коммунистический лидер считался в партийных кругах не
достаточно твёрдым коммунистом. Но потом он исправился и с точки зрения товарищей по
партии заслужил репутацию сталиниста. Однако позднее, возможно под влиянием хрущов-
ской оттепели, он отошёл от концепции ленинско-сталинского социализма.

Помнится в бытность мою студентом, осенью 1980 г. на лекции, преподавательница
истории КПСС с гневом в голосе говорила о том, что оппозиционное профсоюзное движе-
ние Солидарность в народной Польше, во многом обязано своим появлением на свет именно
Гомулке, который явно утратил классовую бдительность. Именно он с начала 1960-х гг. раз-
валил большую часть колхозов и позволил польским крестьянам либо создать свои коопе-
ративы, не похожие на советские колхозы и совхозы, либо вернуться по сути дела к част-
ным хозяйствам. При Гомулке перестали ограничивать доступ в высшие учебные заведения
классово чуждым элементам – детям из семей бывших помещиков, капиталистов, офицеров
и чиновников буржуазной Польши, сыновьям кулаков. Окончив вузы в социалистическом
государстве, они, став преподавателями в вузах, прививают студентам критическое отноше-
ние к социализму и, наоборот, идеализируют прежнюю Польшу, ту, какой она была до 1939 г.
В социалистической Польше коммунисты не ведут атеистическую работу. Более того, попу-
стительствуют католической церкви, не мешают строительству новых костелов. А сами като-
лические священнослужители – ксендзы, нередко под видом проповедей агитируют поль-
ских трудящихся против социалистического строя.

В Польше существуют частные мелкие и средние предприятия, например, магазины,
парикмахерские, кинотеатры, кафэ.

Гражданам Польской народной республики разрешают свободно поддерживать отно-
шения с зарубежными соотечественниками. Включая тех, кто покинул Польшу по полити-
ческим мотивам.

Спустя два – три года после памятной лекции, на квартире чьих – то знакомых в Москве
я разговаривал с польской студенткой, учившейся в одном из столичных вузов. В разговоре с
ней я узнал, что поляки отнюдь не считают отщепенцем кинорежиссёра Романа Поланского,
давно обосновавшегося на Западе. И тогда же я узнал о трагедии Катыни. Признаться в силу
своего тогдашнего, по большей части советского менталитета, такой факт моё сознание не
могло переварить, но и оспаривать утверждение моей собеседницы я не стал. И лишь спустя
много – много лет я посмотрел фильм Анджея Вайды «Катынь».

Что же касается народной Польши, то первый общественно-политический кризис в
1956 г. совпал по времени с народной антикоммунистической революцией в Венгрии. Затем
был кризис 1968 г., совпавший с кризисом в Чехословакии. И, наконец, в 1972 г. В. Гомулка
был вынужден уйти в отставку. Новым генсеком ПОРП стал Эдвард Герек. Конец его поли-
тической карьере положили забастовки профсоюза «Солидарность».

О том, что в социалистической Польше творится что-то неладное я начал смутно дога-
дываться в сентябре 1980 г., потому что из продажи в киосках Союзпечати в Москве, как по
мановению волшебной палочки исчезли польские журналы – «Widnovcregy», «Perspektivy»,
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«Panorama». А из программы Всесоюзного телевидения исчезла популярная телепередача
«Кабачок 13 стульев».

Не буду напоминать дальнейшее развитие событий в ПНР по годам, а перейду к 1989 г.
В конце того года состоялось заседание «круглого стола» с участием правительства ПНР
генерала Войцеха Ярузельского и оппозиции. Оппозицию представляли лидер профсоюза
Солидарность электрик Гданьской судостроительной верфи имени Ленина Лех Валенса,
представители оппозиционной интеллигенции Яцек Куронь и Адам Михник. Со стороны
правительства в них приняли участие Дональд Туска и Ежи Квасьневский. По заверше-
нии переговоров было сформировано переходное правительство, которое возглавил Тадеуш
Мазовецкий. Оно поручило экономисту Лешеку Бальцеровичу осуществить радикальную
экономическую реформу, известную как «шоковую терапию».

Корреспондент советской газеты «Известия» сообщал из Варшавы в 1990 г. о том, как в
Польше в последние месяцы правления ПОРП стремительно оголялись прилавки магазинов.
Росли очереди за всем. Настал день, когда в продаже оставались только бутылки с уксусной
эссенцией. Потом исчезли и они. А потом, за какой-то короткий отрезок времени прилавки
стали быстро наполняться товарами. Восточные районы страны расцвели в последующие
годы за счёт торговли с челноками, или, проще говоря, с мешочниками из западных районов
Белоруссии, России, Украины.

Польша стала первым государством Восточной Европы, где сменился обще-
ственно-политический строй и де-факто были пересмотрены итоги событий 1944–1947 гг.,
когда в Польше при помощи СССР установился режим «народной демократии».

Можно констатировать, что Польша к началу нового века в значительной степени рас-
считалась со своим коммунистическим прошлым. Восстановлен польский государственный
герб – корона над головой польского белого орла. В начале 1990-х гг. ряд депутатов польского
парламента – сейма, выступали против восстановления короны над головой орла, мотиви-
рую это тем, что подобное может быть истолковано как стремление восстановить в Польше
монархию. Однако сейчас вряд ли кто в Польше об этом вспоминает.

Нельзя сказать, что путь Польши от социализма к представительной демократии и
рыночной экономике был лёгок. В стране произошло социальное расслоение. Появились
безработные. Масса предприятий работавших в рамках социалистической экономики, или
даже в рамках Совета экономической взаимопомощи – СЭВ, были закрыты в 1990-е гг. В
частности была закрыта Гданьская судоверфь имени Ленина – колыбель Солидарности. На
её территории дал свое шоу в 2005 г. гитарист легендарной британской группы «Pink Floyd»
Дэвид Гилмор.

В польском обществе с начала 1990-х гг. активно дебатируется вопрос о реституции.
Мнения поляков по этому вопросу разделились. Одни считают, что реституцию провести
необходимо, дабы восстановить историческую справедливость. Их оппоненты выступают
против, считая, что отказ от реституции будет способствовать укреплению социальной спра-
ведливости в стране. Вопрос о реституции осложняется ещё и тем, что о своих правах на
собственность смогут заявить граждане ФРГ, чьи родители, или дедушки – бабушки были
изгнаны с территории Польши по решению Ялтинской конференции держав антигитлеров-
ской коалиции.

Вступление в Евросоюз и в блок НАТО потребовали от Польши дополнительных рас-
ходов. И всё же, дерзну предположить, что если и желают вернуться во времена Гомулки
или Берута, то таких поляков ничтожное меньшинство.

В Польше была проведена десоветизация общества. Создан институт национальной
памяти, который занимается расследованием преступлений польских коммунистов и их
старших советских товарищей. Однако эта работа, безусловно, нужная и полезная, порой
приобретает антирусский характер.
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В связи с обвинениями в преступлениях сталинизма РФ как правопреемницы СССР,
ставшими в последние годы традиционными, можно привести примеры того, насколько
выиграла бы Россия, если позиционировала себя как наследница исторической России, а не
СССР.

