
ОпрОбОванная на себе Николаем II форма и выкладка рус-
ского солдата, винтовка Мосина дошли до Берлина в 1945 г. Но 
было это потом. Сталину пришлось воевать с теми же немцами, 

правда, уже отбросившими лютеранские сантименты. Дружить с теми же 
британскими "союзниками". Те же американские банкиры, поставлявшие 
Гитлеру военную технику и технологии взамен спасения нужных семей и 
отправки в топки холокоста миллионов простых евреев, привели немца к 
границам Советского Союза. Памятуя, что сделали "славные наши союз-
ники" с Россией в Первую мировую, Сталин проводил внешнюю политику, 
названную впоследствии "циничной". Граница была передвинута на За-
пад, невзирая на общеевропейский вой. В британском Форин-офисе на-
конец поняли: "Похоже, в СССР появился человек, который мог сказать: 
"У нас нет вечных союзников — у нас есть вечные интересы". Не только 
сказать, но и сделать, причём более эффективно, чем сделали это Чем-
берлен и Даладье. И пришлось, в конце концов, лететь Черчиллю в Мо-
скву к тому, кого за глаза стали называть "Хозяин", точно так, как некогда 
было написано в графе "Основные занятия" анкеты Николая II. В годы 
царствования последнего императора в архитектуре получил развитие 
стиль, получивший название николаевский ампир. Был он по-гречески 
лёгким и изящным. Сталин тоже явил миру ампир, но иной. Тяжеловес-
ный и монументальный. Не Элладой веяло от него, но могучим русским 
Римом. Его украшали славянская вязь золотых надписей, скульптуры 
тружеников и воинов. Демонстративная бессословность. Помещения об-
щественные: метро, вокзалы, дома культуры выглядели как дворцы — все 
в граните, мраморе и бронзе. Помещения, где работали руководители го-
сударства рабочих и крестьян, были подчёркнуто просты и аскетичны.

Доведя до победного конца войну с Германией, утвердив танковыми 
армиями древнюю границу славянского мира в Восточной Германии, 
Сталин завершил войну с Японией, показательно подняв Красное 
знамя над Порт-Артуром и упомянув о неслучайности этого события в 
своей речи. Под ударами внешней политики СССР в третьем мире раз-
валилась в труху Всемирная Британская Империя, остатки её Чер-
чилль слил американцам. После того, что вы сделали с Россией в 
Первую мировую, после речи в Фултоне — никакого благородства, ни-
какого снисхождения к торгашам. Сталин безэмоционально, по-царски 
"не обратил внимания" на ядерный шантаж Трумэна.

А ещё в СССР была открыта Троице-Сергиева лавра, духовные учеб-
ные заведения, возобновилась служба в 23000 храмах. Солдаты вели-
кой войны пошли не только на стройки социализма, но и в семинарии и 
монастыри. Ох, не этого хотели Ротшильды, не за это боролся Шифф.

Эта историческая ретроспектива даётся не для того, чтобы "но-
вые красные" и "новые белые" радостно начали ругаться между со-
бою о том, кто лучше: Сталин или Николай II. Она показывает, пре-
жде всего, то, как Бог управляет историей, как Он даёт возможность 
не только отдельным личностям, но и целым народам ответить на 
вопросы, стоявшие и не решённые в предыдущие исторические пе-
риоды. Самих личностей избирает также Он. И эти вопросы в пер-
вую очередь имеют нравственное измерение, а потом уже политиче-
ское, военное и экономическое. На смену разобщённости, 
всеобщему предательству и войне всех против всех должны прийти 
сплочённость и братство — или то, что в христианстве называется 
любовью. Из горнила Великой Отечественной наш народ вышел 
очищенным. Если бы этого не произошло, он ушёл бы в небытие. 

Завершая размышление о Сталине, нельзя не заметить, что в 
своём посмертном следе в истории страны Иосиф Виссарионович 
также уподобился последнему императору. Так и не оставив си-
стемы престолонаследия, советский царь умер. Из него также попы-
тались сделать самого ужасного государственного деятеля России, 
каковым до него был "Николай кровавый".

