
граммы стали по настоящему реализовываться лишь после 
Перл-Харбора35. К тому же с момента нападения Японии на 
США передвижение по Тихому океану под американским фла
гом прекратилось. Советское правительство также не распола
гало достаточным количеством торговых судов. Таким обра
зом, отправка кораблей в Россию заметно отставала от графи
ка. Кроме того, после 7 декабря 1941 г. армия и флот ненадол
го заморозили поставки самолетов и танков, так как они были 
нужны для вооружения собственной армии. Возникали труд
ности и в быстром и своевременном размещении заказов36.

Обращение к зарубежной историографии, несомненно, по
зволяет дать более объективную оценку англо-американской 
помощи Советскому Союзу. Но, несмотря на наличие в зару
бежной историографии обстоятельных работ по ленд-лизу, 
многие его аспекты освещены до сих пор недостаточно полно. 
Во многом причиной этого является недостаток сведений о 
функционировании советской промышленности военных лет. 
Их публикация в последние десять лет в нашей стране, увели
чение интереса к проблеме ленд-лиза и появление ряда работ 
по этой теме привели в зарубежной историографии к пересмот
ру и корректировке существовавших точек зрения.

А. В. Антошин 

Уральский университет (Екатеринбург)

ЕВРОПЕЙСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ РОССИЙСКОЙ 
ЭМИГРАЦИИ ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Как известно, многими специалистами уже давно постав
лено под сомнение традиционное представление о том, что 
основное содержание международных отношений составля
ет взаимодействие между государствами. Так, американские 
ученые Д. Сингер и Дж. Розенау указали на определяющую

35 См.: Стеттиниус Э. Ленд-лиз — оружие победы. С. 138.
36 См.: Там же. С. 105-106.



роль конкретных людей, вступающих в отношения друг с 
другом вне зависимости от позиции государств. Такое по
нимание проблемы заставляет обратить особое внимание на 
миграционные процессы как важный аспект международных 
отношений.

Эмиграция из России в европейские страны имеет давнюю 
историю. В течение длительного времени это были либо побе
ги одиночек (неслучайно первыми политэмигрантами иногда 
называют А. Курбского и Г. Котошихина), либо выезд немно
гочисленных отчуждаемых обществом групп (переселение час
ти старообрядцев в Австро-Венгрию в XVIII в.). В XIX — на
чале XX в. ряды российских эмигрантов в Европе пополнили 
революционеры, образовавшие колонии во Франции, Швей
царии и других странах. Одновременно широкое распростра
нение получила сезонная эмиграция сельскохозяйственных ра
бочих в Германию и Скандинавские страны.

Подлинным расцветом российской эмиграции в Европе, 
бесспорно, является межвоенный период. Первая послереволю
ционная волна была преимущественно европейской: в странах 
континентальной Европы в 1920-1930-е гг. жило около 80 % 
всех российских эмигрантов. Признанными центрами эмигра
ции стали Берлин, Париж, Прага. Однако уже начало Второй 
мировой войны и оккупация Франции в 1940 г. привели к отъез
ду некоторых эмигрантов в США (Г. П. Федотов, В. В. Набо
ков, А. Ф. Керенский и др.).

Поражение гитлеровской Германии и приход в Централь
ную и Восточную Европу Красной Армии кардинально изме
нили ситуацию в российской эмиграции. Был практически лик
видирован такой эмигрантский центр, как Прага, где находился 
знаменитый Русский зарубежный исторический архив и боль
шое количество русских организаций. В последние месяцы вой
ны русские в Праге жили в обстановке тревожных ожиданий и 
исчезающих надежд. Вера в счастливое будущее была так не
обходима людям, что порождала атмосферу всеобщей экзаль
тации. Характерно поздравление казаков Донской станицы 
имени графа Граббе донскому атаману с новым 1945 г.: «Ждем 
Вашего благословения и приказа штаб-трубачу играть сигнал 
“Генерал-марш” с призывом донских казачьих всадников-дру- 
зей в поход собираться и ринуться на освобождение России и



Тихого Дона!»1 В это время исход войны был уже фактически 
предрешен. Вплоть до середины апреля 1945 г. в Праге прово
дились русские благотворительные концерты, на которые за
прашивалось разрешение немецких властей2.

Все закончилось в считанные дни после прихода советских 
войск. Уже в мае 1945 г. в Праге были арестованы бывший эсер 
С. П. Постников, профессор A. JI. Бем, журналист С. И. Вар
шавский и др.3

Стала социалистической и потеряла роль центра русской 
эмиграции и Болгария. В послевоенные годы значительная 
часть из почти 20 тыс. живших там русских вернулась в СССР4. 
Около 6 тыс. эмигрантов возвратились в СССР из Югославии.

Широкие масштабы принял процесс репатриации. Органи
зация этой работы началась в 1944 г., когда в структуре СНК 
СССР было создано Управление уполномоченного по делам 
репатриации во главе с генерал-полковником Ф. И. Голико
вым. Существенную поддержку в этом вопросе оказали Совет
скому Союзу западные союзники, что было предусмотрено ре
шениями Ялтинской конференции. Уже к апрелю 1945 г. было 
репатриировано 1 млн 600 тыс. человек из Финляндии, Польши, 
Румынии, Венгрии, Болгарии и Югославии5, к сентябрю этот 
показатель составлял уже более 5 млн человек. Из них более 
половины были освобождены войсками Красной армии6.

