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В.И. СИНИЦА

РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОИНА 1768-1774ГГ. И ВОСТОЧНЫМ ВОИРОС

Термин "восточный вопрос" впервые прозвучал в вала 
заседаний Веронского конгресса Священного союва /[822г./ 
и о тех пор вошел в дипломатический лексикон для крат
кого условного обозначения комплекса проблем, касавшихся 
судеб Османской империи. Новое понятие объединило в себе 
три взаимодействовавших друг с другом фактора: I/ крк- 
аис и наметившийся распад Османской империи ; 2/ усиление 
национально-освободительного движения подвластных туркам 
народов ; 3/ обострение борьбы между великими державами 
за экономическое и политическое преобладание на Ближнем 
Востока #

Сам восточный вопрос возник значительно раньше, чем 
появился одноименный термин. Кто формирование заняло 
около двух столетий - примерно с конца Ш  в., когда 
Османская империя начала погружаться в состояние упадка, 
и до русско-турецкой войны 1768-1774 гг., в ходе которой 
в основном завершилось вызревание всех е ю  составных 
частей. В данной статье делается попытка рассмотреть 
влияние зтой войны на каждый на трех аспектов восточной 
проблемы.

Экономический и политический упадок Османской импе
рии был очевидным еще в предвоенные десятилетия. Глав
ная причина этого упадка заключалась в неспособности 
османского государства перестровться с военного направ
ления на мирное. Турецкое превительство слишком много 
ставило на карту войны. "Государство османов, - по 
мнение К.Маркса, - было единственной подлинной военной 
державой средневековья"2/ и напоминало "настоящую орга
низацию рыцарей-феодалов"
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Военный характер турецкого государства проявлялся 
прежде всего в том, что в основу его благополучия 
были полокены военные захваты, т.е. фактор ненадеж
ный, подверженный влиянию случайностей, ставящий 
судьбу империи в зависимость от исхода нескольких 
сражений. Это т е л о  роковые последствия. Османская 
империя безнадежно отстала от европейских держав в 
экономическом отновенин, что влекло за собой неизбеж
ное отставание и в военном деле. В результате страна 
вступила в полосу военных неудач и уде в конце ХУПв. 
вынуждена была перейти в Центральной Европе из насту
пательного положения в оборонительное^Казалось, 
теперь уже Порта вынуждена будет изменить свой взгляд 
на войну в вплотную заняться вопросами внутреннего 
устройства. Но она кая бы застыла в своем первоначаль
ном убеждении и до конца ХУШв. почти ничего не сде
лала в этом направлении.

Кризис углублялся. Его важнейшими проявлениями 
были все увеличивавшееся отставание Османской импе
рии от передовых стран Европы, протрассировавшее раз
ложение военно-ленной системы, дальнейшее ослабление 
военного могущества империи, развал государственного 
аппарата, моральное разложение господствующего класса 
и рост сепаратизма в его среде, усиление национально
освободительной борьбы покоренных народов. Внутренняя 
жизнь государства представляла печальную картину, - 
все разлагалось и рушилось, пока чинили одно, вали
лось другое.
Промышленное развитие не шло ни в какое сравнение 
с тем, что происходило в это время в Англии и Франции, 
где закладывались основы машинной индустрии. К сере

дине ХУШв. турецкая промышленность не смогла под-
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вяться выше уровня мелкотоварного ремесленного 
производства. Сельское хозяйство приходило в упадок. 
Земля обрабатывалась примитивными орудиями труда, 
"погружавшими воображение путешественников в поэ
зию первобытного времени"^'.Накопление капитала на
талкивалось на труднопреодолимое препятствие - отсут
ствие безопасности личности купца и его собствен
ности^. Общий экономический упадок, разложение военно- 
ленной системы привели к падению военной мощи империи. 
Еще довольно внушительная по своей численности, ту
рецкая армия утратила свои прежние боевые качества 
и прежде всего дисциплину7/

В высшем обществе царили воровство, мошенни
чество, разврат, пример чему нередко подавал сам 
оултан. Талантливые государственные деятели стали 
редкими, ил сменили слабые и несамостоятельные лич
ности, доступные для подкупов и интриг^/ Сами 
султаны перестали заниматься государственными делами, 
предпочитая наслаждаться спокойной жизнью сераля, 
в то время как всевозможные придворные группировки 
боролись за власть и золото, а влияние гаремов 
соперничало с властью министров9/ Следствием общего 
упадна была деградация культуры19^.

Государственная власть без денег, без сильной 
армии, без развитой экономики не могла полностью 
удовлетворить все потребности господствующего класса. 
Поэтому отдельные турецкие феодалы и чиновники боро
лись между собой за источники доходов, нарушали за
коны, отказывались повиноваться Порте, действуя 
в ущерб интересам своего класса в целом. О недоволь
стве правлением, сепаратизме мрачно свидетельствовал
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вид отрубленных и сложенных у серальеких ворот голов 
взбунтовавшихся янычар, отдельных феодалов, пашей 
и даже господарей Дунайских княжеств, ставших жерт
вой интриги или собственной неосторожности,

И вот в этот турецкий хаос с суши и с моря уда
рила Россия. Выдержит ли Османская империя этот удар, 
сохранит ли она н неприкосновенности свои владения,-' 
достаточно ли сильной окажется Россия, чтобы навсегда 
сокрушить остатки турецкого могущества, - все эти 
вопросы в равной мере интересовали и друзей, и врагов 
Порты.

Турция оказалась намного слабее России. Русское 
оружие торжествовало повсюду. II.А. Румянцев на суше 
/ у Рябой Мигилы, при Ларге в Нагуле/, а Г.А.Спири- 
дов и А.Г.Орлов на море / В йеменской бухте/ унич
тожили лучшую часть турецких военных сил. И это слу
чилось на протяжении двух неполных месяцев /июнь- 
и м ь  1770ц/ ! Оправиться от этих поражений Турция не 
смогла до конца войны. И хотя на протяжении трех 
последующих лет русской армии и флоту не удалось 
повторить успех 1770г., территориальн .е и полити
ческие уступки со стороны Порты были неизбежны, она 
могла оспаривать только размер этих уступвк,

йиук-Кайнарджийский мирный договор 10/21/ июля 
1774г. зафиксировал крупные потери Османской империи. 
Турки лишились 20135кв.миль территории11/,открыли для 
русской торговой навигации Черное море, Босфор и 
Дарданеллы, предоставили России легальную возмож
ность вмешиваться в свои внутренние дела путем покро
вительства Молдавии, Валах.'и и всем христианам 
империи ̂ /итог более чем неутешительный.
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Не менее чувствительными били последствия войны, 
не фигурировавшие в статьях договора. Опусто
шенная государственная казна и разоренное население 
не могли утолить алчность турецких феодалов, чинов
ников и мусульманского духовенства, постоянно требо
вавших денег. Улемы и янычары глухо роптали на пра
вительство, обвиняя его в военных неудачах и особенно 
в ватере Крыма и безраздельного господства на Черном 
море. Волновался доведенный до отчаянии простой люд 
Константинополя, в полной мере испытавший тяжесть 
войны и полуголодного существовании. В условиях нарас
тания антиправительственных настроений, усиления се
паратизма и дезорганизации Порта с еще большей жесто
костью подавляла недовольство во всех классах обще
ства, " без пощады давила кричащих" 13Л

Проигранная война подорвала престиж Османской 
империи в глазах всей Ввропы. Довоенные представле
ния о ее потенциальных возможностях уступили место 
скептическим прогнозам и оценкам. Если в 1762Г-. рус
ский канцлер М.Л.Воронцов считал, что "благоразумный" 
государь может преодолеть беспорядок и превратить 
империю в сильное и "крайне опасное" для соседних 
стран государство^/до девять лет спустя в письме 
к Вольтеру от 22 июля 1771г. /ст.ст./ Екатерина П 
полушутя-полусерьезно назвала Туршно "материалом для 
исправления географических карт" l'v .

Но Порте было не до шуток. На глазах у всей 
Европы только что была разделена Польша, и турецкое 
правительство тревожила мысль о том, что и Османской 
империи готовят подобную же участй 'И действительно, 
австрийский канцлер Кауниц с полной серьезностью
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утверждал, что "небольшое, но хорошо организован
ное войско в состоянии выгнать турок из Европы" 
и что они обречены на погибель 17/.

Война 1768-1774гт. собрала воедино и открыла 
перед Европой все слабости Османской империи, над
ломила ее "оборонительную силу" и поставила на оче
редь дня вопрос о будущем этого "больного", стра
давшего от глубоко вкоренившихся недугов государства. 
"Турция долго не могла переварить условий Кайнар- 
джийсного мира", - писал С.М.Соловьев1^  Начало 
конца" турецкого владычества в Европе - подытожил 
результаты войны для некогда грозной империй сул
танов другой авторитетный историк

Русско-турецкая война сильно пошатнула все зда
ние Османской империи. И хотя оно еще не упало, 
будущая судьба государства, в первую очередь его 
европейских владений, с этого времени стала больше 
зависеть от согласия или несогласия между великими 
державами, чем от самой Цортн. В итоге формирование 
одной стороны восточного вопроса - углубление кри
зиса и наметившийся распад Османской империй - было 
в основном завершено.

Другая его сторона - усиление национально
освободительного движения нетурецких народов импе
рии - была тесно связана с первой. Кризис империи 
дополнительным бременем ложился на поноренные тур
ками народы, подвергавшиеся и без того тяжелому 
экономическому, национальному и религиозному гнету, 
полностью лишенные политических прав и всякой воз
можности для нормального развития. Но, с другой 
стороны, явления, обусловившие упадок турецкого
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государства и сопутствовашиа этому упадку, - раз
ложение военно-ленной системы и зарождение чиф- 
ликчийства, зачатки мануфактурного производства, 
рост и развитие городов, некоторое расширенна тор
говли, зарождение национальной идеологии, развал 
османского государственного аппарата и ослабление 
центральной власти - открывали новые возможности 
для развития национально-освободительной борьбы. 
"Запазушные враги" османов, как назвал христиан 
империи русский дипломат П.Толстой^?Сталй более 
опасными для разлагавшегося государства как вслед
ствие его ослабления, так и в результате зарождав
шегося в их среде буржуазного развития, создавав
шего новую социально-экономическую основу для кон
солидации национальных стремлений.