Менялись поколения, менялись вожди. Многое в наследии Сталина 
было изменено. Пришёл 1980 год — шестисотлетие Куликовской битвы. 
Прославлен благоверный Димитрий Донской. В 1988 году отпраздновали 
тысячелетие Крещения Руси. Между этими датами население читало в 
самиздате не только Солженицына, но и другие книжки, среди которых 
было и "Дело следователя Н.И. Соколова". В воздухе запахло русской 
идеей. Срочно нужно было готовить демократические перемены. Ло-
зунги, под которые предстояло курочить страну, были незамысловатыми. 
Всё как тогда: "Землю крестьянам, фабрики рабочим" — то же самое, но 
через приватизацию. "На дурака не нужен нож, ему покажешь медный 
грош и делай с ним, что хошь". Что было дальше — помнят даже мало-
летние. Константинополь вновь был разграблен. Опять новая эпоха — 
новая Россия. Правда этот извод оказался унылой пародией России ста-
рой и России Советской, вобрав в себя всё худшее и из первой, и из 
второй. Над страной в качестве государственного был поднят коммерче-
ский флаг дореволюционной России. И на все вопросы бытия человече-
ского теперь у нас принято смотреть через призму коммерции. 

С падением СССР и уходом Китая в госкапитализм всемирное 
царство мамоны вновь восстановлено. И нет Моисея, который про-
шёл бы с мечом в руках из конца в конец общечеловеческий лагерь 
пляшущих у подножия золотого тельца.

За три сменившихся эпохи в жизни страны были предприняты три по-
пытки сноса расследования Соколова. Первая попытка была предпринята 
ещё в первые годы Советской власти, наряду с разного рода диффамаци-
ями о выживших потомках Николая II, как аргумент использовались 
штампы типа "антисемитская белогвардейщина". Не сработало. 

В конце 70-х годов ХХ века Русская Православная Церковь За 
границей начала подготовку к канонизации царственных мучеников. 
В СССР в 1979 году следователь-сценарист Гелий Рябов и геолог 
Александр Авдонин "обнаруживают" царские останки. Понятно, что 
в 79-м такие поиски и такое обнаружение могли происходить только 
с санкции Госбезопасности. И, в общем, с понятной целью: "Матери-
алам Соколова доверять нельзя. Царская семья — обыкновенные 
жертвы Гражданской войны". 

1 июля 1979 г., по свидетельству Авдонина и Рябова, они с че-
тырьмя помощниками достали из могильника три черепа и не-
сколько костей. Через год черепа и кости были зарыты вблизи мо-
гильника в ящике из-под патронов. Очевидно, и "откапывание", и 
"закапывание" проходило под контролем компетентных органов. Во-
обще Гелий Тимофеевич Рябов был человеком творческим и та-
лантливым. Ему мы обязаны появлением популярных советских те-
лесериалов "Рождённая революцией" и "Государственная граница". 
По поводу обретения останков царской семьи он писал довольно 
много и противоречиво, особенно в те годы, когда железная хватка 
КГБ ослабла. Любопытно, но большинство вникавших в эти писания, 
независимо от взглядов и убеждений, получали ощущение какой-то 
мистификации. Есть там любопытный эпизод: 

"Андропову доложили, что некто Рябов интересовался Романо-
выми и даже нашёл их. "Пригласите его", — распорядился Андропов. 
И вот, я на Лубянке, в кабинете всесильного руководителя КГБ (…) 
Он молчит, рассматривает меня, как музейный экспонат. Молчу и я.
— Вы знаете о легенде по поводу отрезанных царских голов? 
Якобы Свердлов…
— Я знаю эту легенду.

Качает головой:
— Это не легенда.

Слегка поворачивает голову: и человек в штатском сбрасывает 
покрывало с чего-то возвышающегося на письменном столе. Это 
три банки с прозрачной жидкостью, такие я видел в музее Акаде-
мии наук в Ленинграде, в бывшей Кунсткамере. Коллекция пастора 
Рюйша. Детские головки. Здесь Государь. Мягкое лицо, закрытые 
глаза, едва заметная гримаса страдания. Императрица. Глаза ши-
роко открыты, в них полное безразличие. У мальчика тоже от-
крыты глаза, он славно причесан, традиционно, от едва заметного 
пробора — направо. Шеи у всех троих закрыты белой материей.
— А это … зачем? — говорить мне трудно.
— Отрезали ведь… — бросает Андропов равнодушно. — Нелёгкое 
зрелище… Вы нашли место? Могилу? По нашим данным — да. 

