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Abstract. Introduction. The article analyzes the biography and diplomatic activities of Nikolai Vasilievich Novikov
(1903–1989), a Soviet diplomat who represented the USSR in Cairo and in Washington during World War II and took part
in the efforts to establish a new system of international relations at the beginning of the Cold War. Methods and
materials. The article is based on published texts by Nikolai Novikov himself, diplomatic documents, periodicals, and
materials from his personal archive, deposited in the Archive of the European University at St. Petersburg by the
diplomat’s family. Analysis. The authors examine Novikov’s biography, the reasons for his rapid career in the People’s
Commissariat of Foreign Affairs, his relations with Soviet foreign policy managers, and the circumstances of his resignation
at a relatively young age. Special attention is paid to Novikov’s activities in the United States in the context of the
emerging Cold War, the place of Novikov’s note (cable) in the process of shaping Soviet approaches to relations with the
United States, and his own attitude to these approaches. Results. Novikov’s contribution to the shaping of the postwar
world is underappreciated, as are his attempts to resist the changes that were breaking Soviet-American cooperation in
the international arena. In fact, the strategic concepts formulated by Novikov in a memo to Molotov were the basis of the
official Soviet interpretation of the causes and nature of the Cold War and were included in Soviet school and university
textbooks on universal history and the history of international relations. Authors’ contributions. A.I. Kubyshkin analyzed
the most important stages of Nikolai Novikov’s diplomatic activity and the general situation in relations between the
USSR and the USA during the Second World War. He assessed Novikov’s activities from the political leadership of the
USSR and foreign countries in which the Soviet diplomat worked. He also examined the most important aspects of the
activities of Soviet diplomacy reflected in Novikov’s memoirs and carried out their internal criticism as a historical source.
I.I. Kurilla processed the archive of Nikolai Novikov and identified and analyzed the corpus of sources of personal origin.
He also analyzed the contents of Nikolai Novikov’s personal diaries, reviewed the personal contribution of N.V. Novikov
in developing a strategy in relations with the United States in the initial period of the Cold War, and compared the
contents of the “long telegram” of J. Kennan and the “Novikov telegram”.
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Аннотация. Введение. В статье анализируется биография и дипломатическая деятельность Николая
Васильевича Новикова (1903–1989), советского дипломата, представлявшего СССР в Каире и Вашингтоне в
годы Второй мировой войны и принявшего непосредственное участие в установлении новой системы
международных отношений и в начале холодной войны. Методы и материалы. Статья основана как на
опубликованных текстах самого Н.В. Новикова, дипломатических документах и периодической печати, так
и на вводимых авторами в оборот материалах его личного архива, переданного на хранение в Архив
Европейского университета в Санкт-Петербурге семьей дипломата. Анализ. Авторы рассматривают био-
графию Новикова, причины его быстрой карьеры в наркомате иностранных дел, его отношения с руково-
дителями внешней политики, а также обстоятельства его отставки в относительно молодом возрасте. От-
дельное внимание уделено деятельности Новикова в США в условиях начинавшейся холодной войны,
месту «записки (телеграммы) Новикова» в процессе формирования советских подходов к отношениям с
США и его собственному отношению к этим подходам. Результаты. Вклад Новикова в формирование
послевоенного мира недооценен, как и его попытки сопротивляться переменам, ломавшим советско-
американское сотрудничество на международной арене. Фактически стратегические концепции, сформу-
лированные Новиковым в записке на имя Молотова, были положены в основу официальной советской
интерпретации причин и характера холодной войны и вошли в советские школьные и вузовские учебники
по всеобщей истории и истории международных отношений. Вклад авторов. А.И. Кубышкин проанали-
зировал важнейшие этапы дипломатической деятельности Н.В. Новикова, общую обстановку в отношени-
ях между СССР и США в период Второй мировой войны. Он дал оценку деятельности Новикова со стороны
политического руководства СССР и зарубежных стран, в которых работал советский дипломат. Автор так-
же рассмотрел важнейшие аспекты деятельности советской дипломатии, отраженные в мемуарах Новико-
ва, и провел их внутреннюю критику как исторического источника. И.И. Курилла обработал архив Н.В. Но-
викова, выявил и проанализировал корпус источников личного происхождения. Он также проанализиро-
вал содержание личных дневников Н.В. Новикова, рассмотрел персональный вклад дипломата в разработ-
ку стратегии в отношениях с США в начальный период холодной войны, сопоставив содержание «длинной
телеграммы» Дж. Кеннана и «телеграммы Новикова».