Накануне русско-турецкой войны национальные 
и социальные движения сильно потрясали Османскую 
империю. Неспокойно было в Албании и Черногории, 
на Хиосе и Кипре дело дошло до кровавых столкнове
ний из-за злоупотреблений сборщиков налогов, в 
Багдаде не прекращались бунты, в Грузии царил хаос, 
в Аравии шла борьба между жителями священных горо
дов Мекки и Медины и соседними кочевыми племенами, 
в Египте - между мамлюками и турецким пашой21/.
Эти движения еще более усилились в годы войны, осо
бенно в Греции и в Дунайских княжествах.

Россия пыталась объединить под своим руковод
ством все локальные выступления на Балканском 
полуострове, в Молдавии и Валахии в одно мощное 
аятитурецкое восстание и таким образом организовать 
в турецком тылу, по излюбленному выражению Екате

рины П, "диверсию" невиданных масштабо^.^йз этой

- 9 -

I.



затеи ничего не вышло. Тем не менее накал борьбы 
в отдельных районах полуострова и в княжествах 

был очень высок, что создавало для Порты немало 
затруднений, отвлекая десятки тысяч турецких сол
дат на операции по усмирению собственных подданных.

Русско-турецкая война 1768-1774гг. не только 
продемонстрировала возросшую мощь освободительной 
борьбы в османских владениях, но и создала более 
благоприятные условия для ее развития в будущем. 
Окрепли связи подвластных султану народов с Россией 
наиболее грозным противником турок, накопился опыт 
в осуществлении координации действий повстанцев с 
операциями русской, армии и флота, открылись слабые 
стороны движения, из которых местные лидеры и рус
ское правительство могли извлечь уроки на будущее, 
а самое главное, была подорвана мощь турецюй воен
ной машины, единственной скрепы пестрой империи. 
Национально-освободительное движение становилось 
неотъемлемым составным элементом в системе противо
речий, составлявших восточный вопрос.

Третья сторона восточного вопроса - борьба дер
жав за раздел Османской империи - являлась логичес
ким завершением двух первых его сторон и в годы 
войны с наибольшей силой дала о себе знать в тех 
трудностях,, с которыми России пришлось столкнуться, 
поживая плоды своих военных побед. Ход войны всполо
шил европейскую дипломатию. Россия могла нанести 
смертельный удар Османской империи и значительно 
увеличить свое могущество за ее счет. Поскольку и 
то. и другое по разным причинам противоречило рас
четам Франций, Австрии и Пруссии, то они в меру
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своих сил и возможностей и под предлогом необходи
мости сохранения "европейского равновесия" удержи
вали тянувшуюся к добыче руку Екатерины П. Намерения 
России добиваться независимости Крыма, л(унайских 
княжеств и права на свободное торговое судоходство 
по Черному морю встретили самые резкие возражения 
со стороны этих держав.

Большую враждебность к русским планам, сдобренную 
большой долей личной ненависти коронованных особ 
/Екатерины П и Людовика ХУ/, проявляло французское пра
вительство, носившееся с идеей об устранении России . 
от участия в европейских делах и возвращении ее к 
допетровским временам путем организации внутренних 
смут и создания из Турции, Пруссии, Польши и Швеции 
антирусского барьера . Австрия, сначала заявившая 
о намерении соблюдать строгий нейтралитет в русско
турецком конфликте, после занятия русскими войсками 
Дунайских княжеств, которые она облюбовала для себя, 
попит на недвусмысленное сближение с Пруссией и стала 
концентрировать войска в Трансильвании, а в 1771 г. 
заключила даже тайный союз с Портой, направленный 
против России ^ '. Даже союзник России прусский король. 
Фридрих П хитрил и лукавил, стремясь повернуть дело 
к разделу Польши Из великих держав лишь одна 
Англия, дорожившая дружбой с Россией и склонявшая 
последнюю к заключению антифранцунекого союза, не 
выражала тревожных опасений относительно русских тре
бований к Порте

Стремясь нейтрализовать неприязнь Австрии и соз
дать, хоть на время, общность интересов с Пруссией, 
русское правительство вынуждено было согласиться
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на раздел Польши и уступить в вопросе о княжествах. 
После этого в Вене и Берлине с неохотой, но все же 
признали условия Кючук-Кайнарджийского договора. 
Франция, парализованная английскими предупреждениями, 
приняла их как горькую необходимость.

Ход переговоров о заключении русско-турецкого 
мирного договора испытывал, таким образом, сильное 
влияние со стороны европейской дипломатии, как никогда 
ранее заинтересованной в турецких делах. Война 1768
1774гг. дала сигнал общеевропейской тревоги за судьбы 
Османской империи.

Подведем общий итог. Русско-турецкая война 
1768-1774ГГ. явилась важным,переходным событием в 
истории восточного вопроса. В своих основных чертах 
восточный вопрос вышел из стадии формирования и выз
ревания на арену большой политики и стал проблемой 
европейского значения, составном элементом системы 
международных противоречий того времени.



В.и.СИНИЦА

ВОССТАНИЕ В МОРЕЕ 1770г. И РОССИЯ

1770-й тол был памятным я богатым событиями годом 
в истории русско-греческих отношений. Для России, 
стремившейся открыть себе доступ к Черному морю, вто 
было время войны с Османской империей, безраздельно 
хозяйничавшей на всем черноморском побережье. Для 
изнемогавшей под турецким гнетом Греции это была пора 
ожидания, надежд и борьбы за национальное освобожде
ние. У России и Греции был общий враг, и это обстоя
тельство решительно сближало их и побуждало искать 
пути прямого военного взаимодействия.

Но как преодолеть огромное расстояние, разделяв
шее две страны? Возможность была одна: Россия должна 
отправить из Балтийского моря и греческим берегам свой 
военный флот, оружие г десант, а греки - организован
но и бесстрашно восстать против своих иноэемных пора
ботителей. Подобный план был подсказан русском^пра- 
вительству греком Эммануилом Capo еще в 1765г.

Через два месяца после начала русско-турецкой 
войны, в ноябре 1768г., генерал-фельдцехмейстер Гри
горий Орлов от своего имени внес его на рассмотре
ние Государственного совета, заранее заручившись под
держкой императрицы Екатерины П ‘ .

Члены Государственного совета задумались. Слишком 
велики были трудности, стоявшие на пути осуществления 
этого предложения, слишком непривычными были масштабы, 
слишком много было риска и авантюризма. Не погубят ли 
русскую эскадру, никогда не бывавшую в Средиземном 
море, морские ветры? Не потопят ли ее флоты враждеб
ных государств - Франции и Испании? Где'русским
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морякам брать воду и продовольствие, если они все- 
таки придут в Средиземное море?

Но Екатерина П и Г.Орлов, увлекшиеся смелой идеей, 
настаивали на своем. Русский флот казался им не таким 
уже беспомощным, чтобы не выдержать борьбы с морскими 
стихиями. Что же касается позиции Версаля и Мадрида, 
то здесь была сильная надежда на Англию, которая из- 
за своей вражды к Франции не могла допустить франко
испанского нападения на русскую эскадру. Так оно впос
ледствии и случилось.

Под натиском императрицы и ее могущественного 
фаворита Государственный совет отступил. В конце 
концов, что теряла Россия даже в самом худшем случае? 
Десяток-другой кораблей. Потеря вполне восполнимая и 
не роковая - все-таки главные события войны должны 
были развернуться на сухопутном театре, в Молдавии и 
Валахии. А выигрыш мог быть огромным. Врат Григория 
Орлова Алексей, находившийся на лечении в Т'талии, ри
совал заманчивые перспективы общебалканского восста
ния и "освобождения всех православных к благочестивых 
из-под ига тяжкого"3' .

Конечно, об "освобождении" и Орловы, и Екатерина П 
думали меньше всего. Нанести туркам неожиданный удар 
в спину, чтобы облегчить военные операции в Дунайских 
княжествах и подписать с Портой выгодный мир - такова 
была их главная цель, которую, впрочем, они и не скры
вали . Под аккомпанемент громких фраз о готовности 
защитить "православие и закон" царизм стремился соб
рать под овои знамена всех врагов Норты на Балканах и 
двинуть их в бой против турок, мало заботясь о том, 
приведет это к освобождению балканских народов от 
османской зависимости или нет. "Облегчение жребия" -
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вот все, что Екатерина П сочла возможным пообещать 
своим балканским единоверцам Что это за "облег
чение" она не уточняла, не исключая мысли о террито
риальных приобретениях на Балканах и желая оставить 
возможность для лавирования.

Впрочем, на Балканах не особенно вчитывались в 
обещания царских манифестов. Их воспринимали суммарно, 
как призыв к борьбе и как твердую гарантию помощи, 
вытекающую из объективного хода событий согласно пра
вилу: всякий враг турок - союзник угнетенных ими наро
дов. Правда, русские были не просто врагами турок, 
они были православными христианами, единоверцами 
греков. Это религиозное родство в условиях ХУШв.само 
по себе располагало греческое население, испытавшее 
все ужасы мусульманского фанатизма, в пользу России. 
Хотя, конечно, для всякого грека важнее было увидеть 
идущий к его берегу корабль союзника, чем узнать, 
что у штурвала этого корабля стоит православный хрис
тианин.

Русский флот между тем 19 июля 1769г. покинул 
кронштадтский рейд и направился к греческим берегам. 
Эскадру вел опытный моряк и талантливый флотоводец 
адмирал Григорий Андреевич Спиридов. Накануне отплытия 
он получил инструкцию, требовавшую, чтобы все силы 
эскадры использовались для поддержки восст8'*яя в Гре
ции и не отвлекались для посторонних целей . Во при
бытии в Средиземное море Спиридов должен был поступить 
в распоряжение А.Орлова, на которого возлагалооь общее 
руководство операциями.®

Пока эскадра Спиридонова, борясь сс штормами и 
болезнями, медленно, но неуклонно виа к своей далекой 
цели, греки усиленно запасались оружием и продоволь
ствием, строили небольшие суда, словом, готовились я
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схватке со своим вековым противником. Выиграть ее один 
на один они не могли и, теряя терпение, ждали русской 
помощи.