Советские дипломаты неоднократно обращались к пробле
ме репатриации в своих выступлениях в ООН, что показывает 
важность этого вопроса для СССР. Его позиция сводилась к 
тезису о необходимости скорейшей репатриации, чему, по мне
нию советских дипломатов, мешали действия властей ряда го
сударств. Так, по заявлению советского посла в Бельгии

1 ГАРФ. Ф. Р—9101. On. 1. Д. 16. Л. 89.
2 Там же. Ф. Р-6146. On. 1. Д. 12. Л. 65.
3 См.: Мнухин Л. То, что вспоминается // Русская мысль (Париж), 1996. 

№ 4146. С. 13.
4 См.: Аблова Р. Т. Сотрудничество советского и болгарского народов в 

борьбе против фашизма (1941-1945). М., 1973. С. 359.
5 См.: Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной вой

ны: Док. и материалы. М., 1947. Т. 3. С. 243.
6 См.: Внешняя политика Советского Союза. 1945 год: Док. и материалы. 

М., 1949. С. 15.



М. Г. Сергеева, Минюст Бельгии издал циркуляр, отменявший 
репатриацию для лиц, работавших в шахтах7.

Как известно, далеко не все граждане СССР мечтали вер
нуться на Родину. И дело здесь не только в сотрудничестве не
которых из них с оккупантами, но и в отношении к ним совет
ских властей и части населения. Так, по воспоминаниям мар
шала И. С. Конева, бывшие остарбайтеры «радостно привет
ствовали» советских солдат8. Однако опубликованные ныне 
мемуары некоторых «восточных рабочих» показывают, как 
быстро менялось их настроение после получения первой инфор
мации о судьбе репатриантов в СССР9.

Вместе с тем ошибочным является представление об исклю
чительно насильственном характере репатриации. Многие 
эмигранты первой послереволюционной волны участвовали в 
годы войны в движении Сопротивления, искренне верили в то, 
что место русских патриотов — в СССР, со своим народом. 
Здесь следует указать на такое сложное явление, как Союз со
ветских патриотов во Франции. В 1947 г. его лидеры были 
высланы из страны за «вмешательство во внутренние дела го
сударства». Среди них — бывший видный деятель партии ка
детов С. Н. Сирин, бывший председатель Российского обще
ства сельского хозяйства А. И. Угримов и др. В 1950 г. за ком
мунистическую пропаганду депортировали из Франции из
вестного писателя А. П. Ладинского10. Но и на родине многих 
из них ждали контроль со стороны советских спецслужб, арест, 
лагерь. Характерна судьба И. А. Кривошеина: выпущенный из 
лагеря после смерти Сталина, он вернулся во Францию11.

Однако не все из представителей «просоветской» эмиграции 
после войны вернулись в СССР. Многие привыкли к жизни на 
Западе, у кого-то не хватило сил на переезд. Играло роль и не
согласие с некоторыми аспектами советской действительности.

7 См.: Внешняя политика Советского Союза. 1946 год: Док. и материалы. 
М., 1952. С. 97.

8 Конев И . С. Сорок пятый. М., 1970. С. 168.
9 См.: Фурсенко В. Г. Ди-пи: дни и годы // В поисках истины: Пути и судь

бы второй эмиграции. М., 1997. С. 119.
10 РГАЛИ. Ф. 2254. Оп. дел. Л. 2.
11 См.: Кривошеип Н . Мой отец был «вольным каменщиком» // Русская 

мысль. 1997. № 4184. С. 17.



Таков, например, бывший член партии кадетов Д. И. Мейснер, 
работавший в учреждениях социалистической Чехословакии, 
приезжавший в СССР, опубликовавший даже книгу в советском 
издательстве12, но так и не вернувшийся на Родину.

В конечном итоге уже к 1950-м гг. ситуация в российской 
эмиграции в Европе кардинально изменилась. Теперь здесь 
проживало лишь 30 % всех русских эмигрантов. Многие анти
советски настроенные эмигранты, спасаясь от репатриации, 
бежали за океан. Эмигрантскими центрами Европы стали 
Мюнхен, Брюссель, Париж, но они уступали послевоенным 
Нью-Йорку или Буэнос-Айресу. К концу 1990-х гг. больше все
го русских в Европе проживало во Франции — 40 тыс. человек, 
в Румынии — 35 тыс. В Париже продолжают существовать 
Объединение лейб-гвардии казачьего полка, Союз дворян, стар
ческий дом Земгора и т. д., но все это уже скорее осколки Рус
ского Парижа.

Д. Л. Стровский 

Уральский университет (Еатеринбург)

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ПРОСТРАНСТВА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ 

НА ЖУРНАЛИСТИКУ

Глобализация стала реальным проявлением сегодняшнего 
дня в системе международных политических и экономических 
отношений. Это объясняется целым рядом объективно суще
ствующих причин: возросшим за последние годы уровнем ин
тенсификации производства, слиянием национальных финан
совых потоков в единый капитал, концентрацией ресурсов и 
т. д. Данный процесс следует воспринимать как неизбежный, 
действующий в рамках конвергенции различных национальных 
интересов с целью выработки оптимальной системы функцио
нирования мирового сообщества. Правда, следует признать,

12 См.: Мейснер Д. И. Миражи и действительность. М., 1966.