Ключевые слова: Н.В. Новиков, советская дипломатия, советско-американские отношения, холодная
война, «телеграмма Новикова».
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Введение. После открытия части со-
ветских архивов в период перестройки ис-
тория внешней политики СССР стала более
доступной для изучения, однако многие ее
страницы остаются белыми пятнами, а не-
которые важнейшие поворотные моменты
требуют более внимательного исследова-
ния. Недостаточно известны и многие со-
ветские дипломаты, сыгравшие ключевую
роль в важных событиях мировой истории
XX в., но оставшиеся в тени руководителей
государств и ведомств иностранных дел.
Особенно это верно в отношении тех людей,
кто был «призван» на дипломатическую
службу в критический период Второй миро-
вой войны и оставил ее вскоре после того,
как ее сменила война холодная. Именно к

такому ряду советских дипломатов относит-
ся Николай Васильевич Новиков (1903–
1989), прослуживший в МИД менее десяти
лет (1938–1947). Это были годы, когда че-
ловечество было ввергнуто в кровопролит-
нейшую войну в мировой истории. Новиков
же в это время вначале заведовал отделом
наркомата иностранных дел (НКИД), затем
был назначен послом СССР в Египте, а так-
же (по совместительству) в Югославии и
Греции. На заключительном этапе Второй
мировой войны он был направлен советни-
ком посольства в США (и временным по-
веренным на время отсутствия в американ-
ской столице А.А. Громыко), а позднее был
утвержден в должности посла Советского
Союза в этой стране.
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Внимание к Новикову привлекла публи-
кация в 1990 г. его докладной записки 1946 г.
«О внешней политике США», которую с мо-
мента обнародования сравнивают с «длинной
телеграммой», отправленной американским
дипломатом Джорджем Кеннаном из Моск-
вы за несколько месяцев до нее [17; 20]. Док-
ладная записка была оперативно переведе-
на на английский язык и уже в 1991 г. напе-
чатана под одной обложкой с «длинной теле-
граммой» Кеннана и с аналогичной запиской
его коллеги – британского дипломата Ф. Ро-
бертса [33]. С этого момента она вошла в
корпус текстов по истории холодной войны
как «телеграмма (записка) Новикова» и ак-
тивно используется в науке и образователь-
ном процессе параллельно с широко извест-
ной «длинной телеграммой» Дж. Кеннана [10;
16; 32; 34, p. 48, 311, 355].

Однако эти упоминания Новикова в ис-
тории и историографии советской дипломатии
остаются лишь эпизодами, а текст одной за-
писки (к которой сам ее автор относился снис-
ходительно и лишь мельком упомянул в своих
мемуарах) заслоняет личность дипломата и
значение его деятельности. Более того, мож-
но встретить мнение, что на написание этого
документа Новикова вдохновил В.М. Моло-
тов и едва ли не продиктовал ему текст за-
писки [31, p. 30], что исключает активную
роль самого дипломата и снижает интерес к
его собственной позиции. Поэтому и сейчас
его взгляды и роль в формулировании и про-
ведении в жизнь советской внешней полити-
ки критического десятилетия прошлого века
остаются недостаточно изученными. Пере-
дача личных документов Николая Василье-
вича Новикова в архив Европейского универ-
ситета в Санкт-Петербурге сделала возмож-
ным посмотреть на жизнь дипломата и уче-
ного более пристально.

Методы и материалы. Новиков успел
опубликовать две книги мемуаров о своей
дипломатической работе в Египте и США.
Частично его мемуары выходили в советских
журналах, а фрагменты его дневника за 1943–
1945 гг. были опубликованы уже в 2020 г. Га-
линой Лисицыной [18; 21; 23; 24]. Кроме того,
в первые годы после отставки Новиков издал
(под псевдонимом Н. Васильев) две книги о
США [4; 5]. Однако его рукописное наследие

намного больше. Новиков вел дневники всю
свою жизнь, и, хотя сдержанность дипломата
и самоцензура человека советской эпохи на-
ложили отпечаток на эти тексты, они остают-
ся интереснейшим источником для изучения
советской истории. Ранние дневники Новико-
ва (1924–1935 гг.), обработанные автором в
конце жизни для публикации, размещены на
сайте проекта «Прожито» [26].