В середине декабря основные силы эскадры Спиридова 
собрались в Порт-Магоне /о.Менорка/ 7Л  Через своего 
брата Федора А.Орлов послал Спиридову приказание отпра
вить несколько кораблей в Ливорно, где находился он 
сам, а с остальными следовать к берегам Морей. Отсюда 
и предполагалось начать военные действия против турок.

Расчет был верным. В неприступных горных ущельях 
Южной Морей жило небольшое, но воинственное племя 
майнотов, которое турки так и не смогли подчинить 
своей власти и которое готово было выступить против 
них по первому же сигналу. Предводители майнотов Иован- 
.ни и Мавромихали условились с А.Орловым поднять вос
стание сразу же по прибытии эскадры Спиридова. Оно 
должно было дать толчок к повсеместным антитурецким 
выступлениям на Балканах. Таков был замысел.

18 февраля 1770г. корабли эскадры вошли в майяот- 
окий порт Витуло и русские матросы и солдаты сошли 
на берег древней Эллады, восторженно приветствуемые 
собравшимися на берегу греками.

Русское командование и руководители майнотов, не 
теряя времени, приступили к делу. В течение ближайших 
дней было сформировано два легиона майнотов-ополчен- 
цев, усиленных 60 русскими солдатами и офицерами 
каждый. В соответствии с разработанным Ф.Орловым 
планом один легион - Восточный - должен был овладеть 
турецкими крепостями Мизитра, Триполица, Наполи-ди- 
Романи л при поддержке местного населения освободить 
от турок Восточную Морею. Другому, Западному легиону 
предстояло выбить турок из Наварина, Модона,Корона



и овладеть Юго-Западом Море*. Перед «лотом стояла 
надача: обеспечить действия повстанцев с моря, под
держать их артиллерийским огнем и десантами - .

План этот, составленный вполне в духе стратегии 
и тактики регулярных армий ХУШв., не учитывал того 
обстоятельства, что именно регулярных войск, не счи
тая нескольких сотен русских солдат и офицеров, в 
Греции не было. Здесь были повстангч-ополченцы, не 
обученные штурмовать крепости, не выдерживавшие удара 
турецких регулярных войск, храбро сражавшиеся, когда 
победа склонялась на их сторону, но в панике разбегав
шиеся в случае неудачи.

Что же делает ф.Орлов? Он бросает оба легиона в 
атаку на крепости, лишив тем самым восстание наступа
тельного порыва и поставив его судьбу в зависимость от 
прочности крепостных стен. Более того, он раздробил 
и без того незначительные силы повстанцев на две части, 
действовавшие в разных направлениях, вместо того чтобы 
держать их в одном кулаке, который был бы более гро
зен и опасен для турок.

Более дальновидный Г.Спиридов предлагал использо
вать главные силы восставших для освобождения внутрен
них областей Морей, а прибрежные крепости блокировать 
с помощью флоте. Отрезанные от моря, они должны были 
пасть. Это был вполне целесообразный и реальный совет, 
нацеленный на вовлечение в борьбу широких масс населе
ния и придававший восстанию наиболее реши.ельный ха
рактер. Но ф.Орлов не принял во внимание возражений 
Спиридова и испольяовал полученную от своею брата 
власть для Пуиведення в действие собственного плана .
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21 февраля I770r. оба легиона выступили из Ъитуло. 
Восточный легион под командованием капитана Баркова 
ваял направление на Трияолицу, где находилась резиде.н- 
вдн турецкого правителя Морен. У Бердоцд он натолкнулся 
на З-тысячнын отряд турок, смял его, а запершихся в 
эашсе после дву хдневной осады заставил открыть ворота.
8 марта легионерам сдалась лишенная воды Миэитра.
Легион подошел к гриполице, Здесь и было остановлено 
его победное шествие.

У Баркова было до 8 тыс.чел., в том числе около 
60 русских солдат и офицеров. Гарнизон Триполицы состоял 
из 6 тыс. чел. Барков предложил туркам сдать крепость, 
но встретил отказ и начал подготовку к штурму. В sto 
время, когда легион еще не успел занять исходные пози
ции, турки совершили вылазку из крепости, Греки не 
выдержали неожиданного удара и бросились в гора. С Бар
ковым осталось только 58 русских солдат. Построившись 
в каре, они стали пробиваться в горы, но почти все 
погибли. Чудом спаслись лишь дважды раненный Барков, 
лейтенант Псаро, сержант и два солдата Кенсголыиского 
полка. Однако легиона не стало ,

Западный легион под командованием генерал-майора 
П.Долгорукова действовал пока успешно^ Он овладел 
всей Аркадией. крепостями Каламата и Леснтари, бзяв в 
алея 2 тыс.турок, и подошел к Наварину . Русскому 
командованию нужна была наваринская бухта, как более 
удобное, чем открытый для юго-западных ветров порт 
Витуло, место стоянки эскадры. Но прежде чем решиться 
на штурм Наварина, Ф.Орлов решил взять Корон, что 
казалось ему делом двух дней. К Корону были стянуты 
значительные силы: эскадра Свиридова, более 50 чел. 
русского десанта и двухтысячный отряд майнотов .



Сооруженные на окружающих крепость высотах батареи 
подполковника Лецкого и корабельная артиллерия откры
ли по крепости сильный огонь. Но крепостные стены 
разрушить не удалось. Осада Корона приобретала затяж
ной характер и, не снимая ее, решено было овладеть 
Наварином с его менее мощными укреплениями.

К Навар»ну подошла эскадра Свиридова, был произ
веден десант, подоспел как раз и легион Долгорукова. 
Руководство операцией осуществлял искусный артиллерист 
цехмейстер И.Ганнибал, сын "арапа Петра Великого" и 

дед А.С.Пушкина.
В результате четырехдневного артиллерийского об

стрела была пробита брешь в валу цитадели, и 10 апреля 
крепость капитулировала. Гарнизону был разрешен выезд 
в г.Кению на о.Крит, а в Наваринской гавани располо
жился русский флот, 14 апреля из Ливорно ь Наварим, 
наконец-то, прибыл сам главнокомандующий - А.Орлов, 
распорядившийся снять бесперспективную осаду Корона.

Состоявшийся 20 апреля военный совет из генера
лов, флагманов и бригадиров принял решение атаковать 
угрожавшую Наварину крепость Модон и в олучае успеха 
превратить Наварии и Модон в опорные пункты, обучить 
греков военному порядку и дисциплине и начать дейст
вия внутри Морей . Это было правильное, но уже 
запоздалое решение.

На Модон была двинута сводная группировка войск 
из 500 русских, 800 греков и 100 албанцев с четырьмя 
8-фунтовыми единорогами, двумя 6-фунтовыми и двумя 
3-фунтовыми пушками во главе с генерал-майором Долго
руковым. После шестидневного артиллерийского огня 
все крепостные орудия были сбиты, в в стене крепости
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была пробита брешь. Но а зто время на оклонах окрест
ных гор показалось более 5 тыс.турок, подоспевших ив 
Триполицы. Набольшие греческие заслоны, выставленные 
в горных проюдах /Долгоруков не послал с ними ни 
одного русского солдата, хотя вместе с прибившим попол
нение- в его распоряжении имелось 725 чел.русского де
санта/, при виде противника разбежались, только 30 
Словенцев, отправленных вместе с ними, возвратились к 
русским. Лишь мужество и храбрость спасли русский 
отрад от полного уничтожения. Одна е ю  часть прорвалась 
к дороге нп Наварил, другая ьышла и морю и погрузилась 
иа суда, участвовавшие в осаде Модонв. Русские потеряли 
215 тел. убитыми, 304 ранеными и всю артиллерий, турки 
около 2 тыс.убитыми

Крупные силы турок подступали к Наварииу, и, чтобы 
не попасть в ловушку, А.Орлов приказал сдать его. 23 р> 

1770г. наваринская крепость была вворвага, а 27 мая 
русская аснадра покинула наваринокую бухту и отправи
лась на поиски турецкого флота

Итак, что же произошло? Воостание в Морее, тан и 
не уоаев набрать силу, было жестоко подавлено турками. 
Оно не смогло соединиться с другими освободительными 
наступлениями в Греции и других странах Балканского 
полуострова и осталось изолированным боевым эпизодом в 
аятитурецкой борьбе народов.

Об общегреческом и тем более об общебалканском 
восстания уже ив приходилось думать. Шесто ожидаемых 
сотен тыояч в борьбу вступили лишь тысячи греков, 
албанцев, южных славян - а Морее более до тыс., в 
Эпире и Албании - до 24 тыс.чел.16Л

В ряде случаев греки сражались стойко и мужествен
но. Так было в Миссалунги, где восставшие жители

изгнали из своего города турецкий гарнизон и с успехом 
отражали атаки напавших на них дульцинмотов i так было 
я в восставшем Патрасе, храбро отбивавшемся от турок, 
опираясь на помощь греков Занте,Корфу и Кефалонии . 
Но эти искры не могли воспламенить всю страну. Греки 
еще не приготовились к общенациональному действию и не 
могли, даже желая этого, организоваться и сплотитьоя 
для вооруженной борьбы против турок по заказу и по при
зыву царского правительства.

В Петербурге же не видели и видеть ае желали в 
Греции ничего, кроме стремления к национальному осво
бождению. Отсюда и чрезмерное увлечение идее! восстания, 
и недооценка практической готовности греков к вооружен
ной борьбе. Распространению иллюзий о восстании как 
несложном и нетрудном деле во многом содействовал сам 
А.Орлов. В начале войны он писая своему брату Григорию: 
"как мне кажется, очень мало стоить будет привести 
этот народ /греков и славян - В.С./ против турок и 
чтоб они у меня в послушании были" И уверял, что без 
труда поднимает на борьбу 40 тыс. чел. . Э*у вторила 
Екатерина П, утверждавшая, что русского флота й десанта 
вполне достаточно для поддержки восстания в Греции и 
что один русский солдат легко справитюя с десятью 
турецкими 1 .