Это "да" — непререкаемо.
— Что от меня требуется? — стараюсь, чтобы голос не дрожал. 

Молчит. Смотрит.
— Вы совершили тяжкое государственное преступление, — це-
дит он. — Вы способствовали — в потенции — свержению строя 
рабочих и крестьян (…..) Эти головы упакуют. Наши люди доста-
вят их к месту, которое укажете Вы (…..)

Я решаюсь.
— Зачем вам это все?
— Вы прямо спросили, и я отвечу прямо: в государстве случается 
всякое. Эта … могила — наш общий политический, если хотите 
"резерв"…"

Сюжет, на первый взгляд, фантазийный, но оставляющий осадок: 
что откопал Гелий Тимофеевич, и что он закопал? Есть в нём и со-
вершенно не фантазийный момент, объясняющий мутность "Дела 
Рябова о царских останках". Обнаружение останков — действи-
тельно тяжкое преступление против Государства рабочих и кре-
стьян. Потому что именно на это государство была возложена ответ-
ственность за цареубийство. Хотя ни одного крестьянина и рабочего 
в Советском правительстве 1918 года не было. Хотя бы по той про-
стой причине, что их нужно было научить читать, писать и считать и 
лишь потом, в 30-е годы, по сталинскому набору призвать в органы 
госуправления.

В 1981 году Русская Православная Церковь За границей канони-
зировала царскую семью. А в СССР закончили съемку фильма "Аго-
ния". Вышел он с задержкой — в 1985 году. Это был советский ответ 
на канонизацию и Дело Соколова. Главная идеология фильма осно-
вана на информации из либеральных газет эпохи Временного пра-
вительства: "Распутинщина. Бездарность. Расстрел — это жестоко, 
но справедливо. Суд истории. Никакой ритуальщины: Соколов 
врёт". Но всё оказалось напрасным.

Наступил 1991 год. Взгляды общества стремительно менялись. Со-
ветская аргументация стала работать сама против себя, потому что всё 
советское — это "ужасное, лживое, тоталитарно-кэгэбэшное". Меня-
ется политическая ситуация. Меняются требования к сносу Дела Соко-
лова. Россия под внешним управлением тех самых сил, которые убили 
царя. Как при Временном правительстве, в руководстве страны присут-
ствуют новоиспечённые олигархи. Царство Семибанкирщины. Но бе-
лая идея активно используется в добивании коммунистической идео-
логии. Советский "бездарный Николашка" уже не работает. Население 
начинает свободно читать прежде недоступные книги и материалы. А 
православные так и вообще заговорили о канонизации царя по эту сто-
рону границы. Политический резерв Дела Рябова вновь востребован. 
Начинаются раскопки. Генпрокуратура новой России берётся за рас-
следование, которое к "мути" предыдущей эпохи добавляет чудовищ-
ные процессуальные нарушения, игнорирование фактов, противореча-
щих главной версии следствия. Заканчивается следствие политическим 
решением в 1998 году: захоронить с почестями "останки" царской се-
мьи в Петропавловской церкви. Итог расследования ясен: "останки — 
вот они, царя убили коммунистические бандиты. Соколов всё врёт" — 
но тут происходит немыслимое. Православная церковь, которую 70 лет 
приучали помалкивать в тряпочку и которая должна быть благодарна 
новой власти за дарованные свободы, в целях всеобщего умиротворе-
ния и успокоения могла возрадоваться, объявить историческую спра-
ведливость восстановленной и закрыть навеки Дело Соколова. Могла, 
но не стала. Потому что врал каббалист, царапавший свои каракули в 
Ипатьевском подвале: "Глава церкви казнён". Главу нашей церкви дей-
ствительно пытались казнить, но было это почти на два тысячелетия 
раньше. А в 1918 году Русская Православная Церковь, уже имела сво-
его предстоятеля: Патриарха Тихона — мученика и стоика. Каковым и 
должен быть русский Патриарх. Святейший Алексий, а именно с его 
именем современное православное сознание связывает решение о не-
признании останков царскими, полностью соответствовал званию Па-
триарха Всея Руси. Одновременно происходило прямо противополож-
ное замыслам "расследователей". В православной общественности 
усилилось внимание к обстоятельствам убийства последнего Государя. 
Были подняты на поверхность целые пласты различных документов, 
воспоминаний и свидетельств. И те, кто хотел, смогли составить пред-
ставление не только об отвратительном преступлении, повлиявшем на 
весь ХХ век, названный величайшей бойней в истории человечества. 
(То же явление, только в меньших масштабах, мы наблюдаем после 
казни Людовика XVI и омерзительного убийства Марии-Антуанетты. 
Через 10 дней после убийства французский Конвент объявил войну 
Англии, Голландии, затем Испании. Кончилось всё в 1815 году. По раз-
ным оценкам, погибло 2-3 млн человек). Люди лучше узнали и самого 
последнего императора, его взгляды, решения и характер. Царя полю-
били, возникло негласное почитание его семьи. Появились новые 
фильмы, музыкальные произведения, широкое распространение полу-
чили иконы непрославленного Государя. Синодальная комиссия по ка-
нонизации, оперируя не только газетными "фактами" 1917 года, обра-
тила внимание на мнение церковного народа. Тем более что оно было 
подкреплено серьёзной религиозной аргументацией. В 2000 г. на осно-
вании доклада председателя синодальной комиссии по канонизации 
святых Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия архиерей-
ский Собор Русской Православной Церкви причислил царскую семью к 
лику святых страстотерпцев в Соборе новомучеников и исповедников 
Российских. Подводя итог второму этапу попытки аннулирования Дела 
Соколова, можно утверждать, что привела она к прямо противополож-
ным результатам: канонизации и привлечению внимания ещё боль-
шего количества людей к обстоятельствам убийства Царской семьи.