Анализ. Юность Николая Васильевича
Новикова пришлась на годы Первой мировой
войны, революции и Гражданской войны. Его
отец Василий Федорович был литейщиком на
заводе Экульта, потом брался за разные ра-
боты в столице империи. Мать, Пелагея Пат-
рикеевна, посвятила себя ведению хозяйства
и воспитанию пятерых детей, – у Николая
было четыре брата и сестра [22]. В семье
поощрялись интеллектуальные занятия, и Ни-
колай еще подростком вместе с братом «из-
давал» рукописные литературные журналы,
заполненные собственными сочинениями [29].
После своей отставки в относительно моло-
дом возрасте дипломат увлекся писательс-
ким трудом; в его архиве сохранились руко-
писи неизданных романов и повестей на «аме-
риканскую тему» и переписка с издателями,
отказавшими ему в публикации [2]. Эти тек-
сты, независимо от их литературных досто-
инств, заслуживают отдельного внимания ис-
следователей.

Николай окончил три класса школы и
четыре класса городского училища в предре-
волюционном Петрограде, шестнадцатилет-
ним, по его словам, добровольцем ушел в
Красную армию. На фронт он не попал: пере-
болел сыпным тифом и демобилизовался в
юном возрасте [22; 26]. Уже после Граждан-
ской войны Николай доучивался два года в
вечерней школе для взрослых (см. рис. 1).
Еще подростком он изучил эсперанто, так что
языки его не пугали, а скорее привлекали.
Он самостоятельно, а потом студентом осво-
ил французский и немецкий языки, а позднее
научился говорить и по-английски. В 1926 г.
Новиков поступил в Ленинградский восточный
институт (см. рис. 2) по специальности «вос-
токовед-экономист» и со специализацией по
Турции. Во время учебы он в 1928 г. впервые
оказался в Турции на шестимесячной студен-
ческой практике, где закрепил знание турец-
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кого языка и познакомился с бытом и обыча-
ями этой страны. После окончания института
в 1930 г. Новиков попал на работу в наркомат
внешней торговли. С 1933 по 1935 г. его рабо-
чим регионом был Таджикистан, и молодой
востоковед воспользовался этим для изуче-
ния местного языка («фарси в таджикском
варианте», который он будет использовать
через несколько лет в беседах с иранскими
дипломатами) [21, c. 19].

После пяти лет работы в наркомате в
Москве и Таджикистане, в 1935 г. Новиков по
направлению ЦК КП(б) Таджикистана посту-
пил в аспирантуру Института красной профес-
суры мирового хозяйства и мировой полити-
ки. В 1938 г., однако, институт расформирова-
ли и он был зачислен в Первый Восточный
отдел народного комиссариата иностранных
дел, с которым будет связана самая интен-
сивная часть его жизни. По воспоминаниям
самого Новикова, он рассчитывал заняться
наукой и поворот биографии к внешней по-
литике стал для него неприятной неожидан-
ностью. Несколько страниц мемуаров он по-
святил рассказу о том, как неоднократно от-
казывался от этого назначения, причем од-
нажды – в разговоре с самим наркомом
М.М. Литвиновым.

Приглашение в НКИД было косвенным
результатом массовых репрессий 1937–
1938 гг., жертвой которых стали многие ответ-
ственные работники наркомата. Дипломати-
ческая служба испытывала большой кадро-
вый голод, и востоковедческая подготовка
Новикова была важным фактором его «рас-
пределения» в НКИД. В мемуарах Новиков
дает краткие, но нелицеприятные личные ха-
рактеристики руководителям внешней поли-
тики страны того периода. Так, он характери-
зует Литвинова как «ревностного поборника
ленинской политики мирного сосуществова-
ния» [21, c. 5], используя словосочетание, зна-
чение которого сильно изменилось за полве-
ка, прошедшие от их первой встречи до пуб-
ликации воспоминаний. Молотов в описании
дипломата был «человеком требовательным,
нетерпеливым и способным резко и грубо от-
читать подчиненного, причем далеко не все-
гда справедливо, сорвать на нем злость, рож-
денную собственными неприятностями, кото-
рых у него хватало по горло» [21, c. 119]. Гро-

мыко, с которым Новиков в 1939 г. работал в
НКИД на должностях заведующих отделами
и его непосредственный начальник и предше-
ственник на посту посла в США до 1946 г.,
«несколько замкнутый по характеру... избегал
тесного общения со своими коллегами» [21,
c. 266]. Надо отметить, что сам Громыко в
двух томах мемуаров упоминает Новикова
всего один раз – при перечислении всех со-
ветских послов в США – и то путает (воз-
можно, это недосмотр редакторов его воспо-
минаний) его инициалы, таким образом пре-
вратив его в другого человека, однофамиль-
ца, дипломата того же поколения К.В. Нови-
кова [9, c. 212].