Поляки гордятся чудом на Висле – когда Красная армия в августе 1920 г. была разгром-
лена под стенами Варшавы и стремительно откатилась на восток. Тогда же советские войска
потерпели поражение под польским город Львовом. В октябре 1920 г. был заключен мир
между Советской Россией и Польшей, после чего Ленин и Троцкий перебросили советские
войска с Польского фронта на Южный, создав многократный перевес над частями Русской
армии барона П.Н. Врангеля. Это позволило им выполнить наказ Ленина – Все на борьбу с
Врангелем! С Врангелем покончить до зимы, во что бы то ни стало!

Задача была выполнена и Россия, т. о., лишилась альтернативы. Ведь не секрет, тем
более для историков – последний Главнокомандующий Русской армией генерал – лейтенант
барон П.Н. Врангель пытался и не безуспешно создать в Крыму и в Северной Таврии реаль-
ную альтернативу ленинской советской государственности. В этом была главная опасность
для большевиков. Если бы «черному барону» удалось продержаться в Крыму до весны –
лета 1921 г., то вполне возможно, что 1921 г. стал бы годом освобождения России от совет-
ского ига. Ибо в марте 1921 г. прогремел Кронштадт, а огромные территории Сибири охва-
тила крестьянская война. Причем зачастую, её участники полутора годами раньше своими
партизанскими действиями взорвали тыл Верховного правителя России адмирала А.В. Кол-
чака. Добавьте к этому крестьянскую войну на Тамбовщине, откуда она перекинулась на
соседнюю Рязанскую губернию.

Если бы Польша не подписала мира с большевиками и тревожила их локальными стыч-
ками, это смогло приковать к польским границам значительные контингенты войск крас-
ных. К этому можно было добавить свободу действий Русской 3-й армии под командованием
генерал – лейтенанта П.С. Махрова, отрядам Б.В. Савинкова и С. Булак-Булаховича. Это
могло бы дать шанс устоять Крыму. И роль Польши, её помощь русским патриотам была бы
по достоинству оценена в обновлённой России, избавившейся от Ленина, Троцкого, Зино-
вьева, Сталина и Ко.

Вывод напрашивается сам собой. Помогая Красной армии в 1920 г. разгромить рус-
ских белогвардейцев в Крыму, Польша тем самым готовила новый раздел своей террито-
рии между Гитлером и Сталиным в 1939 г., расстрел польских офицеров в Катыни в 1940 г.
и последующую советизацию Польши во второй половине 1940-х гг.

В том же 1944 г. советские войска вступили на территорию Румынии. Этому предше-
ствовал разгром румынских войск и германской группы армий «Южная Украина» в ходе
Ясско – Кишенёвской операции. В стране произошёл государственный переворот. Диктатор
маршал Йон Антонеску и его ближайшие сподвижники были арестованы заговорщиками,
связанными с юным королём Михаем из германской династии фон Гегенцоллернов. Герман-
ские воинские части, расквартированные на территории своей союзницы – Румынии были
атакованы румынской армией. Узнав об этом германский посол в Бухаресте застрелился.
Король Михай объявил войну нацистской Германии и отправил несколько румынских диви-
зий воевать против вчерашних союзников – немцев на Балканы. За это советский диктатор
Сталин наградил румынского короля советским орденом Победы. Напомню, что кавалерами
этого ордена были советские и иностранные полководцы – Г.К. Жуков, И.С. Конев. К.К.
Рокоссовский, Р.Я. Малиновский, Д. Эйзенхауэр, Дж. Монтгомери, И.Б. Тито и другие.

Интересно отметить, что плечом к плечу с советскими войсками в боевых действиях
участвовала 1-ю добровольческая румынская дивизия имени Тудора Владимиреску. Послед-
ний – национальный герой румынского народа, боровшийся за независимость Румынии про-
тив турок в начале XIX в. Дивизия была сформирована в 1943 г. из румынских военноплен-



В.  Г.  Чичерюкин-Мейнгард.  «Кому наследует РФ»

23

ных и командовали ей попавшие в плен румынские генералы. Не удивительно, что историки
называют эту воинскую часть румынскими власовцами. Перед отправкой на фронт личный
состав прошёл курс политического образования – солдатам и офицерам советские лекторы и
пропагандисты прививали коммунистическую доктрину. После этого дивизия была отправ-
лена на советско-германский фронт, где её солдаты и офицеры сражались против германских
войск плечом к плечу с советскими солдатами. 1-я дивизия имени Тудора Владимиреску
сыграла очень важную роль в захвате власти румынскими коммунистами в 1947 г.

После захвата власти коммунистами короля Михая вынудили отречься от престола, под
конвоем доставили на аэродром и заставили покинуть страну. На долгие годы в Румынии
установилась власть коммунистов. Продолжателем дела Ленина – Сталина в этой стране
стал коммунист Георгиу Деж.

О том, что в первые послевоенные годы в Румынии существовало антикоммунисти-
ческое партизанское движение, советский кинозритель мог узнать из румынского художе-
ственного фильма «Капкан», который демонстрировался в СССР во второй половине 1970-
х гг.

Что же касается маршала Й. Антонеску, то он провёл два года в заключении на терри-
тории СССР, после чего был доставлен в Румынию, осужден и казнен.

Г. Деж был сталинистом. При нём осуществлялись репрессии по политическим моти-
вам. Хрущовская оттепель ему не понравилась и он постарался дистанцироваться от СССР.
Хотя Румыния оставалась членом ОВД и СЭВ. Г. Деж умер в 1965 г. и из нескольких пре-
тендентов самым удачливым оказался Николае Чаушеску. Во главе Социалистической рес-
публики Румынии он был без малого четверть века.

Когда в 1989 г. один за другим зашатались коммунистические режимы в странах
Восточной Европы, социалистическая Румыния смотрелась на их фоне как непоколебимый
бастион социализма. Более того, в Бухаресте прошёл очередной съезд правящей компартии
Румынии, который подтвердил неизменность политического курса партии и правительства.
Но в конце ноября 1989 г. начались массовые волнения в Темишоаре – в Трансильвании,
населённой по преимуществу венграми. Затем волнения перекинулись на Бухарест. В тече-
нии недели в городе шли перестрелки, к счастью обошедшиеся без массированного при-
менения танков и артиллерии. Армия и полиция перешли на сторону восставшего народа.
Вождь румынских коммунистов и его супруга Елена были задержаны и без судебной воло-
киты расстреляны.

В стране было сформировано переходное правительство во главе с умеренными ком-
мунистами, его возглавил так же коммунист Петря Роман.

Пришедшие к власти реформаторски настроенные умеренные коммунисты противи-
лись десоветизации и реституции. Десоветизация неизбежно выбивала у них из под ног
политическую почву. А реституция лишала их возможности обогатиться фактически даром.
Попутно можно отметить, что в отношении реституции и десоветизации, позиции коммуни-
стов Восточной Европы и бывшего СССР совпадают. Подобных взглядов на эти проблемы
придерживались и творцы реформ шоковой терапии в РФ во главе с Е.Т. Гайдаром.

Именно поэтому столь болезненную реакцию в Румынии у вчерашних коммунистов,
переквалифицировавшихся в демократов, вызвало решение свергнутого короля Михая вер-
нутся после свержения коммунистического режима в географические переделы своего Оте-
чества.