нет, Он не штурмОвал Зимний 
дворец, никого не расстреливал и 
не арестовывал. Он работал по 

идеологической и пропагандистской 
линии. Но обо всем по порядку.

Григорян Габриэль Маркарович (пра-
дедушка по материнской линии) ро-
дился в 1884 году в городе Шуша, что в 
Нагорном Карабахе. До революции его 
семья относилась к сословию мещан. 
Отец, Григорьянц Маркар, работал на 
бакинских нефтяных промыслах бухгал-
тером, а мать, Григорьянц Калерия, 
была домохозяйка. Еще будучи школь-
ником, Габриэль состоял в подпольном 
ученическом кружке марксистского на-
правления. 

Затем он окончил два университета: 
Харьковский и Петербургский. По про-
фессии — экономист.

Биография моего прадеда-револю-
ционера, написанная им самим на ше-
сти машинописных страницах и датиро-
ванная 1954 годом, в подлиннике 
хранится в нашем семейном архиве. В 
ней описываются все события его пар-
тийной жизни.

Габриэль Маркарович был лично 
знаком с В.И. Лениным, Н.К. Крупской, 
с В.П. Семеновым-Тян-Шанским, с не-
которыми из 26 бакинских комиссаров, 
расстрелянных под Красноводском в 
1918 году. У нас до сих пор сохрани-
лась благодарственная телеграмма 
1935 года, подписанная В.П. Семе но-
вым-Тян-Шанским.

В 1907 г. в начале января прадедушка 
ездил от Харьковской большевистской 
организации в Финляндию на заседание 
большевистского центра, которое проис-

ходило в Куоккале, где тогда проживал 
В.И. Ленин. На обратном пути по поруче-
нию Крупской он повез из Петербурга в 
Харьков партию нелегальной больше-
вистской литературы — газеты "Вперёд" 
и "Пролетарий".

Был такой эпизод: когда он пришел к 
В.И. Ленину уточнить детали своего вы-
ступления, Н.К. Крупская, увидев, что у 
Габриэля Маркаровича болтается пуго-
вица на пальто и вот-вот оторвется, по-
просила снять пальто, и пока обсужда-
лось выступление, пришила пуговицу.

После одного из выступлений в 1908 
году его арестовали и заключили в тюрьму, 
а позже выслали в Епотаевск сроком на 1 
год, исключили из университета.

У него были два партийных псевдо-
нима: Борис и Марин. Эти имена он по-
том дал своим детям: мою бабушку 
звали Марина, а ее старшего брата — 
Борис.