В 1941 г. Новиков стал заведующим
IV европейским отделом НКИД, а в 1943 г.
получил назначение в Египет, став первым
чрезвычайным и полномочным посланником
СССР в этой стране после установления дип-
ломатических отношений. Поскольку гречес-
кое и югославское правительства в те годы
находились в эмиграции в Египте, то по со-
вместительству ему достались также долж-
ности посла в Греции и Югославии.

Египетские газеты с повышенным вни-
манием отнеслись к открытию советской мис-
сии, дополняя, правда, недостаток информа-
ции слухами и предположениями. Так, одна из
газет сообщила, что посланнику Новикову
«всего 30 лет» (на десять лет омолодив со-
ветского дипломата), а другая приписала ему
восхищение «величием короля Фарука» (что
вынуждены были специально опровергать
другие сотрудники миссии). Еще в одной га-
зете предлагалось пригласить в Египет «мар-
шала Тимошенко, т.к. он является единствен-
ным крупным среди союзных сил командую-
щим из мусульман» [3, c. 56, 62, 64]. В 1944 г.
Новиков сыграл также важную роль в уста-
новлении дипломатических отношений с Си-
рией и Ливаном.

Интересно отметить, что часть мему-
аров Новикова, касавшаяся его роли в уста-
новлении отношений Советского Союза с
арабскими странами Ближнего Востока,
была опубликована в журнале «Вопросы ис-
тории» в 1973 г. – в год «войны Судного
дня» [24], а потом вышла отдельной книгой
в 1976 г. и в 1987 г. переведена издательством
«Прогресс» на арабский язык [23; 25]. Дея-
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тельность Новикова на Ближнем Востоке по-
лучила высокую оценку. Он был (одновре-
менно с А.А. Громыко) награжден орденом
Трудового Красного Знамени.

В ноябре 1944 г. Новиков получил нео-
жиданное – в свете его предыдущего опыта –
назначение на должность советника в совет-
ское посольство в США. Дипломатическая
карьера Новикова настолько малоизвестна,
что автор статьи об отношениях СССР и Егип-
та в этот период называет его «опытным дип-
ломатом» (хотя это было его первое собствен-
но дипломатическое назначение после рабо-
ты в центральном аппарате НКИД) и описы-
вает завершение работы Новикова в Каире
словами, что тот «в конце 1944 года отбыл на
родину» (хотя на родине Новиков побывал
только транзитом по дороге к новому месту
назначения – в США) [7, c. 21]. Громыко, ос-
таваясь формально главой посольства, вско-
ре улетел в Москву участвовать в подготов-
ке послевоенной системы международных от-
ношений, так что Новиков на протяжении по-
лутора лет исполнял обязанности поверенно-
го в делах, пока, наконец, в апреле 1946 г. не
получил назначения Чрезвычайным и Полно-
мочным Послом Советского Союза в Соеди-
ненных Штатах (см. рис. 3).

Первый раз Новиков планировал поезд-
ку в Америку еще в 1943 г., когда готовился
к отправке в посольство в Лондоне путем кру-
госветного путешествия. Тогда путешествию
помешало назначение в Каир, но Новиков уже
«готовился написать ряд путевых очерков о
городах и странах, посещенных мною, может
быть, издать книгу очерков. Заграница во
время войны, а точнее к концу войны, – та-
ков должен был быть основной мотив этих
очерков. Я уже заранее готовил некоторые
материалы для американского отрезка пути,
выбрал сведения о городах и штатах, кото-
рые мне предстояло посетить. В частности,
подбирал данные о том, что они представля-
ли собой ровно 100 лет тому назад, в очер-
ках было бы очень интересно привести та-
кие сравнения» [18].