Когда в декабре 1990 г. король Михай прилетел из Швейцарии в Румынию, то на
пути его автомобиля из аэропорта в Бухарест, встали танки. Полицейские, выполняя приказ
новых, демократических властей страны, заставили бывшего короля вернуться в аэропорт
и улететь обратно в Швейцарию.
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Прошло всего два года и тысячи румын разных возрастов и социального положения
восторженно приветствовали своего монарха на улицах столицы. Старик румын со слезами
на глазах рассказывал иностранным корреспондентам о том, как всю свою жизнь, при ком-
мунистах, тайно молился за короля, надеясь, что доживёт до того дня, когда в Румынию вер-
нется её настоящий, законный хозяин.

Однако не все румыны разделяли этот восторг. Часть общества посчитала, что монар-
хия для Румынии – это вчерашний день, институт монархии для Румынии ушёл в без-
возвратное прошлое. Некоторые румынские монархисты считали, что, подписав манифест
об отречении, Михай потерял моральное право быть королём Румынии. Он мог принять
мученическую смерть от рук коммунистов, но предпочёл мученичеству изгнание. Идейные
наследники маршала Антонеску не могли простить королю его участия в аресте и смерти
их политического кумира.

В Бухаресте в те дни произошли потасовки между монархистами и их политическими
оппонентами.

По этой причине правительство демократических коммунистов, или коммунистиче-
ских демократов, осознавая всю сомнительность собственной легитимности постаралось
поскорее выпроводить короля Михая обратно в Швейцарию. Сделано это было под благо-
видным предлогом – власти опасались роста конфронтации в обществе.

После такого триумфального въезда в столицу, как это имело место быть в 1992 г.,
демократическое правительство Иона Илиеску систематически отказывало Михаю во въезд-
ной визе.

Осенью 1994 г. король Михай был отправлен полицейскими обратно в Швейцарию
прямо из аэропорта румынской столицы.

Прошло ещё несколько лет и лишь в конце 1990-х гг. румынские власти смирились с
очевидными фактами: бывший король Михай – это политическая реальность, монархиче-
ские настроения среди части сограждан, это тоже политическая реальность.

С учётом этого, премьер – министр Илиеску в 2001 г. принял в своей резиденции Михая
и после этой встречи дал понять, что в отличие от 1990-х гг. он ничего не имеет против
того, что бы свергнутый коммунистами монарх вернулся бы к себе домой вместе со своей
семьей.(2) Более того. Премьер Илиеску рекомендовал местным судам принимать решения
в пользу законных владельцев недвижимости, конфискованной коммунистами. Дело в том,
что к тому времени в Румынии был принят закон о реституции. Пользуясь этим законом,
бывший король Михай потребовал от властей вернуть родовой замок в Карпатах.(З)

После демократической революции в 1990 г. останки Г. Дежа были вынесены из мав-
золея и перезахоронены на городском кладбище Бухареста.

Что же касается внешней политики, то после падения коммунистического режима Чау-
шеску, Румыния вновь продемонстрировала свой талант держать нос по ветру. Как и другие
союзники СССР по Варшавскому пакту, она вступила в блок НАТО. Румыния была на сто-
роне США и их союзников во время военных конфликтов на территории бывшей Югосла-
вии и во время войны в Ираке.

Подала Румыния и заявку на вступление в Евросоюз.
Хорошо известно, что во время Великой европейской войны 1914–1918 гг. Румыния

дважды меняла своих союзников и в результате получила свою долю пирога в виде бывшей
Бессарабской губернии бывшей Российской империи. Плюс Буковина, которая до 1918 г.
была в составе Австрийской империи. Румыния сменила союзников во время II-й Великой
европейской войны 1939–1945 гг. Бессарабия и Буковина отошли к СССР, зато Румынии
досталась Трансильвания, населённая преимущественно венграми.

За давностью лет позабылась скандальная история 1980-х гг. В рамках обновления
военной техники, Румыния как полноправный член Варшавского пакта получила советскую
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военную технику новых образцов. Через посредников что-то из этой техники было продано
на Ближний Восток и там с ней смогли познакомиться специалисты соответствующего про-
филя из Соединенных Штатов Америки. А сегодня Румыния – член блока НАТО и верный
союзник США. Но ведь история – штука коварная и имеет обыкновение, время от времени
повторятся, иногда в самых неожиданных ракурсах.

В начале 2007 г. Аппеляционная палата Румынии признала законным участие своей
страны во второй мировой войне на стороне Германии. Апелляционная палата оправдала
членов группы маршала Антонеску, осуждённых ранее «за преступления против мира» и
«агрессию против народов Советской России». Правда, другие румынские судебные инстан-
ции дезавуировали это решение. Хотя на сегодняшний день целый ряд пунктов обвинения
против маршала Антонеску в судебном порядке отменен.

Что же касается короля Михая, то властных амбиций он не проявил, а от своей земель-
ной собственности, возвращённой ему по закону о реституции, он отказался, продав её госу-
дарству за приличную сумму в евро. Большую часть времени он по прежнему проводит в
Швейцарии.

В мае 2005 г. он был с визитом в Москве, в связи с 60-й годовщиной Победы, где пре-
зидент РФ В.В. Путин вручил ему юбилейную медаль.

Но вернёмся к событиям 1944 г. Пройдя с боями территорию Румынии, советские
войска вступили на территорию Болгарии. В правящих кругах страны, накануне появления
советских войск, судя по всему, царила растерянность и дезориентация. Что делать болга-
рам? Готовиться к защите своей страны от советских войск? Встречать советских солдат как
освободителей? Ведь в Болгарии традиционно сильны пророссийские симпатии. В Болга-
рии помнят об Освободительной войне 1877–1878 гг., которая положила конец 500-летнему
турецкому игу. Свободу принесли в Болгарию на своих штыках русские солдаты. Есть ли
разница между Россией – освободительницей и сталинским СССР? Может надо просить о
помощи западные державы? Ведь они должны помнить о том, что Балканы – мягкое под-
брюшье Европы?!

Во многом такая растерянность правящих кругов страны объяснялась тем, что годом
раньше ушёл из жизни пользовавшийся авторитетом у своих подданных царь Борис III –
второй болгарский монарх из немецкой династии Заксен – Кобург – Гота. Справедливости
ради, надо напомнить, что царь Борис оставил по себе добрую память у русских изгнанни-
ков. Многие из них нашли в братской славянской стране приют в начале 1920-х гг., включая
стариков – ветеранов Русско – турецкой войны 1877–1878 гг., которые покинули Россию в
конце Гражданской войны вместе с врангелевской Русской армией.

Официально Болгария в войну против СССР не вступала. Более того. В течении всей
войны дипломатические представительства работали в Москве и в Софии.

Участие в войне выразилось в отправке болгарских военных миссий – представи-
тельств на Восточный фронт в 1941 г. Кстати, штат этих миссий в значительной мере был
укомплектован русскими белыми эмигрантами, жившими в Болгарии. На оккупированных
территориях СССР они пытались помочь русским людям. Несколько болгарских дивизий
приняли участие в оккупации соседней Югославии.

Что же касается советской стороны, то советские подводные лодки Черноморского
флота регулярно появлялись у берегов Болгарии. Неоднократно с них высаживали болгар-
ских политических эмигрантов, которые создавали подпольные группы в городах и парти-
занские отряды в сельской местности. Несколько месяцев тому назад в российских СМИ
появилось сообщение о том, что у берегов Болгарии на дне Черного моря обнаружен корпус
советской подлодки, затонувшей в 1941 г.