Прадед был женат (внимание!) на 
дочери священника. Да, моя праба-
бушка была из семьи священников. Ее 
отец, Григорович Павел Леонтьевич, 
был настоятелем храма Святых Жен-
Мироносиц Харьковской епархии. Че-
рез родственников мне посчастливи-
лось найти его большую статью "Голос 
священника" в газете от 1906 года, где 

он выступал за отмену смертной казни. 
В 1924 году он умер своей смертью в 
окружении многочисленных детей и 
внуков. 

Габриэль Маркарович занимал 
очень ответственные посты: был заве-
дующим Финансовым отделом Бакин-
ского Совета (на первых советских 
банкнотах, "бонах", стояла его под-
пись), управляющим Центрального Ста-
тистического управления ССР Грузии. 
С 1938 г. работал заместителем дирек-
тора Ботанического института Грузин-
ского филиала Академии Наук. 

Кроме того, занимался научной дея-
тельностью: составил экономическую 
карту Закавказья, состоял редактором 
Географического словаря Закавказья, 
который вышел как на русском языке, 
так и на армянском, и азербайджанском 
языках. Сотрудничал с Российским гео-
графическим обществом, руководил 
переписью населения города Баку, а в 
1926 году руководил переписью насе-
ления Закавказья (часть общероссий-
ской переписи) и разработкой ее мате-
риалов. Владел армянским, грузинским 
и азербайджанским языками, был ин-
теллигентнейшим человеком. 

В 1921 г. в составе комиссии Закав-
казского Центрсоюза ездил в Тавриз 
(Иран) по вопросам внешней торговли, 
а в 1922 г. Габриэль Маркарович был 
назначен экономическим советником от 
ССР Грузии на Генуэзскую конферен-
цию. Много ездил с выступлениями и 
докладами по республикам Закавказья, 
публиковался в печати. 

Читая такую богатую биографию, 
меня особенно трогают те эпизоды 
жизни моего прадеда, в которых он со-
вершал много дел ради людей. Так, во 
время Первой мировой войны в 1915 г., 
работая в бакинской управе, Габриэль 
Маркарович организовал "Библиотеч-
ное бюро" по снабжению лазаретов 
книгами и обучение неграмотных сол-
дат грамоте, привлекая к этому уча-
щихся старших классов бакинских 
средних учебных заведений. 

В 1916 г. принимал активное участие 
в подготовительных работах по откры-
тию Народного дома в Баку. Работы 
проводились по инициативе и под руко-
водством бакинских большевиков (Шау-
мяна, Джапаридзе, Колесниковой и др.).

Летом 1918 г., когда турки при насту-
плении на Баку отрезали от города 
Шолларский водопровод, лишив город, 
промысловый район и фронт воды, Га-
бриэль Маркарович был назначен чрез-
вычайным уполномоченным по изыска-
нию источника воды и снабжению 
водой населения. Один нефтеперегон-
ный завод города был переведен на 
опреснение морской воды, восстанов-
лены заброшенные армяне-кендские 
артезианские колодцы, оборудована 
специальная шаланда для доставки 
воды из Ирана.

С 1925 по 1933 г. Габриэль Маркаро-
вич состоял членом Закавказского ЦИК 
нескольких созывов.

Что было дальше? А дальше в 1938 
году он был арестован по делу Грузин-
ской СССР и приговорен к заключению 
на 8 лет. Отбывал срок с 5 августа 1938 
года по 5 августа 1946 год в исправи-
тельно-трудовом лагере в республике 
Коми, где работал экономистом в со-
вхозе "Ухта" Ухтинского Комбината 
НКВД СССР. Республика Коми нахо-
дится за полярным кругом, и я с содро-
ганием задаю себе вопрос: как южанин, 
привыкший к жаркому лету, фруктам и 
мягкой зиме, психологически смог пере-
жить эти 8 лет? Но Габриэль Маркаро-
вич настолько был предан своей ра-
боте, Родине, партии, был сильный 
духом, что вышел на свободу с почет-
ной грамотой (!), о чем тоже пишет в 
своей биографии. Наш прадед достоин 
восхищения и подражания! 

Мама рассказывала, что, когда Га-
бриэль Маркарович вернулся домой в 
Тбилиси, его встреча с Марией Павлов-
ной (женой) была невероятно трога-
тельна: они несколько часов подряд 
сидели на диване, держась за руки, по-
вторяя имена друг друга. В 1956 году 
его реабилитировали. 