Именно Новиков представлял Москву в
Вашингтоне в момент окончания Второй ми-
ровой войны, ему же пришлось столкнуться и
с переходом отношений от союзнических к
враждебным. Новиков побывал на последней

инаугурации Ф.Д. Рузвельта в январе 1945 г., –
ввиду слабости президента она была прове-
дена не у Капитолия, а в Белом доме, – а че-
рез два с половиной месяца Рузвельта не ста-
ло. Новиков высоко оценивал и личность Руз-
вельта, и его вклад в развитие американо-со-
ветского сотрудничества в годы Второй ми-
ровой войны.

Через три недели после смерти Рузвель-
та закончилась война в Европе, и отношения
США с Советским Союзом начали заметно
ухудшаться. Объяснением этого служило, по
мнению советских руководителей, вытеснение
«рузвельтовской» команды, нацеленной на под-
держание добрых отношений с СССР, коман-
дой нового президента Гарри Трумэна.

Новиков оказался в центре послевоенно-
го урегулирования сложных международных
проблем. Он встречал советскую делегацию,
прибывшую в США на первую сессию ООН,
и сам принял в ней активное участие. В янва-
ре 1947 г. вместе с Молотовым, Вышинским
и Громыко он посетил прием у президента
Трумэна в Белом доме (см. рис. 4). Николай
Васильевич много общался с ведущими по-
литиками и общественными деятелями Аме-
рики и других стран, посещавшими Соединен-
ные Штаты (педантичный человек, Новиков
составил список глав государств, премьер-
министров и прочих людей, вершивших судь-
бы мира, с которыми он встречался).

Это было время перегруппировки миро-
вой политики, когда новые реалии междуна-
родных отношений требовали нового понима-
ния и нового языка описания. Метафоры вро-
де описанного в марте 1946 г. в американс-
ком Фултоне отставным британским премьер-
министром Уинстоном Черчиллем «железно-
го занавеса» или предложенной 22 февраля
1946 г. американским дипломатом Джорджем
Кеннаном «стратегии сдерживания» СССР
формировали этот новый язык холодной вой-
ны, содержанием которого была идеологичес-
кая и политическая пропасть между вчераш-
ними союзниками.

В этих обстоятельствах Новиков и на-
писал свою «длинную телеграмму», изложив
в ней мотивы американского правительства и
настроения в американской элите в 1946 году.
«Следует вполне отдавать себе отчет в том,
что подготовка США к будущей войне прово-
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дится с расчетом на войну против Советско-
го Союза, который является в глазах амери-
канских империалистов главным препятстви-
ем на пути США к мировому господству», –
писал советский дипломат своему начальству
27 сентября 1946 года [17, c. 320–321].

Анализ этого документа составляет от-
дельную задачу, но отметим, что среди изу-
чавших его нет согласия в том, насколько он
отвечал взглядам самого Новикова. Извест-
ный российский специалист по истории совет-
ско-американских отношений и истории холод-
ной войны В.О. Печатнов, разделяя мнение
Дж. Гэддиса, считает, что «дух конфронтации»
исходил в значительной степени лично от Ста-
лина [32, p. 122], а телеграмма Новикова была
составлена «по прямому заказу и под контро-
лем Молотова» [27, c. 433]. Но этой конста-
тации недостаточно для того, чтобы ответить
на вопросы, поставленные президентом аме-
риканского Института мира Сэмюелом Лью-
исом в предисловии к первой публикации за-
писки Новикова на английском языке: «...ка-
кое место занимал Новиков в созвездии твор-
цов советской внешней политики; как подоб-
ные телеграммы из советских представи-
тельств влияли на выработку политики; гово-
рил ли Новиков Сталину и Молотову то, что
они хотели услышать от своего подчиненно-
го, или то, что, по мнению Новикова, они дол-
жны были услышать» [33, p. X].

Намек на отношение Новикова к быст-
рому охлаждению советско-американских
отношений можно увидеть в его активности
в месяцы, последовавшие за написанием док-
лада «О внешней политике США». Советс-
кий посол всеми силами пытался притормо-
зить процесс развязывания холодной войны,
активно выступая перед американской обще-
ственностью в защиту мирного сосущество-
вания. Весной 1947 г. на одном из обществен-
ных мероприятий в Майами Новиков убеж-
дал американских слушателей, что «тень, ом-
рачающая в последнее время» отношения
между Соединенными Штатами и Россией,
«не отражает реального положения дел меж-
ду двумя народами» и что «беспокойство и
страх перед новой войной, проявившиеся в
1946 году, были не столько чувствами, выра-
жаемыми нашими народами, сколько резуль-
татом деятельности некоторых политических

групп» [35]. В июне того же года Новиков
выступал перед Чикагским советом амери-
кано-советской дружбы, повторяя важную
для него мысль: «Если наши страны смогли
сотрудничать в период войны, то тем более
нет оснований утверждать, что они не смо-
гут сотрудничать в послевоенное время и что
этому сотрудничеству помешают различия в
экономических системах» [6]. Последнее ут-
верждение находилось уже на опасной грани
дозволенного новыми тонами советской про-
паганды.