В 1943 г. болгарский царь Борис был приглашен в ставку А. Гитлера в Восточную Прус-
сию. Переговоры были очень трудными. Германия испытывала катастрофическую нехватку
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ресурсов, в первую очередь людских. На территории Рейха началась тотальная мобилиза-
ция. И в этих условиях Гитлер рассчитывал на полномасштабное участие Болгарии в войне
на стороне Германии. В первую очередь на советско-германском фронте. Однако царь Борис
отказался посылать болгарские войска на фронт. Вскоре после возвращения домой царь
умер. До сих пор бытует версия о том, что царь Борис был отравлен по приказу Гитлера, в
отместку за отказ.

Накануне вторжения советских войск в Болгарии ходили слухи о том, что советские
войска займут только северную часть страны. А остальную территорию возьмут под свою
защиту британцы, чьи бомбардировщики усердно бомбили территорию Болгарии, включая
Софию. Здесь можно привести интересный исторический факт. В ночном небе над Софией
британский бомбардировщик сбил болгарский военный летчик – истребитель, в недавнем
прошлом воспитанник русской гимназии в Софии. Надо сказать, что русские учебные заве-
дения в начале 1920-х гг. были организованы русскими белыми эмигрантами при поддержке
болгарских властей.

В Софии британской бомбой было повреждено здание православной церкви русских
белых эмигрантов.

Что же касается обстановки в Болгарии в 1944 г., то можно привести свидетельство
русского белого эмигранта, ветерана РОВС и РОА П.Н. Буткова:

«До нас в то время доходили какие – то туманные сведения, что Болгария вела перего-
воры с союзниками, что Красная Армия не оккупирует Болгарию, но всё это лишь слухи,
а реальность была таковой, что красные полчища устремились прямо к берегам Дуная и,
несомненно, будут форсировать его почти в самом устье, где было довольно легко перехо-
дить по равнинам Добруджи без всяких естественных препятствий».(4)

«Политическая обстановка в Болгарии была очень неясная. Немецкие части из Болга-
рии перебрасывались в различные европейские страны для отражения

Красной Армии, которая быстро приближалась к границам Третьего рейха. Как нам
стало известно, немецкие части должны были вместе с болгарскими защищать восточные
границы страны. Но в действительности болгары убеждались в том, что у немцев уже не
было достаточно войск, которые перебрасывались бы в Добруджу, где вместе с болгарскими
«бързи дивизиями» должны были отразить вторжение красных в Болгарию. Не было танков
и самолётов для новых операций в Добрудже. Болгарское правительство понимало, что Бол-
гарии придется одной противостоять надвигающемуся красному валу».(5)

«Несмотря на то, что Болгария не объявляла войны СССР и её дипломатическое пред-
ставительство находилось всё время в Софии, Красная Армия без всякого предупреждения
вторглась в пределы Болгарии и началась оккупация. Как я уже писал, немцы не стали защи-
щать Болгарию, а болгарская армия стояла парализованная».^)

9 сентября 1944 г. в Болгарии свершилась «антифашистская революция». Одновре-
менно на территорию страны вступила Красная армия. Царское правительство пало. В
стране начались аресты и расстрелы царских офицеров, полицейских, жандармов, чинов-
ников. Преследованиям со стороны новых коммунистических властей подверглись предста-
вители православного духовенства, интеллигенции, зажиточные крестьяне. Появившиеся в
Болгарии вслед за частями Красной армии подразделения СМЕРШ (СМЕРШ – Смерть шпи-
онам! советская военная контрразведка, прим. Автора) и НКВД приступили к арестам рус-
ских белых эмигрантов, имевших неосторожность остаться в Болгарии.

Прибывшие из Москвы многолетние политические эмигранты коммунисты Георгий
Димитров и Василий Коларов приступили к строительству социализма по проверенным
советским рецептам.

Вскоре началась кампания национализации крупной и средней собственности. Было
конфисковано имущество русских эмигрантских организаций, включая инвалидные дома.



В.  Г.  Чичерюкин-Мейнгард.  «Кому наследует РФ»

27

Были казнены ряд министров и депутатов Народного собрания – парламента страны, а так
же регенты малолетнего царя Симеона – сына покойного царя Бориса. Самого наследника
престола выслали за границу.

Спустя много лет выяснилось, что в 1946 г. по приказу Г. Димитрова в Рильском мона-
стыре, где находится фамильная усыпальница болгарских монархов, саркофаг с телом царя
Бориса был изъят и дальнейшая его судьба неведома. Уже после падения коммунистического
режима царская могила была восстановлена, но в ней покоится лишь чудом сохранившееся
сердце царя.(7)

У вождей болгарских коммунистов Димитрова и Коларова были свои, давние счёты к
царской Болгарии. Эти счёты были и у советских товарищей.

Во-первых за то, что Болгарское царство приютило у себя десятки тысяч русских
изгнанников в начале 1920-х гг.

Во-вторых, за провал коммунистической революции в 1923 г.
В-третьих, за неудачное покушение на царя Бориса в 1925 г.
Здесь стоит вспомнить об этих страницах болгарской истории в общих чертах.
В 1921 г., согласно достигнутой договоренности, в Болгарию из Галлиполи были пере-

брошены части 1-го армейского корпуса врангелевской Русской армии под командованием
генерала от инфантерии А.П. Кутепова. В Болгарии обосновались и русские гражданские
беженцы. Назовем два имени – историк профессор Бицилли и протопресвитер Армии и
Флота Российской империи о. Георгий Щавельский.

Болгария, сражавшаяся на стороне блока Центральных держав в годы Великой евро-
пейской войны 1914–1918 гг. по условиям Версальского мира почти полностью демобили-
зовала свою армию. В стране остались полиция и жандармерия, для поддержания внутрен-
него порядка. Опустевшие болгарские армейские казармы заняли русские военные, другие
заняли русские учебные заведения и инвалидные дома. Тем временем болгарские коммуни-
сты готовили вооружённое восстание. В начале 1923 г. имели место столкновения между
русскими военными и болгарскими жандармами. Со стороны русских были жертвы. Груп-
пой жандармов был убит в курортном городе Кюстендиле знаменитый белый казачий гене-
рал В.Л. Покровский. Левое правительство Александра Стамболийского попустительство-
вало коммунистам.

В сентябре 1923 г. болгарские коммунисты, получавшие разностороннюю помощь по
линии Коминтерна из Москвы, подняли вооруженное восстание. В первые же часы восста-
ния места дислокации русских частей подверглись ружейно-пулемётному обстрелу. Заодно
коммунистические повстанцы обстреляли и русские инвалидные дома. Вот свидетельство
русского белого эмигранта, вольноопределяющегося – артиллериста В. Душкина:

«Во время восстания в 1923 году «центру» в Новой Загоре досталась горькая доля
бессильно присутствовать при эксцессах Петко Енева. Казарма находилась под постоянным
обстрелом – издали (боялись руснаков). Шальной пулей был убит капитан Георгианов, было
убито несколько инвалидов».(8)

Болгарин П. Енев был командиром одного из отрядов прокоммунистических повстан-
цев.

Свидетельства об участии русских белогвардейцев в подавлении коммунистического
мятежа есть и в книге П.Н. Буткова.