Что бы ни говорила Екатерина П, русская помощь 
была явно недостаточной. Другое дело, можно ли было 
ее увеличить уже в 1770г.? Но что русский десант был 
малочиленным, а флот был не в состоянии поддерживать 
действия сухопутных войск вдали от берега - это факт, 
не вызывающий сомнения. Очевидно и то, что даже те 
силы, которые были, русское командование использовало 
не лучшим образом, а об обучении повстанцев оно не 
позаботилось вовсе.
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Кроме всего этого, А.Орлов неправильно рассчитал 
время прихода русского флота и преждевременно начал 
свою антитурецкую агитацию на Б&анах 20/. В результате 
ему пришлось сбивать вызванное им же возбуждение и удер
живать греков от восстания до прихода эскадры Спиридона. 
Эти колебания порождали неопределенность и неуверенность 
и отрицательно сказывались на развитии освободительной 
борьбы.

Наконец, еде одно обстоятельство, отмеченное мно
гими историками ‘ . Майноты слишком беспощадно и жестоко 
расправлялись с пленными турками, несмотря на решитель
ные протесты руооких офицеров и солдат. Получив тайой 
урок, турки стали предпочитать плену смерть в бою, а 
после ухода русских отплатили грекам еще более кровавыми 
расправами.

Таковы причины поражения морейского восстания.
Неудача на время обескуражила и разочаровала греков' 

И все же они надолго сохранили добрую память о русских 
солдатах и матросах, бесстрашно сражавшихся и умирав
ших за тысячи верст от родной земли. Русско-турецкая 
война 1768-1774ГГ. не принесла Греции освобождения от 
турецкого гнета. Но она укрепила связи греков с Росоией, 
научила царское правительство и греческих руководителей ’ 
серьезнее относиться к организации совместных действий 
против турок, подорвала силы Османской империи и тем 
самым облегчила борьбу за национальное освобождение 
родины европейской цивилизации.
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ВОСТОЧНЫЙ ВОПРОС И ФРАНКО-РУССКИЕ ОТНОШЕНИЯ в КОНЦЕ 1866 - НАЧАЛЕ 1807 ГГ.

В новой обстановке, возникшей в Европе в связи 
о победой Пруссии в германской войне 1866г. и фор
мированием Северогерманского сома, характер взаимо
отношений Франции и России приобретал важное значе
ние, во многом определявшее направление дальнейшего 
развития европейской политики.

Вместе с тем в буржуазной исторической литера
туре относительно франко-русских отношений второй 
половины 60-х годов Х1Хв. иэдавно бытуют далекие от 
действительности концепции. Францувская буржуазная 
историография, как правило, старается сгладить анти
русское острие политики наполеоновской Франции и 
ее ответственность за успех прусско- юнкерских пла
нов. С этой целью преувеличивается степень и значе
ние русско-прусского сближения второй половины 60-х 
годов и игнорируется то обстоятельство, что это 
сближение вызывалось главным образом враждебной 
России политикой Франции и Англии, попытками Напо
леона Ш вступить в сделку с Пруссией, таящую боль
шие опасности для России.

С другой стороны, затушевывалась острота франко
прусских противоречий. Крупный фраАцгзский игследо- 
ватель Шарль Ру приписывал Наполеону Ш отсутсжвив 
в то время каких-либо -щэаждебных Пруссии намерений: 
"Если в его уме гнездилась идея расширения Франции 
со стороны Рейна, то он никогда не намеревался осу
ществить ее силой"1^

Л.М. ШНЕЕРООН
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Развивая эту мысль, Шарль Ру заключал, что даже 
после распространения господства Пруссии на Северну* 
Германию Франция не нуждалась ни в наступательном, 
ни в оборонительном союзе с Россией и скорее должна 
была опаоатьоя, что такой союз подтолкнет Германию 
к враждебной Франции политике . В кривом зеркале 
подобных представлений Россия выглядела односторонне 
нуждавшейся во французской поддержке. В характерно? 
ке русско-французских отношений Ру к тому же прида
вал преувеличенное значение польскому вопросу, идеа- 
лиэируя попутно польскую политику Наполеона и его 
"принцип национальностей". Такого же рода ошибки 
можно обнаружить у А.Дебидура в его "Дипломатической 
история Европы".

В современной западногерманской историографии 
тоже можно встретиться с приукрашиванием личных 
внешнеполитических установок Наполеона Ш, вызванным 
стремлением некоторых кругов в свое время асторичесю 
"обосновать" возможности оси Бонн-Париж 3// ,

Тенденции идеализации наполеоновской политики 
характерны и для буржуазных историков Англии. При
мером может служить книга А.Дж.Тейлора, в которой 
проводится мысль, будто в годы возвышения Пруссии 
Россия и Англия "фактически отстранились от учас
тия в европейском равновесии... и Наполеону прихо
дилось выступать от имени Европы без малейшей 
помощи двух негерманских государств

Другой современный английский историк У.Моссе 
Искуственно выпячивает восточный вопрос в качестве 
центральной проблем;международной борьбы, определяю
щей взаимоотношения держав в Европе и их перегруп
пировку в годы, последовавшие за австро-прусской 
войной . Такая концепция помогает выставить
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Россию в роли основного возмутителя европейского 
спокойствия в страны, наиболее страдающей от состоя
ния изолированности.

В действительности же объективная обстановка 
складывалась особенно сложно и угрожаемо для Франции.
И отнюдь не восточный вопрос / при всей его важности 
для взаимоотношений европейских держав/, а перемены, 
произошедшие в самой Европе, и прежде всего возвыше
ние Пруссии и объединение под ее господством Германки, 
были в те годы главным фактором кристаллизации междуна
родных сил и формирования группировок. Определяющей 
всю обстановку становилась нарастающая угроза дранко
прусской войны. Нежелание или неумение наполеоновской 
дипломатии учесть это и найти путь к преодолению раз
ногласий с Россией имело для Франции самые тяжелые 
последствия.

Между тем ряд обстоятельств благоприятствовал 
тогда франко-русскому сближению. Настроения помещи- 
чье-буржуазных кругов России первое время после вой
ны 1866 г. диктовались главным образом тревогой по 
поводу неожиданно оыстрого усиления Пруссии. Русские 
газеты почти из номера в номер писали в те дни, как 
рискованно для России допускать, чтобы Пруссия стала 
хозяином всей Германии, и какие угрозы обострения ев
ропейской ситуации таятся в этом. Опасения перевеши- 
ва..и чувство удовлетворения тем, что перемены в iер:- 
мании прошли без революции и не повлекли за собой 
сокращения монархической власти,

Возросла практическая весомость восточных проблей 
в политике России. Восстание на фите осенью I860 г.



и движение, развертывавшееся среди славянских наро
дов, свидетельствовали о том, что войны 1864 и 
1866гг. с их нецяонал!ными лозунгами и пренебрежением 
к договорам, составляющим "основу", европейских 
отношений, и поражение Австрии /одной из главных 
держав, поддерживающих господство султана/ расшатали 
статус-кво на Востоке. "Все указывало, - писал министр 
иностранных дел России Л. М. Горчаков., - что пришло 
время для народов Востока потребовать утверждения 
своих прав "6Л  • •

Складывающаяся ситуация подсказывала русской 
дипломатии- необходимость вцрстя коррективы в восточ
ную политику, принятую ею после поражения в Крымской 
войне, и взять боЛее активный курс, который Горчаков 
выразил в формуле "морального руководства” движением 
балканских народов . Естественно, что в этих обстоя
тельствах ми} России актуализировалась проблема осво
бождения от ограничений На Черном море, наложенных 
на не» П&рнядким договором 1856Г. Все это были 
плоскости. В- которых фран^зская поддержка я благо
желательность могли сказаться весьма полезными для 
России. Горчаков достаточно ясно давал понять, что 
Россгя готова установить, тесную связь между судьбами 
договоров 18$5 И-1856 г.и й« возражать против компен
сации- Франции за пределами "границ 1814г.", если 
Франция учтет заинтересованность- России в освобожде
нии от стеснительных условий.Парижского мира 8Л  

Таким образом,, существовала реальная почва длр 
взаимной заинтересованности Франции и. России в 
сближении. Однако .в полоМайия России.-я Францри была . 
существенная- разница. У России имелся выбор. Она 
могла в случае неблагоприятной «позиции наполеонов
ского правительства воспользоваться.некоторыми •



услугами Пруссии, заинтересованной нейтрализовать 
Россию в предстоящей прусско-французской схватке, 
хотя соглашение с Пруссией рассматривалось в Петербурге 
как менее выгодный и желаемый вариант. Правда, фран
цузская дипломатия в свою очереДь имела в виду исполь 
зовать австрийский реваншизм и получить Австро-Венгрию 
в качестве союзника, но'в Париже недоучитывали глубо
кой противоречивости положения габсбургской монархии 
в этот момент. Практические возможности осуществления 
плана австро-французского союза были невелики.

Расчеты на Австрию мешали наполеоновской дипло
матии ощутить в полной мере всю сложность внешнеполи
тической ситуации,- в которой оказывалась Франция с 
исходом германской войны 1866г. Вместе с тем проявляе
мые Наполеоном Ш тенденции к сближению с Австрией 
отрицательно сказывались на развитии русско-француз
ских отношений, усиливая в Петербурге, сомнения.в 
искренности французских намерений установить контакты 
с Россией. Перспектива столкнуться с австрочрранцузсним 
союзом на Востоке заставляла Россйю проявлять больший 
интерес к Пруссии.

Франко-русокие переговоры в августе 1866г. вы
лились во взаимный зондаж и не принесли положительных 
результатов,^. Вторая империя по-прежнему не шла на 
уступки, касающиеся важных интересов'России. К осени 
1866г. разочарование в практических возможностях 
добиться соглашения с Францией стало оказывать влия
ние не только на русскую дипломатию, но и на настрое
ния помещичье-буржуазных кругов. Вместе с ощущением 
растущей значимости Пруссии в европейской политике, 
это разочарование толкало их к пересмотру прежних 
внешнеполитических расчетов и оценок.