Что особенно интересно (и чего не могли
знать американские слушатели выступлений
советского посла), в этот же период Новиков
на совещании в ЦК ВКП(б) в Москве сетовал
«на то, что бюрократическая волокита в орга-
низации культурных контактов создает впечат-
ление о “железном занавесе”, что Советский
Союз изолируется от всего мира, и к себе не
хочет приглашать американских деятелей, и
посылать не хочет» [27, с. 486].

Можно согласиться со знатоком истории
советского МИД Э.А. Иваняном, что «Нови-
ков не полностью разделял новые установки
из Москвы и вскоре поплатился за излишнюю
самостоятельность» [15, с. 364]. В самом
деле, в 1947 г. даже тон записки Новикова го-
довой давности представлялся в Москве
слишком мягким. Причем Новиков настаивал
на своем: в сентябре 1947 г. он подготовил
новую записку Молотову, в первой части ко-
торой описал агрессивные и экспансионистс-
кие планы администрации Трумэна, а вторую
начал с фразы: «Осуществление планов без-
граничной экспансии США встречается с се-
рьезнейшими препятствиями» и по пунктам
разобрал международные и внутриполитичес-
кие факторы, которые, очевидно, не давали
Трумэну развязать войну против СССР [14,
с. 15]. Такая позиция советского посла в США
вряд ли отвечала новым идеологическим и
внешнеполитическим установкам Кремля.
Из посольства в МИД (вероятно, при поощ-
рении сверху) в адрес Новикова последовала
резкая критика. Советник посольства В.А. Та-
расенко сообщал Молотову, что «у посла т. Но-
викова Н.В. сложилась довольно ограничен-
ная и однобокая концепция в отношении оцен-
ки политики Соединенных Штатов Америки».
Мнение посла, что США занимаются «шан-



Science Journal of  VolSU. History. Area Studies. International Relations. 2024. Vol. 29. No. 1 93

А.И. Кубышкин, И.И. Курилла. «Дипломат поневоле»: страницы биографии Николая Васильевича Новикова

тажом» Советского Союза, ошибочно, на са-
мом же деле «Соединенные Штаты встали
на путь прямой подготовки войны против Со-
ветского Союза» [28, с. 457–458].

Через несколько дней Н.В. Новиков был
отозван в Москву и, после трудного разговора
с Молотовым, 25 октября 1947 г. был осво-
божден от обязанностей посла в США «как
не оправдавший доверия ЦК» [27, с. 447].
В возрасте 44 лет блестящая дипломатичес-
кая карьера Новикова прервалась, – и, как вы-
яснилось, прервалась навсегда.

Сам Новиков в мемуарах обходит при-
чины своего увольнения, объясняя его своей
постоянной тягой к научной и литературной
работе. Он и в самом деле начал писать, в
1950 г. вступил в Союз писателей СССР, од-
нако ни одна рукопись художественной книги
так и не увидела свет. Опубликованы были
лишь две книги мемуаров и две книги очер-
ков о США. Первая из этих книг была опуб-
ликована в 1949-м, а вторая – в 1953 г., вскоре
после смерти И. Сталина [4; 5]. И вот что пи-
сал Новиков в дневнике 11 апреля 1953 г.:
«С 26 января принялся за популярный очерк
“Соединенные Штаты Америки”. Работа ока-
залась довольно трудоемкая, и я только на
днях закончил ее начерно, написав примерно
десять листов. ...Наклевывается маленькое
облачко в виде возможных трудностей поли-
тического свойства. Писалась книга во впол-
не определенном тоне, соответствующем сло-
жившимся на протяжении последних лет от-
ношениям с США. А в последнее время по-
явились некоторые проблески надежды, что
в Корее установится перемирие» [11] (Тут ос-
торожный Новиков пишет об отставке Макар-
тура и приходе в Белый дом Эйзенхауэра, но
далее переходит не к американским, а к рос-
сийским переменам.) «Уже и сейчас заметно
изменение тона в наших газетах, заявлениях.
Для перестраховщиков это будет благодатней-
шая почва – зажимать все вообще, что отно-
сится к Соединенным Штатам. Я не могу за-
быть, с какой трудностью проходила моя пер-
вая книга в 1949 году, когда после берлинско-
го инцидента 1948 г. возникала по временам
ситуация, внешне сулившая ослабление напря-
жения. Как известно, в действительности си-
туация “разрядилась” войной в Корее, но ил-
люзии сыграли свою роль и немало крови мне