Русские воинские подразделения наравне с болгарскими жандармами и полицейскими
приняли участие в подавлении коммунистического мятежа. Позднее русские эмигрант-
ские газеты левого толка язвительно называли знаменитого белого генерала А.В. Туркула
– командира Дроздовского стрелкового полка «главным спасителем болгарского царского
трона».
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Надо признать, что восстание было подавлено жестоко. Было убито свыше двадцати
тысяч коммунистических повстанцев. Потомок русских белых эмигрантов первой волны
рассказал автору в конце 1990-х гг. в Москве, со слов своих родителей, что в одном из болгар-
ских городов жандармы расстреливали партиями большую группу взятых в плен повстан-
цев на территории армейских казарм. Тела расстрелянных, потом закатали то ли в бетон, то
ли в асфальт.

В телесериале «На каждом километре» снятом в Народной республике Болгарии и
демонстрировавшемся советским ЦТ в конце 1960-х гг. в первой серии есть эпизод, когда
царские жандармы выводят на буксире баржу с пленными повстанцами на середину Дуная
и там её топят. Погибающих повстанцев было до слёз жалко. Но мне, как и большинству
граждан Страны советов тогда не было ведомо, что болгарские жандармы повторили «ноу
хау» французских революционеров-якобинцев и российских революционеров – большеви-
ков, сторонников советской государственности.

После провала сентябрьской социалистической революции, Г. Димитров и В. Коларов
бежали за границу и, в конце концов, на долгие годы осели в Москве, где занимали руково-
дящие посты в аппарате Коминтерна. Кстати, комплекс зданий школы Коминтерна, в кото-
рой готовили кадры иностранных коммунистических партий, находится не далеко от ВДНХ
в Москве. Сейчас его занимает Московский государственный социальный университет –
МГСУ. А тогда, в 1930-х гг. это была московская окраина.

В 1925 г. болгарские революционеры совершили в Софии террористический акт, кото-
рый в СССР старались не афишировать. Наиболее боевито настроенная группа болгарских
революционеров запланировали убийство царя Бориса III и большинства его окружения, что,
по их мнению, должно было бы подтолкнуть болгарских трудящихся к новой революции.

Во время торжественно – траурного богослужения в храме Св. Недели в центре Софии
адская машина сработала под основанием купола. Купол обрушился на пол храма, а его
обломки разлетелись по прилегающей к церкви площади, убивая и калеча людей. Жертвами
этого террористического акта стали около трёхсот человек. Однако царь остался жив. По
государственным делам он покинул храм, не дожидаясь окончания службы. Большая часть
пострадавших это были те, кто находился вне стен храма на прилегающей площади. Спустя
некоторое время бомбистов поймали, судили и повесили на одной из площадей в Софии.

Будучи в болгарской столице летом 2003 г., я посетил Исторический музей. В холле
посетители могут ознакомиться с длинным списком фирм и частных лиц, которые пожерт-
вовали деньги на строительство нового здания музея. Среди них Симеон II, сын безвременно
скончавшегося царя Бориса III.

В музейной витрине под стеклом можно увидеть пожелтевшие от времени газеты,
сообщающие о взрыве в храме Св. Недели и личные вещи погибших – очки, детская
игрушка, женская туфля, бумажник. Вам это ничего не напоминает?

О том давнем террористическом акте и о его жертвах напоминает мемориальная доска
на стене восстановленного храма. Текст на болгарском языке продублирован на английском.

Во времена развитого социализма, в годы правления Тодора Живкова, кинематогра-
фистами НРБ был снят художественный фильм о теракте 1925 г. Положительными персо-
нажами фильма были те самые революционеры – подпольщики, которые осуществили тер-
рористический акт против царя и его приближённых в храме Св. Недели. Он вышел и на
экраны СССР. Но как-то быстро вышел из проката.

До сентябрьской антифашистской революции 1944 г., согласно Выликотырновской
конституции Болгарское царство являлось конституционной монархией. В стране был пар-
ламент – Народное собрание, депутаты которого избирались на многопартийной основе.
Экономика была многоукладной. После прихода к власти коммунистов, точнее, коалиции
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Отечественный фронт, в котором они играли лидирующую роль, со всем этим было покон-
чено.

Со временем Народная республика Болгария вступила в СЭВ и ОВД.
До конца 1980-х гг. Болгария слыла самой лояльной по отношению к «старшему брату»

– СССР, страной социалистического лагеря.
После вынужденного ухода с политической арены многолетнего коммунистического

лидера Т. Живкова в 1991 г., власть так же перешла к перекрасившимся в демократов ком-
мунистам. Одной из ведущих политических партий страны стала социалистическая партия,
подавляющее большинство членов которой до 1991 г. были коммунистами. Они так же про-
тивились десоветизации и реституции.

Во многом символом борьбы за то, что бы расстаться со «светлым» коммунистическим
прошлым, в посткоммунистической Болгарии, так же как и в РФ, стал мавзолей отца – осно-
вателя коммунистической Болгарии Г. Димитрова в центре Софии.

В самом начале 1990-х гг. его закрыли для посещения. Сын Г. Димитрова тайно вывез
останки своего отца и захоронил на одном из софийских кладбищ. Место держится в тайне.
Ибо могут среди болгар найтись такие, кто припомнит коммунисту № 1, как он поступил с
останками царя Бориса в 1946 г.

Тем временем пустой мавзолей болгары изрисовали и исписали «граффити». Прихо-
дилось слышать легенды о том, что пустой мавзолей болгары набили коммунистическими
партийными билетами, комсомольскими членскими карточками и прочей коммунистиче-
ской мишурой. Чуть больше десяти лет простоял пустой мавзолей, а потом в одну воистину
прекрасную ночь его взорвали. Обломки быстренько вывезли, а на освободившемся месте
разбили цветник. Его я увидел летом 2002 г., будучи первый раз в Софии. Я специально
попросил моих новых знакомых – потомков русских белых эмигрантов показать мне это
историческое место. Годом позже – в 2003 г. с цветочной клумбой соседствовала неболь-
шая летняя концертная площадка. Болгары, в своем подавляющем большинстве отнеслись
к демонтажу мавзолея «болгарского Ленина» либо с одобрением, либо индифферентно. Во
всяком случае, болгарское общество это не раскололо.

В 1990-е гг. депутаты Народного собрания от правых партий неоднократно вносили
законопроекты о вскрытии всех архивов КДС – болгарского аналога КГБ СССР и военной
разведки, а так же помещение всех этих сведений в Интернете. Однако каждый раз перекра-
сившиеся коммунисты поднимали истошный вой и проваливали эти, безусловно нужные
и полезные законопроекты. Очередная попытка внести такой законопроект имела место в
2001 г. Произошло она в преддверии выборов, в которых приняла участие монархическая
коалиция во главе с царём-изгнанником Симеоном.

Ещё в 1998 г. Конституционный суд страны объявил незаконно конфискованное ком-
мунистами царское имущество в 1947 г.

В отличие от соседней Румынии, изгнанный в младенческом возрасте монарх, всту-
пил впервые на родную землю в 1996 г. Он по образованию юрист, зарекомендовал себя
способным менеджером и финансистом. За этим последовали визиты в Болгарию в 1997,
1998, 1999 гг. В 2000 г. царь прибыл на Родину в сопровождении царицы и престолонаслед-
ника князя Кардама. В ходе визита они посетили одну из главных святынь Болгарии – Риль-
ский монастырь, где отслужили панихиду на могиле царя Бориса. Тогда же Симеон высту-
пил перед собравшимися у храма соотечественниками с призывом: «Не надо нам делиться,
мы все болгары, будущее принадлежит нам всем, а не тем или иным!» Интересный ритори-
ческий вопрос он тогда же задал аудитории: «Сколько же здесь царей, если существует 56
монархических организаций?!»(9)
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Одержав победу на выборах, Симеон II-й сформировал правительство, в котором занял
пост премьер – министра. Демократические власти предписали впредь именовать его граж-
данином Заксен – Кобург – Готским. Пишется в одно слово (!?).