-  27 -



Уклончивая позиция Франции в момент нарастания 
кризиса Оттоманской империи, вызванного критским 
восстанием и сербо-турецким конфликтом по поводу 
нахождения турецких гарнизонов в сербских крепостях, 
приобретала опасный смысл в глазах собственнических 
классов России. "Теперь, по-видимому, настала минута, 
когда Франция готовится пожать плоды своих десятилет
них усилий", с тревогой писала газета "Голос", расска
зывая, что после Крымской войны Франция изменила 
свою политику в отношении Турции и под флагом покро
вительства ей, а в последнее время и поддержкой плана 
политической автономии турецких владений на Балканах- 
усилила свое внимание там, "несмотря на соперничество 
Англии и неудовольствие России"-^.

Настороженное отношение вызывал тон близких к 
правительству парижских газет, типа полуофицгоэной 
"Patri*?" , развертывавших явно антирусскую кампа
нию, приписывавших все потрясения Оттоманской импе
рии обширному заговору, составленному якоби Россией, 
Англией и даже (ЛИА против Франции  ̂ . Известный
французский журналист Форкад выступил В 'Revued.d.Mondes 
с призывом к франко-прусскому союзу. Чем добиваться 
незначительных территориальных возмещений, утверждал 
оп, лучше постараться путем соглашения с Пруссией 
умерить ее германскую политику г приобрести в ее 
лице союзника. Что же касается России, то расхожде
ние интересов на Востоке и в Польше, а также "отри
цательное отношение к абсолютизму" мешают сближению 
Франции с ней. заявлял Форкад

Ревгиртя на французскую политику и выступления 
французской прессы, немало русских газет, поддержи
вавших раньше с большей или меньшей активностью
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мысль о сближении с Францией, приняли теперь по 
отношению к ней позицию враждебности и недоверия. 
-Весть", выражавшая взгляды консервативной дворян- . 
ской группировки, заявляла предупреждающим образом, 
что "ключ мира и спокойствия континентальной Европы 
хранится не на берегах Сены, как думают некоторые, 
этот ключ в руках императора ^ександра П и родствен
ного ему короля Вильгельма"1'1' . На ее страницах 
промелькнула идея русско-прусско-американского союза 
для решения восточного вопроса, предполагавшая нейтра
лизацию Англии через участие США в этом деле .

Приезд принца Прусского в Петербург на бракосо
четание цесаревича дал повод "Веоти" выступить с покая
нием по поводу беспокойства, возбужденного в России 
усилением Пруссии. "Беспокойство длилось недолго и 
было порождением тех политических недоразумений, ко
торые неизбежны при всяком важном повороте в относи
тельной силе и значении соседних государств'А''.
Что же касается сближения с Францией, заявляла тут 
же газета, то оно теряет свою ценность вследствие 
утраты Францией влияния в Европе и ненадежности бона
партистского режима.

Позднее "Весть" заговорила даже о возрождении 
в духе "Священного союза" тесных политических свя
зей с Австрией и Пруссией, которые "уже в течение 
сотни лет обеспечивали спокойствие нашей западной 
границы". На Востоке же, поучала газета, следует 
отказаться от политики покровительства "славянским 
народам и вообще народам исповедующим православие" 
и сосредоточить внимание на том, чтобы не допустить 
при распаде Турции возникновения какого-нибудь
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сильного государства, "которое захватило бы в свои 
руки ключ Черного моря, Босфор"1*'/.

"Неделя" стала писать о возможности решить 
восточные проблемы в политике Росвии на путях сотруд
ничества с Англией и Пруссией. Она считала, что'по
зиция Англии в восточном вопросе уже теперь претерпе
вает изменения, а с постройкой Суэцкого канала 
Англия будет нуждаться для гарантирования своей 
монополии в Индии уже не в сохранении Оттоманской 
империи, а в обладании Египтом . Россия не может 
безболезненно согласиться на это ценой английского 
согласил на уничтожение Парижского трактата. Что же 
касается Пруссии, то ей выгодно, "чтобы русские мор
ские силы перестали сосредоточиваться в Балтийском 
море и чтобы центр этих сил был перенесен в Черное 
море". И так как Австрия слаба, а Италия уже ничего 
не может извлечь из союза с Францией, присоединение 
же к англо-прусско-русскому союзу способно принести 
ей Триент, итальянский Тироль, а может быть и Дал
мацию,. то Франции грозит полная изоляция на Востоке1

Б таком примерно духе выступали и "Биржевые 
ведомости", возлагая на Францию главную вину за 
ущемление русских интересов. "Англия уже перестала 
быть прежней ревностной охранительницей Турции ; 
она уже не видит в России своего непримиримого врага 
на Востоке. Австрия, прежде столь благосклонная к 
Турции, ныне охладела к ней. Одна Франция пытается 
поддерживать тот статус-кво, который в данный момент 
более соответствует ее интересам"'*-0/.

"Голос" тоже в те дни проявлял интерес к вопросу 
о возможности англо-русского сближения и, хотя с 
оговорками, отмечал шансы на успех, этой комбинации. 
Газета признавала, что во многих случаях интересы 
России и Англии прямо противоположны, но утверждала,
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ЧТО сама эта противоположность интересов "требует 
установления такой линии раздела, при которой взаим
ные выгоды невыгоды, насколько возможно, уравнове

шивались" •
Можно весьма критически отнестись ко всем этим 

внешнеполитическим выкладкам, поставить под сомнение 
их реальную осуществимость, но важно другое, —  важно 

то,что они явственно отражали растущее недоверие к фран
цузской политике и стремление сделать из этого опре
деленные выводы. Причем в скобках надо заметить, что 
значительная часть русских газет и журналов сохраняли
так же весьма настороженную позицию и в отношении 
Пруссии.

Некоторые из оппозиционных французских публицистов 
призывали бонапартовское правительство учесть все
это и изменить свою линию на Ближнем Востоке с учетом

20/интересов России J .
Тревога затронула и дипломатические круги Франции. 

Затевая новые поиски компенсаций за усиление Пруссии, 
они не могли совсем игнорировать настроения России.
В начале октября 1866г. французский посол Талейран 
частным письмом из Петербурга информировал своего 
нового министра иностранных дел Мустье, что здесь 
наблюдается заметное охлаждение к Франции и о ней 
распространяются самые недоброжелательные слухи, а 
Горчаков 
Пруссии

« xv

h /
кажется, окончательно повернул в сторону

На Мустье это, видимо, произвело некоторое впе
чатление, и он счел нужным повторить ВудСергу,русскому 
послу в Париже, заверения в желании достичь все-таки
согласия в восточном вопросе гг/
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Взгляды Будберга и Горчакова в оценке француз
ской позиции разошлись. Посол верил в реальность 
французских заверений и общих авансов, считая, что 
восточный вопрос имеет для наполеоновской Франции 
главным образом подсобное значение - средства для 
урегулирования западных проблем. Он не доучитывал 
французской, экспансии на Ближнем Востоке и силу франко 
русских противоречий, возникших на этой почве.
Будберг пытался, например, объяснить воздержание 
Франции от формального предложения относительно отмены 
ограничений 1856г. на Черном море для России, с одной 
стороны, зависимостью Франции в этом отношении от 
Англии и собственного общественного мнения, а с другой 
возможным заблуждением относительно ценности этого 
акта для России. Такое заблуждение могло возникнуть, 
по словам Будберга, в результате мер по сокращению 
черноморской эскадры, в последнее время проведенных 
русским правительством, и из предположения, что "ввиду 
возрастающей благодаря реформам мощи России" неболь
шие препятствия, создаваемые договором "отпадут сами 
собой, KOI да они действительно станут стесняющими".
А если это так. то стоит ли навлекать на себя неудо
вольствие Англии и другие неприятности ради простой 
любезности, которая могла бы быть с безразличием при
нята в России. В таком духе, по предположению русского 
посла, могли рассуждать в Париже ^  . Весьма успокои
тельно высказывался Будберг и о намерениях Франции 

24в польском вопросе .
Горчаков уже давно оспаривал заблуждения посла, 

его попытки приписать Игнатьеву /посол в Константино
поле/ пристрастную информацию о поведении (французской 
дипломатии в Константинополе <'°//. в докладе царю 
по поводу переданного через Будберга французского



предложения Горчаков в противовес мнению посла 
перечислил важные проблемы восточной политики, где 
Франция явно демонстрировала отсутствие желания 
пойти навстречу России йли выработать общую с ней 
позицию. "Всякий раз, когда французский кабинет 
нуждается на момент в нашем благоволении, имея в 
виду расчеты своей европейской политики, писал 
Горчаков, -- он слепит наши глаза миражем согласия 
на Востоке, чтобы использовать затем конфиденциальные 
объяснения, мотивированные этой близостью, для компро
метации нас перед Англией и Турцией”" " .

Опыт подобного рода диктовал особую осторожность. 
Горчакову казалось лучшим не проявлять никакой ини
циативы, а лишь выразить согласие "откровенно обсу
дить любое предложение, которое будет сделано тюиль- 
рийским кабинетом". Ио можно думать, что на этот 
раз царь готов был идти дальше. К такому предположе
нию располагают слова Горчакова в цитируемом докладе: 
"Если царь все-таки хочет определить содержание 
разговоров Будберга в Компьене /там находился в это 
время Наполеон iii —  л.Ш./ и сделать шаг вперед 
вместо того, чтобы ждать ег-о с французской стороны!'.', . 
Эту фразу можно оценить и как чисто литературный 
■борот, позволяющий Горчакову дальше развернуть на 
всякий случай программу русских требований, однако 
известно, что Александр П проявил в эти дни личную 
инициативу с целью стимулирования русско-французских 
переговоров. Бо время бала у великого князл Констан
тина царь счел нужным воспользоваться случаем для 
объяснения с французским послом, чтобы рассеять у 
него впечатление о неблагоприятных Франции настрое-



ечиях в Петербурге. "Что касается меня,—  заявил 
в этой беседе царь,—  я хочу, как и в прошлом, сох
ранять с вами хорошие отношения. Они нам взаимно 
необходимы, в особенности сейчас, когда восточный 
вопрос, кажется, должен прийти в движение с момента 
на момент .