После 1946 года, то есть после осво-
бождения, прадедушка, уже будучи по-
жилым человеком, работал сначала на 
Шутаверском хлопкозаводе планови-
ком-экономистом, затем был переведён 
в г. Цхакая на ковроткацкую фабрику на 
должность начальника планово-произ-
водственного отдела. В этой должности 
работал по май 1952 года, когда в связи 
с гипертонией (в острой форме), по 
личной просьбе был освобожден от ра-

боты и временно лечился в Тбилиси, 
где проживала его жена (моя праба-
бушка). Единственный их сын — офи-
цер Красной Армии погиб на фронте 
Великой Отечественной войны.

С улучшением здоровья прадедушка 
переехал летом 1952 г. в Дагестанскую 
АССР к дочери (то есть к моей ба-
бушке), которая работала там агроно-
мом. Осенью того же года он поступил 
на работу на Буйнакский винзавод Даг-
винтреста экономистом-плановиком, а 
в мае 1953 г. трестом был переведен в 
совхоз "Красный партизан" начальни-
ком планового отдела.

В связи с новым сильным повыше-
нием кровяного давления Габриэль 
Маркарович был по личной просьбе ос-
вобождён от работы осенью 1953 г., и, 
нуждаясь в лечении, выехал в Грузию. 

На этом автобиография заканчивается.
Едва ли мой прадедушка мог дога-

дываться, когда писал эти страницы, 
что не пройдет и 70 лет, как его биогра-
фия станет уникальным документом, 
страницами настоящей, живой истории, 
написанной от первого лица. В эпоху 
ненависти ко всему советскому, в эпоху, 
когда всех большевиков и революцио-
неров в определённых кругах считают 
мерзавцами, эти страницы помогают 
нам, его потомкам, понять правду того 
времени и встать на страже доброй па-
мяти нашего достойнейшего прадеда и 
великого советского прошлого.

Ольга лугОвая
Республика Дагестан, Махачкала
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Царское дьло

в потоке истории...

Владимир 
АРХАНГЕЛЬСКИЙ

продолжение следует

продолжение. начало — на стр. 1

Олег матвеЙЧев, артём аКОпян 
"мифы о коррупции". — м.: Книжный 
мир, 2018. — 576 с.

тема коррупции 
или незаконной 
конвертации вла-

сти в собственность — 
одна из самых болез-
ненных и неустранимых 
заноз в теле российской 
государственной вла-
сти. Как гласит расхо-
жая легенда, ещё Нико-
лай Михайлович Карамзин (1766—1826) 
в ответ на вопрос, что происходит в Рос-
сии, лаконично ответил: "Воруют!". И его 
же классической "Истории государства 
Российского" была посвящена блестя-
щая пушкинская эпиграмма:
В его "Истории" изящность, простота
Доказывают нам,

без всякого пристрастья,
Необходимость самовластья
И прелести кнута.

В связи с выходом в свет рецензиру-
емой книги, её авторов — профессора 
НИУ ВШЭ Олега Матвейчева и полит-
технолога Артёма Акопяна — можно 
назвать, пожалуй, первыми продолжа-
телями карамзинской традиции, взяв-
шимися доказать, что не так страшна 
коррупция, как её малюют.

Разумеется, эта попытка вызвала на-
стоящий взрыв эмоций у прозападной 
либеральной части российского обще-
ства, иногда выраженный в достаточно 
остроумных и весьма естественных для 
её представителей формулировках:
"— мифы об изнасилованиях: расслабь-
тесь и получайте удовольствие;
— мифы о терроризме: иначе жизнь 
была бы слишком скучной;
— мифы об убийствах: решите проблему 
перенаселённости своими руками" — и 
так далее.

То есть, надо понимать, авторы "ми-
фов о коррупции" посягнули на одну из 
святынь либерального мышления, во-
обще абсолютизирующего писаное 
Право (с большой буквы). Хотя жизнь, как 
известно, богаче наших представлений о 
ней, а право вырастает из реальных ком-
муникативных норм, присущих тому или 
иному обществу и не обязательно совпа-
дающих с государственными рамками.