Вступая в должность премьер – министра Симеон убедительно просил своих сограж-
дан не ждать от него экономических чудес и немедленного решения всех проблем, стоящих
перед страной.

В 1990-е гг. Болгария, как и другие бывшие социалистические страны Восточной
Европы столкнулась с массой проблем – безработица, снижение жизненного уровня, инфля-
ция, коррупция. Многие молодые болгары, получив на Родине высшее образование, пред-
почитали в те годы эмигрировать в страны ЕЭС, или за океан в поисках более сытой и ком-
фортной жизни.

Болгария подала заявки на вступление в ЕЭС и в НАТО. Здесь смогли сыграть опреде-
ленную роль связи царя Симеона, ибо европейская аристократия, как правило, располагает
очень важными связями.

В Болгарии были проведены и десоветизация, и реституция.
С начала нового века стали восстанавливать российско-болгарские связи в экономи-

ческой сфере. Болгары поняли, что их традиционные товары экспорта мало кому нужны
в странах Евросоюза, а на российском рынке их место займут конкуренты. В приморских
курортных городах есть спрос на русский язык. Помнится девушка-болгарка в маленьком
летнем кафэ в Албене рассказывала русским туристам за соседним столиком о том, что она
ещё успела выучить азы русского языка в школе при коммунистах, а вот её младшая сестра,
которая пошла в школу при демократах, уже учила английский язык и русского не знает.
Теперь она усердно учит русский, потому что он нужен. Разговор происходил в 2003 г.

В бытность свою премьер – министром Болгарии гражданин Симеон Заксен – Кобург
– Готский неоднократно бывал с визитами в Москве и мог бы своим российским партнерам
рассказать об успехах Болгарии на пути восстановления преемственности с докоммунисти-
ческой государственностью бывшей до сентября 1944 г.

Особо следует отметить один факт. В начале 1990-х гг., когда в Болгарии демонтиро-
вали памятники коммунистической эпохи, раздавались голоса, с призывами демонтировать
известный всему миру памятник советскому солдату Алёше, которому, когда-то была посвя-
щена очень трогательная советская песня -

Стоит над горою Алёша
В Болгарии русский солдат.

Но даже тогда в Болгарии не прозвучало призывов демонтировать памятники русским
воинам – освободителям, павшим на полях сражений Русско – турецкой войны 1877–1878 гг.
А их стоит в Болгарии столько, что русскому человеку и представить себе трудно.

Так или иначе, будучи лидером Национального движения Симеон II возглавлял пра-
вительство в 2001–2005 гг. В бытность его премьер – министром произошла реституция
земельной собственности, которая в свое время была национализирована коммунистиче-
скими властями. Благодаря этому бывший монарх стал крупным земельным собственником.
Частично он от неё отказался в пользу государства. Его резиденцией стал дворец Врана на
окраине Софии, построенный ещё его дедом царем Фердинандом.

Со временем в коалиции Симеона Заксен – Кобург – Готского произошёл раскол.
Последующие выборы для неё оказались неудачными и в 2009 г. он сложил с себя полномо-
чия лидера своего же движения.

Трагическими оказались 1990-е гг. для Социалистической федеративной республики
Югославии – СФРЮ, исчезнувшей с политической карты Европы. После смерти многолет-
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него лидера СФРЮ маршала Иосипа Броз Тито, последовавшей в 1980 г., на политическом
Олимпе союзного государства не оказалось равноценной политической фигуры. По инер-
ции страна ещё около десяти лет существовала в своих границах, но, очевидно, распад был
неизбежен и в 1991 г. началась война.

Думается, что для большинства граждан СССР первые военные сводки из Югославии
были подобны снегу на голову. Нескольким поколениям советских людей пропагандисты
КПСС твердили о том, что в социалистическом обществе нет почвы для национальных кон-
фликтов. Нет её в СССР, нет её в Югославии. Тем более, что в кинофильмах СФРЮ, или
совместного производства СФРЮ – СССР, югославы дружно сражались против немецко –
фашистских оккупантов. Например, в приключенческом фильме «По следу Тигра», или в
совместном фильме «Единственная дорога». Лишь в «Битве на Неретве» раза два, в кадре
промелькнули какие – то волосато-бородатые мужики в традиционных сербских пилот-
ках-шайкачах с оружием, мешающие титовским партизанам бить оккупантов. Кажется, этих
мужиков называли четниками. Но мне это слово в 1970-х гг. ничего не говорило.

В кинофильме «По следу Тигра» запомнился в составе диверсионной группы югослав-
ского партизана-титовца по кличке Тигр партизан-подрывник, дезертир-итальянец по фами-
лии Золотони. Из этого факта можно было сделать вывод о том, что Югославию оккупиро-
вали и итальянские войска.

Но в те времена обходился молчанием тот факт, что в оккупации Югославии в 1941–
1944 гг. участвовали венгерские и болгарские войска. Это делалось умышленно, дабы не
омрачать отношения с товарищами по блоку ОВД и СЭВу.

Летом 1991 г. находясь в гостях у моих родственников в США, я с удивлением узнал о
том, что своими потерями – свыше одного миллиона человек, Югославия обязана не столько
оккупантам, в первую очередь венгерским и германским, а своим же собственным гражда-
нам. Рассказал мне об этом ветеран Русского Корпуса С.Н. Забелин (1923–2009). Он родился
и вырос в Сербии в семье русских белых эмигрантов. В 1941–1942 гг. служил в Русском
Корпусе. Поэтому война, вспыхнувшая летом 1991 г. для него не стала неожиданностью.

А мне летом 1991 г. довелось ознакомиться с книгой североамериканского автора К.
Симпсон «История Войск СС» на английском языке. Не скрою, с изумлением я рассматривал
в ней фотографии, на которых были изображены иностранцы – эсэсовцы. И если к тому
времени я что-то слыхал об эсэсовцах, набранных в разных странах Западной Европы, то
эсэсовцы – боснийские мусульмане и, наконец, русские казаки – эсэсовцы, для меня это
стало откровением!

Далее я привожу цитату из книги К. Симпсона:
«Партизанская война в Югославии грозила отвлечением германских дивизий с дру-

гих театров военных действий и Гиммлер был вынужден рекрутировать боснийских мусуль-
ман, дабы этого избежать. С их традиционной ненавистью к сербам-христианам и ате-
истам-коммунистам, они оказались подходящими рекрутами для войны против партизан
Тито. Рекрутированные Бергером, поддержанные режимом Хорватии, получившие преиму-
щества в начале войны, они сумели привлечь достаточное количество мусульман-новобран-
цев в виде кадра, на основе которого после марта 1943 г. была сформирована Ваффен – гре-
надерская дивизия СС «Хандшар».