Так или иначе в докладе царю Горчаков рассмотр| 
и возможные, с его точки зрения, варианты русских 
предложений Франции. Он шел к определению того, что 
Еудберг мог бы сказать французам, рассуждая по MeToj 
исключения. Во-Первых, при всей неустойчивости фран
цузской политики все же в ближайшие два года, по 
мнению Горчакова, Франция вынуждена будет сохранять 
мир из-за реорганизации армии,перевооружения и в 
силу других причин. Это дасть достаточное время 
царскому правительству завершить слияние Польши с 
Россией без необходимости искать специального согл! 
шения с Францией по польскому вопросу. Во-вторых, 
нет смысля прибегать сейчас к связывающим услугам 
Франций в отношении отмены ограничений 1856г., так 
кая можно рассчитывать, что вскоре /повод так счи
тать давало Горчакову критское восстание/ последуют 
перемены в Оттоманской империи и Парижский договр 
отпадает сам собой. К тому же, подчеркнул Горчаков, 
"нельзя показывать, что мы помышляем только о соб
ственных интересах, забывая интересы наших единовер
цев"2^ .

Вывод Горчакова сводился к тому, что следует 
заявить в Париже об отсутствии у России личной 
заинтересованности на Востоке. Россия "имеетв виду 
только улучшение судьбы христиан и на этой почве
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готова вступить в соглашение с Францией". Конкретно 
можно было предложить Франции совместные действия 
в Константинополе с целью добиться уступки Крита 
Греции. Горчаков мало верил в успех этого предложе
ния, но ему казалось, что даже отвергнутое оно при
несло бы пользу России, поскольку, отклонив его, 
Франция скомпрометировала бы себя желанием законсер
вировать нетерпимое статус-кво на острове. Кроме того, 
предлагалось придерживаться принципа невмешательства 
в случае, если не удастся предотвратить общий взрыв 
на Востоке .

28 ноября 1866г. Будбергу была направлена конфи
денциальная депеша с поручением предложить француз
скому правительству совместно с Россией добиваться 
присоединения Крита к Греции, а если это покажется 
чрезмерным, то хотя бы предоставления Криту авто
номии по образцу Дунайских княжеств1 ' .

В частном письме послу Горчаков разъяснял, что 
решение сделать первый шаг, выдвинув эти предложения, 
вместо того, чтобы ждать французской инициативы, не 
означает переоценки в более розовом свете всего прош
лого поведения Франции по отношению к России. Однако 
допустимо, подчеркивал Горчаков, что Франция, поло
жение которой особенно ущемлено последними политичес
кими переменами в Европе, почувствовала необходимость 
"изменить своим политическим заблуждениям" и сейчас, 
возможно, " ее желание достичь с нами серьезного сог
ласия более искренне и опирается на более прочные 
основания'"''-. Кроме того, в Петербурге узнали, что 
У Франции пока ничего не выходило из сближения с 
Австро-Венгрией. Это должно было повысить в глазах 
наполеоновских политиков ценность русской дружбы ‘"‘v .



Тем не менее послу подписывалось сохранять крайнюю 
осторожность, диктуемую уроками прошлого.

Через несколько дней в качестве меры предосто
рожности Горчаков информировал о завязавшихся пере
говорах русского посла в Великобритании. Брукнову 
рекомендовалось, как только он заметит малейшие приз
наки использования этого факта *ранцузкой дипломатией 
в целях шантажирования Лондона и возбуждения там 
недоверия к России, откровенно переговорить с англий
ским министром иностранных дел Стенли и даже, в слу
чае необходимости, познакомить того с депешей Горча
кова Будбергу. Горчаков посоветовал.послу подобрать 
к этому моменту сводку фактов,показывающих, что Англия 
'’была первой и долгое время единственной державой, 
которой мы выражали желание обмена интимными мыслями"34^

В начале января 1867г. Брунов ввел Стенли в курс 
дела ' . 1акие же сообщения были сделаны в Вене и
Берлине ■ . "Россия не хотела секретного соглашения 
с Францией и не желала возбуждать подозрения других 
правительств", - 1ак мотивировались эти акты в офи
циальном отчете царского .Министерства иностранных 
дел 1 ' . Но главное заключалось в том, что франко-рус
ские переговоры затягивались и не давали повода Рос
сии для оптимистических надежд на серьезное сотрудни
чество с Францией. В Париже, по существу, отклонили 
принцип невмешательства, игравший в этот момент для 
России важную роль "■ . Не готовая к прямому активному
воздействию на события, могущие возникнуть в резуль
тате кризисе Оттоманской империи, она была заинтере
сована связать в какг то степени невмешательством 
другие державы. При этом французы пытались дать свою 
интерпретацию принципа невмешательства, заявляя, 
что он, мол, исключает всякое сотрудничество Греции
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ррпбией и Черногорией в войне против Норты. Это 
Л Л Гло быть принято Россией и оспаривалось ею.

Н" - и в остальном французская дипломатия искала своих 
толкований и существенных оговорок к русским предложе
ниям После длительного раздумья наполеоновское прави
тельство согласилось поддержать в Константинополе тре
бование передачи Крита Грецки и вывода турецких войск 
из сербских крепостей, однако выдвинуло контрпретензии^ 
Россия должна поддержать интересы Франции на Западе ° .

Ице в декабре 1866г. Мустье заявил Будбергу, что 
судьба франко-русского соглашения относительно восточ
ных дел " зависит прежде всего от предварительного 
согласия петербургского кабинета с политикой, которой 
обстоятельства могли бы заставить нас следовать на 
Западеп40Л  Этого условия придерживались и в дальнейшем 
ходе переговоров. В Петербурге в принципе не возражали 
против подобной координации, но Горчаков настаивал 
на точном обозначении тех французских проектов на За
паде, для которых необходимо было содействие России. 
Допуская, что и намерения самого французского прави
тельства еще не определились, Горчаков просил дове
рить ему обсуждаемые варианты. "Нельзя проводить пол
ную аналогию между вашей политикой на Западе, которая 
может быть только французской, - спешил установить грани 
в соотношении заинтересованности сторон русский вице
канцлер, - и нашей политикой на Востоке, которая в силу 
существующих обстоятельств может быть только^европей- 
ской"41/. Намзк Талейрана, сделанный тут же на Черное 
море и ревизию договоров 1856г., как объекты националь
ной русской политики, не вывел Горчакова из состояния 
осторожности _



Боясь, что откровенность затруднит переговоры 
в Берлине, по своей „щепетильности требующие глубокой 
тайны, но вместе с тем стремясь продолжить поискил С
контакта с Россией, министр иностранных дел Франции 
Мустье пошел на довольно наивный дипломатический 
прием. Он снабдил Талейрана вопросником, провоцирующим, 
Горчакова высказать свое отношение к европейской ситуа
ции, к факту усиления Пруссии и к переменам в положе
нии Австрии. Французского министра особенно интересова
ло, не вызывает ли прусская политика у России ощущения 
необходимости сближения с Францией 'г/. Единственной 
конкретизацией видов французской политики на Западе, 
допущенной Мустье, било упоминание, что они не рас
пространяются на земли немецкого происхождения. Конеч
но, этот намек был достаточен, чтобы позволить Гор
чакову без труда определить, что речь идет о Бельгии 
и> Люксембурге. Но, заставляя Горчакова самого наз
вать их, Мустье как бы перекладывал на него инициа
тиву формулировки возможных вариантов компенсации 
Франции за прусское усиление и то, что назвал бы 
Горчаков /Бельгия или Люксембург/, приобрело бы от
тенок русского предложения.

Горчаков был слишком опытным и проницательным 
дипломатом, чтобы попасть на подобную удочку. "Ну 
что же, - воскликнул он, когда Талейран ответил ему 
вопросом на вопрос, - вы спрашиваете, каково мое мне
ние о проектах, по поводу которых еще не определилось 
мнение вашего двора. Вы требуете от меня, чтобы я 
встал на путь предложений и сказал.вам, к каким из 
возможных проектов, несмотря на ваше желание, мы не
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unTJ1M бы присоединиться. Откровенно говоря, это зна
чит поменяться-ролями, и не мне следует вступать в 
класть гипотез. Я подвергаюсь, помимо прочего, риску 
внушить Вам мысли ̂ планы. о которых Вы может быть и 

не задумывались" .
Связанный инструкцией,французский посол не мог 

сказать больше, чем сказан, а Горчаков, как бы посме
иваясь над его затруднениями, прикинулся простаком и, 
ухватившись за заверение об отсутствии у Франции наме
рения нанести ущерб Пруссии или Германии заметил не
доумевающе: "Уж не Иберию ли вы хотите присоединить 
к себе?" "Нет, - возразил Талейран, - решившись сде
лать шаг дальше, Пиренеи хорошая граница, но что вы 
скажете о притязаниях в направлении Люксембурга?"

"О, если это то, что вы хотите, то поясните мне,- 
отозвался Горчаков, - ... или сердечно прошу прек

ратить этот разговор" ^ . Так Горчаков отказался при
нять 39 предложение кивок Талейрана в сторону Люксем
бурга и его соседей и не назвал Бельгии. "Слово Бель
гия, - информировал Талейран своего министра, - не 
было произнесено, я думал, однако, что князь Горча-^ 
ков, а не я должен был произнести это слово первым" . 
Излияния чувств не получилось. Горчаков "хочет прежде 
всего ясности, - писал Талейран, - и я убежден, что 
мы не добьемся от него ничего серьезного, пока негска
жем ему откровенно о цели, к которой стремимся" .

Что касается Востока, то французская дипломатия 
настаивала на совместных усилиях России в предотвраще
нии здесь кризисных осложнений, на создании серьезных 
гарантий жизнеспособности Оттоманской империи путем ре
комендации ей моральных и материальных улучшений и со
действия преодолению финансовых затруднений турецкой
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казни. Эти претензии излагались в общем виде. Таким 
образом,французское правительство не расшифровнвало 
ни содержания своих интересов на Западе, ни харак
тера тех мер, которыми оно предполагало "не допускат 
развития восточного вопроса или обеспечить жизне
способность Порты. Поэтому в Петербурге имели осно
вание подозревать Францию в желании обрести повод 
оттянуть демарш в пользу Греции и Сербии 40//. Дого
воренность же об оказании материальной помощи Тур
ции могла легализировать дальнейшее проникновение 
Франции и Англии в турецкую экономику, тогда как не 
располагающая свободными финансовыми средствами 
Госсия не способна была использовать открывающиеся 
этим возможности.