тогда попортили. А книжка, как известно, при-
шлась очень кстати» [11]. Помимо этого, в
конце 1950-х – начале 1960-х гг. Новиков пе-
ревел на русский язык целый ряд произведе-
ний прогрессивных, как было принято писать,
авторов [1; 8; 12; 13; 19; 30].

Результаты.  Подведем некоторые
предварительные итоги. Н.В. Новиков, не-
сомненно, оставил свой заметный след в ис-
тории советской дипломатии. Образованный,
коммуникативный, интеллигентный, обладав-
ший высокой профессиональной квалифика-
цией и литературным талантом, увлекавший-
ся фотографией, пунктуальный в служебных
делах, он заметно выделялся в когорте дип-
ломатов молотовского призыва. Несмотря на
свой независимый и принципиальный харак-
тер, он сумел наладить рабочие отношения
не только с М. Литвиновым, но и с В. Моло-
товым, и даже с «дипломатическим проку-
рором» А. Вышинским. Работа Новикова вы-
соко оценивалась в странах, в которых он
представлял Советский Союз. Новиков был
убежденным сторонником сохранения и ук-
репления дружественных отношений между
СССР и США в духе партнерства в период
Второй мировой войны. Но он трезво оцени-
вал сложившуюся после ее окончания обста-
новку, указывая в своих аналитических за-
писках на стремление определенных кругов
в США к достижению мировой гегемонии.
В качестве основных инструментов послево-
енной политики США советский дипломат
выделил атомный шантаж, план экономичес-
кого восстановления Западной Европы (план
Маршалла) и выработку стратегии глобаль-
ного превосходства США на мировой арене
(доктрина Трумэна), практически предсказав
появление этих концепций. Фактически эти
три стратегические концепции, сформулиро-
ванные во второй записке Новикова на имя
Молотова, были положены в основу офици-
альной советской интерпретации причин и
характера холодной войны и вошли в советс-
кие школьные и вузовские учебники по все-
общей истории и истории международных
отношений.

Парадоксально, что, несмотря на суще-
ственные различия в концептуальном содер-
жании телеграмм Дж. Кеннана и Н.В. Нови-
кова, оба автора сходились в обосновании идеи
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предотвращения прямого военного конфлик-
та между США и СССР, который грозил бы
глобальной катастрофой.

Дипломатическая деятельность «дипло-
мата поневоле» Н.В. Новикова далеко еще не
изучена в полной мере и требует тщательно-
го дополнительного анализа. Его опыт особен-
но актуален сегодня, когда, к сожалению, воз-
рождаются стереотипы мышления и практи-
ки холодной войны в самых худших вариан-
тах. История дипломатической карьеры Но-
викова наглядно демонстрирует значение со-
хранения коммуникативных каналов в профес-
сиональной и общественной дипломатии, со-
хранения здравого смысла и профессиональ-
ной ответственности, особенно тех, кто при-
нимает решения в деле обеспечения нацио-

нальных интересов своей страны и сохране-
ния всеобщего мира.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Рис. 1. Николай Новиков в 1924 г., ученик вечерней школы
Fig. 1. Nikolai Novikov in 1924, evening school student
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Рис. 2. Николай Новиков в 1926 г., студент Ленинградского восточного института
Fig. 2. Nikolai Novikov in 1926, student at the Leningrad Oriental Institute
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Рис. 3. Николай Новиков, Чрезвычайный и Полномочный посол СССР в США, 1946 г.
Fig. 3. Nikolai Novikov, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the USSR to the USA, 1946
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Рис. 4. Вышинский, Новиков, Молотов и Громыко на лужайке у Белого дома
во время приема у президента Трумэна, 7 января 1947 г.

Fig. 4. Vyshinsky, Novikov, Molotov and Gromyko on the White House lawn
during a reception with President Truman, January 7, 1947
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