Набранные в Ваффен СС мусульмане, т. о. опровергли расовые и идеологические стан-
дарты самого Гиммлера. Организованная лучше, чем мусульманские части Австро-венгер-
ской армии, «Хандшар» имела германских, австрийских и фольксдойчей офицеров и унтер
– офицеров. Мусульманским рекрутам были даны специальные привилегии относительно
диеты и соблюдения религиозных обрядов. С видоизменением эсэсовской униформы всех
званий, в униформе появилась феска цвета фельд-грау с кисточкой и эмблемой «Хандшар»;
она была одной из самых причудливых частей среди дивизий Ваффен СС, в конце концов,
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разложившаяся и потерпевшая неудачу. Мятеж, поднятый во время её обучения во Франции,
а так же не дисциплинированные действия в Югославии, убедили Гиммлера распустить эту
часть в октябре 1944 г.

Злость, вызванная неудачным примером «Хандшар» побудила Гиммлера набрать
кроме того две балканские дивизии: Ваффен Гебиргсдивизия СС «Скандербег», набранную
из албанцев и Ваффен – гренадерскую дивизию «Кама», набранную из Хорватов. Обе эти
части отличились в бою». (10)

Дальнейшая судьба этих соединений такова.
«21-я горная дивизия войск СС «Скандербег» не заслужила хорошей репутации. Пред-

назначенная для борьбы с партизанами, сначала она была задействована в расправах над
православными сербами в Косово – Метохии. Более 10000 сербских семей были вынуждены
бежать из Косово. Албанские колонисты и переселенцы из Северной Албании захватывали
их земли и дома. Целью многих бойцов дивизии «Скандербег» была не борьба за Германию,
а экспансия албанского национализма путём депортаций и убийств не албанского населе-
ния в Западной Македонии, создания этнически чистой и однородной Великой Албании,
свободной от сербов, евреев и цыган. Дивизия «Скандербег» преследовала все эти группы,
когда занимала Тетово и Скопье, равно как и другие города в Западной Македонии».(11)

«Кама» комплектовалась хорватскими добровольцами, включая фольксдойче, анти-
коммунистически настроенных хорватов и боснийских мусульман. Как и многие другие доб-
ровольческие дивизии, соединение получило германский кадр из старших унтер – офицеров
и офицеров».(12)

Можно ещё добавить, что в конце войны, по мере отступления германских войск с
Балкан, на территорию Остмарки – нынешней Австрии, началось массовое дезертирство
солдат из дивизий СС «Хандшар» и «Кама».

Не будет преувеличением сказать, что под лозунгами «Великая Албания для албан-
цев!», «Смерть сербам, евреям и цыганам!», в конце 1990-х гг. вслед за эсэсовцами из
«Камы» и «Скандербега» обеими руками подписались бы боевики из «Армии освобождения
Косово». Начиная с 1999 г. если не раньше, их активно поддержали НАТО и Евросоюз.

Из сербов немцы во время войны эсэсовских частей не формировали. Разделённая
на зоны оккупации Германией, Италией, Венгрией, Болгарией, с независимой Хорватией,
Югославия в годы войны превратилась в арену ожесточённой войны всех против всех. Во
времена СССР советские граждане могли, как уже говорилось выше, знать о партизанской
войне, которую вели красные партизаны И.Б. Тито. Но помимо титовских партизан, против
оккупантов сражалась партизанская армия королевского генерала Дражи Михайловича. Она
подчинялась королевскому правительству в изгнании. На стороне немцев воевал Русский
Корпус, сформированный главным образом из ветеранов Русской Армии генерала Врангеля
и из эмигрантской молодёжи. Известны случаи, когда подразделения Корпуса вступали в
бой против хорватских националистов, спасая от смерти православных сербов.

В начале 1990-х гг. эта давняя вражда вновь выплеснулась наружу. В 1990 г. в союзных
республиках СФРЮ прошли выборы на многопартийной основе. На них победили поли-
тические партии и движения, выступавшие под националистическими и сепаратистскими
лозунгами. В июле 1990 г. скупщина – т. е. парламент республики Словении приняла декла-
рацию о своем полном суверенитете. Это стало началом конца Союзной Югославии.

В 1991 г. декларации о полном суверенитете приняли скупщины союзных республик
Македонии и Хорватии. Если в случаях с Македонией и Словенией развод союзного центра
прошёл относительно мирно, то выход из СФРЮ Хорватии спровоцировал войну между
сербами и хорватами из – за Сербской Краины, населённой преимущественно сербами.

Запад в лице блока НАТО принял сторону врагов Сербии – католиков-хорватов и бос-
нийских мусульман.
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Российская Федерация в лице её первого президента Б. Ельцина и министра иностран-
ных дел А. Козырева присоединилась к эмбарго на поставки оружия на Балканы, в первую
очередь Сербии.

Летом 1995 г. будучи по частному приглашению в Германии, я посетил русскую пра-
вославную церковь в Дармштадте – городе, тесно связанном с историей семьи Николая II.
На паперти я случайно разговорился с церковным старостой. Он оказался черногорцем. В
скоротечной кампании весной 1941 г. попал в плен к немцам, был вывезен ими в Германию,
да так и остался в этих краях после второй мировой войны.

Узнав, что я русский и приехал в Германию из Москвы, он посетовал: – Русский Царь-
Мученик Никола нас черногорцев и сербов в Первую Великую войну не бросил. Россия тогда
заступилась за братьев-славян. А что теперь творится? Почему Россия за нас не заступается?
Неужели русские братья не знают, что нас – православных сербов там убивают? Почему
русские не хотят прийти к нам на помощь?

Что я мог ответить старику? Пусть мне поможет с ответом бывший глава МИДа РФ
г-н Козырев.

Тем не менее, старик-черногорец отнесся ко мне приветливо. Показал убранство храма,
включая покрывало на аналое, вышитое императрицей Александрой Фёдоровной, которая
была урождённой принцессой Дармштадт-Гессенской и подарил мне буклет, в котором опи-
сывалась история этого храма на немецком языке. Он понимал, что симпатии большинства
русских людей на стороне Сербии.

Что же касается югославянских коммунистов, то они не стали исключением в общем
ряду. Вчерашние ученики, последователи и соратники маршала И.Б. Тито в начале 1990-х гг.
по большей части перекрасились, кто в националистов, кто в демократов, кто в либералов,
но в любом случае прозападной ориентации.

И тот же Слободан Милошевич до распада Союзной Югославии был правоверным
коммунистом.

По большому счёту, едва ли не единственным сербским политиком, который позицио-
нировал себя как православного христианина и монархиста был Вук Драшкович, позднее, в
течении нескольких лет бывший министром иностранных дел Союзной Югославии. Хотя к
тому времени от Югославии остались только Сербия и Черногория.

В 1990-е гг. власти Сербии разрешили вернуться на Родину родственникам и потомкам
короля – рыцаря Александра I Карагеоргиевича. Когда король погиб в 1934 г. в Марселе от
пули хорватского террориста, его гибель оплакивало Русское Зарубежье. Добрую память о
нём сохранили потомки русских белых эмигрантов живших в 1920 – 30-х гг. в Королевстве
Сербов, Хорватов и Словенцев.

Народам бывшей Югославии ещё предстоит разобраться и в событиях 1990х гг., и в
событиях второй мировой войны. Ну а пока Сербия вслед за прочими бывшими союзными
республиками бывшей СФРЮ подала заявки на вступление в Евросоюз и в НАТО. По види-
мому сербы, или точнее их нынешние лидеры, закрыли глаза на роль НАТО в войнах 1990-
х гг. и решили забыть о проблеме Косовского края.