Кроме того, Франция стремилась при рассмотрения 
критской программы обойти вопрос о положении славян
ского населения Турции и вместе с тем вышла за рамкя 
русского предложения относительно Греции, выражая 
намерение, кроме Крита, добиться для Греции лучших 
границ в Эпире и Фессалии 49Л  В России неохотно 
соглашались с односторонней ставкой на усиление Гре
ции. Этим могло быть ущемлено положение славянских 
народов Балканского полуострова, и Россия настаивала 
на том, что для обеспечения спокойствия на Востоке 
необходимо добиваться действительного улучшения 
положения и "других христианских народов Турции"^1 • 
В Петербурге считали, что французская благосклон
ность к Греции и в этом случае связана с уже не раз 
проявлявшимися желанием Западных держав•использо
вать Грецию как противовес русскому влиянию^"способ
ный когда-нибудь заменить в этом отношении Турцию"^ 
Помимо того, Горчаков просто находил опасным чрез
мерно поощрять греческую активность. "Увпекаемое
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народными страстями или провокациями турок" гречес
кое правительство могло при этих условиях решиться 
на вторжение в Эпир и Фессалию, что, в свою очередь, 
способно было воодушевить сербов ввести свои войска 
в Боснию и Герцеговину. Такой поворот событий, ПО 
мнению Горчакова, содержал бы угрозу не только для 
Порты, но и для самих балканских народов. Все могло 
свестись к "напрасному пролитию крови", так как
"ни одна из национальностей, призванных сыграть роль 
в борьбе, не имела необходимых ресурсов. Причем следо
вало предвидеть и вмешательство некоторых держав, 
особенно Австрии, которая под предлогом предотвраще
ния сербской оккупации Боснии и Герцоговины 
была оккупировать их сама с согласия Порта и

способна
Европы^.

У Франции имелись намерения завязать с Австрией 
антирусскую интригу. Мустье внушал австрийскому послу 
Меттерниху, что наступил момент серьезно заняться 
Востоком и беспокойной позицией России, стремящейся 
подготовить к будущей весне общий взрыв, чему важно 
вовремя помешать

Однако австрийские планы в это время складывались 
несколько иначе. В правящих кругах габсбургской импе
рии, потерпевшей крах в германской политике, были 
довольно сильны реваншистские настроения, и выдвиже
ние Бейста к руководству австрийски политикой явля
лось одним из доказательств этого. Тем не менее 
обстоятельства заставляли откладывать осуществление 
реваншистских надежд на будущее, а пока, чтобы избе
жать катастрофы, концентрировать внимание на внутри
политических преобразованиях, накапливать новые силы 
и выжидать благоприятной международной обстановки.
При этих условиях Австрия не могла ссориться с Рос
сией. Ей вг1жно было максимально ослабить- побудн-

-  41 -



тельные мотивы, сближающие Россию с Пруссией, отвлечь 
силы и внимание России от европейских лел активизацией 
ее политики на Востоке, которая неизбежно привела бы 
к осложнениям во взаимоотношениях России с другими 
державами.

С другой стороны, поражение Австрии ь Германии 
передвигало центр австрийских интересов на Восток, но 
общее ослабление и незавершенность внутренней реорга
низации не позволяли габсбургской империи предпринять 
самостоятельные акции в этом направлении. Отсюда тоже 
возникала известная заинтересованность в пок ках, кон
такта с Россией, с перспективой что-нибудь извлечь 
■з взаимной сделки. Наконец, необходимость ослабить 
нагиональное движение славянских народов внутри импе
рии и возросшая заинтересованность Габсбургов в завое
вании более сильных позиций на Востоке диктовали им 
заигравшие с программой облегчения положения балкан
ских народов.

Сближение с Францией так же входило в реваншистские 
планы Бейста, но возможности этого сближения обуслав
ливались самой силой франко-прусских противоречий, и 
здесь скорее Австрия могла оказаться завлекаемой сто
роной в противоположность ситуации, складывающейся в 
ее отношениях с Россией.

йце накануне прихода Бейста к руководству австрий
ским иностранным ведомством влиятельная клерикально
аристократическая газета " D e b a t t e "  выступила с заяв
лением, что Австрия должна содействовать устранению 
из Парижского договора 1856г. статей, ограничивающих 
морскую деятельность России, и установлению автоном
ной администрации в " христианских областях турецкой 
империи"' . Позднее близкая по установкам статья 
появилась в " '.Yiener Z e i tun g  и
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в начале декабря в Петербурге получили информацию, 
что Бейст намерен держаться программы развития автоно
мии народов Оттоманской империи ЙЬ/. Этот принцип авто
номии он предпочел присоединению Крита к Греции, когда 
ему сообщили русские предложения от 28/16 ноября. Он 
утверждал, что отторжение Крита от ТурЦии только^возбу
дит страсти других народов вместо умиротворения ' .
В отношении же поддержки требования об освобождении серб
ских крепостей от турецких гарнизонов у Бейста не было 

возражений.
I января 1867г. австрийское министерство иностран

ных дел направило в Петербург депешу, предлагающую со
действие Австрии в отмене черноморских ограничений 1856г. 
и созыв конференции для обсуждения положения на Ближ
нем Востоке ■*'' .

Горчаков усмотрел в этом повороте австрийской по
литики " влияние нашего согласия с Пруссией" и не до
верял ему 59//. В Петербурге рассматривали бейстовскую 
политику, как выражение стремления перехватить у России 
роль покровительницы славян и превратить австрийскую 
империю путем либеральных преобразований в некий центр 
"общеславянского" тяготения. Это не могло без тревоги 
восприниматься правящими кругами России.

Австрийская инициатива относительно отмены ограни
чительных статей 1856г. оценивалась в этих кругах как 
совершенно несвоевременная и опасная для России. Воз1- 
буждение этого вопроса создавало недоверие "относительно 
целей нашей восточной политики, которое мы имели в 
виду устранить"^' , и могло, в частности, оказать 
отрицательное влияние на ход фданко-русских переговоров.
К тому же результат обсуждения этого вопроса на европей
ской конференции кли в прямых переговорах с европейскими 
державами был очень сомнителен, а желание Австрии по
лучить за свою "услуту" хорошую плату, и не откладывая 
на будущее, совёршенно очевидно. Австрийская дипломатия
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еще раньше зондировала в Петербурге /с отрицатель
ными результатами/ возможность осуществления своих 
притязаний на Албанию и Герцеговину ,;‘Л  Поэтому 
австрийский аванс нашел холодный прием у русского 
правительства.

Русский посол в Вене Штакельберг, видимо, по 
поручению своего правительства сообщил послу Франции 
герцогу Грамону, что его правительство с неудоволь
ствием узнало о факте возбуждения Бейстом вопроса отно
сительно ревизии договора 1856г., которого оно не 
имело никакого намерения ставить, и добавил , что если 
бы Россия хотела что-то требовать в этой области, то, 
нак писал ему в телеграмме Горчаков, она адресовалась 
бы не к Австрии62' . Это предупреждение имело важный 
тактический смысл, так как в Париже категорически 
отвергли план Бейста, причем у Мустье возникло подоз
рение, что между Авотрией и Россией было достигнуто 
предварительное согласие но поводу этого плана

Весь ход переговоров с Францией диктовал царской 
дипломатии все более осторожную позицию. Мустье пы
тался внушить Будбергу мысль о необходимости письменно 
зафиксировать взаимные обязательства, в отношении кото
рых уже достигнута договоренность 6 4 но в России 
считали преждевременным и даже невозможным письменное 
оформление существующих отношений. То, что было достиг
нуто, никак не оправдывало обособление этим соглашением 
России от других держав. " Франция до сих пор не пред
ложила России никаких специальных выгод, а требует 
очень много",—  считал Горчаков 65//. Было дано понять 
в Парижэ, что во всяком случае действия Франции на 
Востоке должны предшествовать помощи, которую Россия 
могла бы ей оказать на Западе 66/.
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в июле 1667г. Наполеон Ш предложил осуществить 
временный демарш в Берлине в пользу реализации У 

Этатьи Иранского мира о возврате Северного Шлезвига 
" 67/# прямая заинтересованность Франции в этом
вопросе была проблематичной, тогда как Россия проявля- 
Л8 несомненный интерес к датским Деляги и Горчаков по
дозревал, что в Париже избрали эту тем$, желая втянуть 
Россию в активную актипрусскую политику на Западе 1 .
" у России не было оснований отклонять это пре; юже- 
ние —  писал Горчаков,—  но надо было, чтобы мотивы, 
руководящий Россией, не были смешаны со стремлением 
Наполеона использовать вопрос как повод для враждеб
ной Пруссии демонстрации"^ . Горчаков ограничился 
строго конфиденциальным обращением к Бисмарку,хотя 
Франция придала своему демаршу настойчивый безапелляцион 
ный характер, способствуюший осложнению франко-прусских 
отношений ’ .

Между тем в ходе переговоров по Востоку возникали 
лишь новые мотивы для укрепления в Петербурге чувства 
разочарования и сомнения в возможности эффективного 
сотрудничества с Францией.

В течение более пяти недель после достижения не
которого согласия по критским делам между Россией и 
Францией Мустье не направлял соответствующей инструк
ции французскому послу в Лондоне. Затяжка с действиям* 
была не в пользу кандиотов, силы которых иссякали.
"Не хочет ли маркиз Мустье предложить автономию Крята^
когда турки станут победителями, а гвеки мертвецами?? 1 
писал Еруннов. Наконец, переданное 21 января лорду
Стенли сообщение Французского правительства отличалось 
от того, что говорил французский посол в Петербурге 
к что говорили русскому послу в Париже. В предложении 
английскому правительству совершенно умалчивалось 
0 необходимости предусмотреть какие-то средства дав-
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ленки в случае.^ если Порта откажется принять предло
жения держав72' .