Чтобы понять, о чем идёт речь в дан-
ном случае, давайте заглянем в Уголов-
ный кодекс РФ. Изнасилования? Есть та-
кая статья, 131. Терроризм? Есть. 
Убийство? Тоже есть. А что же с корруп-
цией? А с коррупцией всё интереснее. 
Россия ратифицировала Конвенцию Со-
вета Европы об уголовной ответственно-
сти за коррупцию 1999 года и Конвенцию 
ООН против коррупции 2003 года, но ни в 
том, ни в другом документе понятию 
"коррупция" определения не даётся. А в 
Кодексе поведения должностных лиц по 
поддержанию правопорядка, принятом 
Генеральной Ассамблеей ООН в 1979 
году, вообще указывается, что "понятие 
коррупции должно определяться в соот-
ветствии с национальным правом". 

В России существует Федеральный 
закон "О противодействии коррупции" от 
25 декабря 2008 года (последняя редак-
ция — совсем свеженькая, от 28 декабря 
2017 года), где коррупция трактуется как 
"злоупотребление служебным положе-
нием, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, ком-
мерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом сво-
его должностного положения вопреки за-
конным интересам общества и государ-
ства в целях получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества или 
услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для 
третьих лиц либо незаконное предостав-
ление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами; а также 
совершение аналогичных деяний от 
имени или в интересах юридического 
лица". Но в УК РФ статьи "Коррупция" 
нет. А что есть? А есть глава 30 УК РФ, 
которая называется "Преступление про-
тив государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в ор-
ганах местного самоуправления": злоу-
потребление должностным положением 
(ст.285), превышение должностных пол-
номочий (ст.286), получение взятки 
(ст.290) и дача взятки (ст.291).

Поэтому, с точки зрения правоприме-
нения, сегодня коррупция в России — это 
что угодно: художественная метафора, 
публицистическое обобщение, инстру-
мент политической и экономической 
борьбы — но "за коррупцию" как таковую 
никого нельзя ни осудить, ни оправдать, 
ни даже вести следственные действия. 
То есть вся борьба "против коррупции" 
как таковой — от митингов малолетних (и 
не слишком) сторонников Навального до 
бесконечного ора во всех масс-медиа — 
это, что называется, "фейк", намеренная 
дезинформация и дезориентация обще-
ства. Но ведь за согласование правоуста-
навливающих и правоприменительных 
документов в сфере противодействия 
коррупции, чтобы имелся не только за-
кон, принятый вследствие международ-
ных обязательств РФ, но и механизм его 
исполнения, — никакие толпы на улицы 
не выведешь и в топ мировых новостей 
не попадёшь. А вот на волне против кор-
рупции вообще — можно влёгкую. Что и 
делается политической оппозицией — в 
целях дискредитации власти и дестаби-
лизации общества. Проще всего склеить 
два лозунга, первый из которых является 
прикрытием второго: "Долой коррупцию! 
Мы здесь власть!" — и готово. Есть такой 
социальный, внутриполитический и даже 
внешнеполитический "заказ". И пока он 
существует, посади российская власть за 
конкретные взятки хоть тысячи белых, 
улюкаевых и хорошавиных, арестуй во-
роватых региональных чиновников хоть 
во всех субъектах Федерации — сразу к 
ору о коррупции ("сажают одних, чтобы 
прикрыть преступления других") доба-
вится только ор о "новом 1937 годе" и 
репрессиях…

Поэтому вытащить на свет все 
"фейки" и мистификации, связанные с 
понятием "коррупции", — дело более чем 
важное и нужное. Здесь главный во-
прос — в компетенции исполнителей. И 
поскольку в данном случае с этим ника-
ких существенных проблем вроде бы не 
возникло (кроме весьма спорного тезиса 
о возможности положительного влияния 
коррупции на развитие экономики в духе 
известного афоризма "не подмажешь — 
не поедешь"), критика их работы со сто-
роны либералов пошла по единственно-
возможному пути: через гиперболу и 
гротеск вывести проблему в простран-
ство абсурда, ведь отрицание "коррумпи-
рованной России" для носителей этого 
типа сознания сродни отрицанию холоко-
ста. В общем, полезная книга.

георгий суДОвЦев

Часть вторая

Мой прадедушка был профессиональным революционером

Николай II (1868-1918 гг.) Иосиф Сталин (1878-1953 гг.)