Первым президентом посткоммунистической Чехословакии стал известный литера-
тор и диссидент, участник оппозиционной общественной организации «Хартия 77» Вацлав
Гавел. В годы его президентства Чешская республика прошла через «развод» со Словакией,
десоветизацию и реституцию.

В отличие от бывшей Югославии, здесь «развод» прошёл мирно. Сами чехи говорят,
что издавна они словаков не любят. Но о массовых депортациях, и уж тем более о кровавых
этнических чистках, о подобных ужасах здесь никто даже не помышлял.

Десоветизация включала в себя возвращение исторических названий улицам и площа-
дям и демонтаж памятников, прославляющих коммунизм, его теоретиков и практиков.
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В отличие от Болгарии, Румынии и бывшей Югославии, пантеон коммунистических
вождей ЧССР был устроен в недрах Жижковой горы. Сама гора находится далеко от глав-
ных достопримечательностей чешской столицы и поэтому пантеон никому глаза не мозо-
лит. Доступ посетителей туда давным – давно закрыт. Медленно, но верно к нему зарастает
народная тропа.

Ещё в начале 1990-х гг. новые демократические власти страны предложили по хоро-
шему покаяться в своих прегрешениях тайным осведомителям коммунистических спец-
служб – аналогу КГБ СССР. Имена тех, кто не захотел этого сделать по доброй воле, попали
на страницы печати. На фоне последующих разоблачений имели место отдельные случаи
самоубийств разоблаченных осведомителей.

Отдельно стоит упомянуть об отношении чешских властей к русским белым эмигран-
там и их потомкам. Лучше всего об этом говорит текст мемориальной доски установлен-
ной на стене Успенской церкви на Ольшанском кладбище в Праге, которое можно назвать в
одном ряду с такими зарубежными русскими некрополями, как Сент – Женевьев де Буа под
Парижем, Тегель (Берлин), Джорданвилль (Нью-Джерси), Колмо (Сан-Франциско).

«Вечная память!
Русским, украинцам, представителям других народов Российской Империи, в 1917

году отвергнувшим коммунистическую утопию и в рядах Добровольческой Армии отстаи-
вавшим мир от большевистского террора и которые в двадцатых годах нашли дом в демо-
кратической Чехословацкой республике.

А спустя четверть века стали первыми жертвами послевоенного прокоммунистиче-
ского оппортунизма, который допустил похищение их в 1945 году в советские тюрьмы и
концлагеря, где погибли и без вести исчезли и лишь после долгих лет горсточке дозволено
было вернуться умереть к свои семьям домой в Чехословакию».

На Ольшанах со временем был восстановлен крест на братской могиле солдат и офи-
церов 1-й дивизии РОА, пришедших на помощь пражским повстанцам в мае 1945 г. Пер-
вый раз крест на Ольшанах был воздвигнут в пору романтической «пражской весны». После
ввода в ЧССР войск стран Варшавского договора в августе 1968 г. крест бесследно исчез,
но спустя не многим более двадцати лет был поставлен новый крест с надписью «РОА. Мы
погибли за вашу и нашу свободу» на русском и чешском языках.

Репрессированные СМЕРШ и НКВД в 1945–1946 гг. русские белые эмигранты и их
потомки в начале 1990-х гг. создали свою общественную организацию – комитет «Они были
первыми». Помимо помощи вдовам и детям репрессированных русских эмигрантов, другим
направлением в работе комитета является выявление и предание гласности имен осведоми-
телей СМЕРШ и НКВД, кто своими доносами подвёл своих соотечественников под арест.

Власти демократической Чешской республики признали официально свою вину за аре-
сты и последующие депортации в СССР нашедших убежище в ЧСР русских белых эмигран-
тов. Им были выплачены достойные компенсации. Получили полную политическую реаби-
литацию потомки русских белых эмигрантов, подвергавшиеся преследованиям со стороны
коммунистических властей после подавления «пражской весны» 1968 г.

В середине 1990-х гг. по радио прозвучало сообщение о том, что в Чехии арестован
отставной полковник госбезопасности бывшей ЧССР. Против него начато следствие. Его
обвиняли в том, что в начале 1950-х гг. будучи молодым офицером госбезопасности, он
участвовал в допросах политических заключенных и применял в ходе следствия пытки. По
всей видимости, бывший гэбэшник, с учётом возраста и сроком давности отделался услов-
ным сроком. Главное в этой истории другое. Демократическое правосудие продемонстриро-
вало принцип неотвратимости возмездия, потому что для зла не может быть срока давности.

В 1990-е гг. в городе Пшибраме был открыт музей «Третьего сопротивления». Офици-
альная точка нынешних властей Чехии сводится к тому, что достойны уважения сограждане,
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в той или иной форме противостоявшие поработителям Чехии. В ряду поработителей пер-
выми стоят австрийские Габсбурги. Вторыми – германские нацисты, в 1939 г. оккупировав-
шие страну. Третьи – это коммунисты, захватившие власть при поддержке СССР в 1948 г.

Музей «Третьего сопротивления» размещен в Пшибраме не случайно. Ещё в эпоху
средневековья в окрестных горах добывали серебро, которое со временем истощилось.
После захвата власти коммунистами, здесь было открыто что-то среднее между лагерем и
тюрьмой. В Пшибрам приехали специалисты из СССР. Узники Пшибрама искали урановую
руду, потом начались её разработки. После XX-го съезда КПСС тюрьма в Пшибраме была
закрыта, а советские специалисты уехали домой.

Главная музейная экспозиция занимает бывший актовый зал тюремного клуба. При-
мерно треть музейной экспозиции посвящена русским белым эмигрантам репрессирован-
ным советскими карательными органами в 1945–1946 гг. В пояснительных табличках под
фотографиями русских, отмечается участие того или иного в борьбе против большевиков
в годы русской гражданской войны. Вот лишь несколько имен взятых наугад – капитан 1-
го ранга Я.И. Подгорный, полковник К.Л. Капнин, полковник А.М. Шкеленко, капитан И.
Петров.

После «бархатной революции» свершившейся осенью 1989 г. в Чехословакии была
проведена приватизация. Но неотъемлимой частью приватизации в этой стране, впрочем,
как и в других странах Восточной Европы, стала реституция. Логика здесь была безупречной
– отнятое коммунистами, должно быть возвращено законным владельцам или их наследни-
кам. В этом коренное отличие приватизации в Восточной Европе от грабительской привати-
зации горе – реформаторов РФ во главе с Е.Т. Гайдаром и его командой.

Сейчас иногда раздаются в этих странах голоса, критикующие реституцию. Однако
критика касается того, как была проведена реституция, а не того, зачем вообще реституция
нужна.

Согласно закону о реституции были возвращены здания в центре Праги принадлежав-
шие до 1948 г. родителям президента В. Гавела. Но он от этой недвижимости отказался. Был
возвращен замок Глубока, принадлежавший аристократическому роду графов фон Швар-
ценбергов. Замок был конфискован коммунистами в конце 1940-х гг. и в нём разместилась
резиденция ЦК Коммунистической партии Чехословакии.

В этом несомненная заслуга президента В. Гавела. За это сограждане были готовы ему
многое простить. Включая не очень красивые поступки в личной жизни, или слухи о том,
что В. Гавел – «агент влияния».
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