Хотя Англия отвергла французский план присоеди
нения Крита I Греции и расширение греческих границ 
в Эпире и Фессалии /Россия, Австрия и Пруссия поддер
жали 'то/ и согласилась лишь посоветовать Турции 
/без всякого давления/ предоставить Криту автономные 
права, Наполеон в своей речи при открытии сессии 
Законодательного корпуса счел нужным демонстративно 
заявить о так называемом полном согласии западных 
держав, тогда как о России было сказано лишь, что она 
решила не отделяться от политики Франции на Востоке. 
Таким образом, России отводилась второстепенная, под
чиненная роль, с которой царское правительство в отно
шении Востока не могло согласиться .

В зти дня в Петербурге имели, кроме того, особые 
основания для недовольства поведением Франции в крит
ском вопросе. Франция, желая нейтрализовать Англию в 
континентальных делах, связанных с судьбой Люксембурга, I 
сближалась с английской политикой на Востоке. Сна прояв-1 
лаяа нежелание принять идею коллективного демарша в 
Константиноноле, выдвинутую Россией, ее погэл дезавуи
ровал теперь свои советы, данные Порте в отношении 
уступок киприотам. В этой связи Будбергу было поручено 
заявить в Париже, что французское поведение восприни
мается как продаленне дурной воли или отсутствие 
искренности . К тому же Франция, потерпев неудачу 
в притязаниях на рейнские земли, затеяла переговоры 
с Пруссией относительно аннексии Бельгии и Люксембурга75̂  

В этом свете все более тускнела в глазах России 
надежда на успешное установление полезных и выгодных 
контактов с наполеоновской империей. Даже перспек
тива близкой войны с Пруссией, так ягственно опреде-
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Ш8Я0Я В связи с конфликтом из-за Люксембурга в 
хаб7 году- не изменила сушестваиио француяско* поли- 
яки в отношении России. Это обнаружилось достаточно 
ясно во время визита Александра П и Горчакова в Пари* 
в связи с открытием там Всемирно* выставки ле-ом 
18б7года. Личные переговоры Горчакова с Напалеоиом и 
Мустье не продвинули практически выработку обще* по- 
эипии. РЛуетье, исключая вопрос о кочлентивном демарше 
в Константинополз, во всем остальном касательно рус
ских планов на Востоке не вывел за пределы расплыв
чатых философских рассуждений. В таких выражениях 
оценил результаты переговоров сам Горчаков . #ран- 
цуаскдр министр, недавно планирующий передачу Греции 
не только Крита, но и Эпира и Фессалии,теперь говорил 
о необходимости выждать, пока сработает естественная 
потребность в освобождении Крита,и не спешил о пере
дачей острова Греции,чтобы не стимулировать другие 
территориальные претензии греков ' .

В конце 1867 года французская официальная печать 
в ответ на декларацию царского правительства о невме
шательстве развернула ожесточенную антирусскую квм- 
панию с целью скомпроме-тировать декларацию я изобра
зить Россию в качестве тайного возбудителя страстей 
на Крите. Эта кампания была поддержана Австрией .

Свидание в Зальцбурге Наполеона В и Франце-Иосифе 
/ 18/22 августа 1867г./ стало рассматриваться е  Петер
бурге как подтверждение уже распространявшиеся слухов 
о начавшемся франко-австрийском сближении. Новые ос
ложнения римского вопроса осенью 1867г., в котором 
и Париж и Вена занимали одинаково пропапскую позицию, 
способствовали усилению общности их действий на Вос
токе и в тоже время отрицательно отозвались ча франко
РУсских контактах 7?/. В австрийской политике крепли 
враждебные России тенденции. Горчаков видел в этом
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последствие реорганизации австрийской империи " на 
базе мадъяро-германского дуализма" * w  .

В начале 1868 г. после совещаний Горчакова с Буд- 1 
бергом и Игнатьевым, находившимися в это время в Пе
тербурге, исходные позиции русской политики были опре- Г 
делены в следующих выводах: I. "Всякое движение на 
Востоке было бы несвоевременно и опасно", ибо ни Россия,! 
ни балканские народы не готовы к решающей битве, а в 
Европе сохраняется мир. 2. Используя все усилия для 
умиротворения, Россия должна не переставать высказы
ваться " в пользу наших единоверцев", всемерно укреп
ляя традиционные связи с ними. 3. Не отказываясь от 
улучшения отношений с Францией, Россия вынуждена приз
нать, что Пруссия сейчас "единственная держава, спо
собная стать сравнительно прочной опорой нашей поли
тики •' *'1/\ .

Франции цжшлось тяжело расплачиваться за грубейг ие [[ 
просчеты Второй империи. Изолировав себя от России, под! 
толкнув Россию к вынужденному сближению с Пруссией, 
она стала в 1870 - 1о?1 гг. сравнительно легкой жерт
вой прусского милитаризма.

Это один из важных уроков истории, свидетельствую- •- 
щих о том,что дружба Франции и России являлась в раз
ные времена существенной предпосылкой устойчивого по
ложения Франции в Европе и препоной для развертывания 
германской агрессии.. Наиболее дальновидные и трезвые 
из современных политических деятелей Франции хорошо 
понимают это, ориентируясь на улучшение франко-совет
ских отношений.
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О.Г.РАДЫШВА

БОРЬБА КЛАРЫ ЦЕТКИН ЗА ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО ЖЕНЩИН 
/1905-1907 гг./

Клара Цеткин рассматривала решение вопроса о ра
венстве женщины с мужчиной в государственной и обществен
ной жизни как составную часть борьбы рабочего класса 
за преобразование общественных отношений. Лишь о победой 
социализма может быть достигнуто освобождение женщин от 
всех (горы угнетения. Но, участвуя в рабочем движении, 
трудящиеся женщины еще при капитализме могут добитьоя 
расширения своих прав в политической, экономической и 
семейной жизни, что в свою очередь сказывается на повы
шении их сознательности и политической активности.

Приобщение женщин к активному участию в политичес
кой жизни являлось не простым делом, ибо.на протяжении 
многих веков женщины воспитывались в духе пассивности 
и ограниченности, были лишены всех политических, и граж
данских прав. В Германии общеимперокэя конституция 1871 г., 
провозглашавшая всеобщее избирательное право при выбо
рах в рейхстаг, отказывала женщинам в политическом рав
ноправии. В конце XIX - начале XX в. во всех странах
женщины .не имели права голоса на выборах в госудэрствин-

т /
ныо органы

I Интернационал и марксистские социалистические 
партии 11 Интернационала, борясь с л немарксистскими тао-̂  
рияыи,11роиоведывэвшими необходимость исключения женщин 
яс с :,ери производства и возвращения их к домашнему оча
ГУ, соврали большую роль в деле воспитания у женщин 
плаеиивого сознания, преодоления вековых традиций, 
^'■целительный конгресс И  Интернационала в 1889 г. нотре- 

полного равноправия женщин с мужчинами во всех 
1‘ чрах общественной жизни. На Амстердамском конгрессе
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в 1904 г. социалисты приняли специальную резолюцию 
о политических правах женщин, где говорилось, что 
" в борьбе, которую ведет^пролетариат для завоевания 
всеобщего, равного, тайного и прямого избирательного 
права в центральные и местные органы, социалистические 
партии должны провозгласить в законодательных учреж
дениях избирательные права женщин, специально напоми- > 
нать о них при агитации и защищать, со всей энергией"' 
Однако о распространением оппортунистических тенден
ций в партиях П Интернационала требование полити
ческого равноправия женщин становилось все бодее 
формальным, все меньше делалось для претворения этого ] 
принципа в жизнь

В годы массового движения за избирательную ре
форму, начавшегося под влиянием первой русской рево
люции, оппортунисты некоторых партий из-за тактичес
ких соображений сняли с повестки дня требование 
избирательного права женщин. В Швеции, Бельгии, Гол
ландии они мотивировали исключение этого требования 
тем, что оно якобы затрудняло введение всеобщего 
избирательного права для мужчин . В Австрии это 
требование также было снято. Выступая в принципе за 
всеобщее избирательное право, австрийские социал- 
демократы ради достижения избирательного права для 
мужчин "сочли удобным не выдвигать в агитации на 
первый план требование избирательных прав и для 
женщин"0/. В Англии независимая рабочая партия во 
главе с К.Гарди выступила за ограниченное избира
тельное право женщин, мотивируя это тем, что оно 
якобы представляет собой шаг ко всеобщему избира
тельному праву .
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Социал-демократическая партия являлась единствен
ной в Германии политической организацией, признавав
шей справедливой борьбу за эмансипацию женщин*. В Эр
фуртской программе она потребовала "уничтоженйя всех 
законов, которые ставят женщину в неравноправное по
ложение по отношению к мужчине"0' . В 1895г. социал- 
демократическая партия впервые внесла в рейхстаг 
запрос о введении во всех союзных государствах Гер
мании избирательного права для всех граждан, без раз
личия пола. Революционные марксисты в партии постоян
но защищали интересы женщин. Ревизионисты же пытались 
увести рабониц с пути классовой борьбы в область 
социальных реформ, предприняв в нач.ХХв. наступление 
на марксистское положение о необходимости профессио
нального труда женщин для достижения ими равноправия 
во всех областях общественной жизни. В 1905 г. Э.Фи
шер заявил в печати, что "так называемая эмансипация 
женщины противоречит ее естеству и вообще природе че
ловека", потребовал запрета производственного труда

9/
женщин ' .

Э.Бернштейн в интервью парижской газете " n^vue 
«oliaiiate ", проводившей опрос мнений известных социа
листов по вопросу избирательного права женщин, заявил: 
" По моему мнению, вопрос избирательного права жен
щин не является вопросом номер один для социализма, 
и для рабочего движения. Он представляет собой в 
большей мере требование справедливости, чем практи
ческого интереса для всеобщего освободительного дви
жения. Большинство женщин и даже женщин - работниц 
относятся к нему весьма равнодушно. Поэтому я делаю 
вывод, что вопрос избирательного права женщин не 
Должен занимать преимущественного положения в ряду
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требований, выставляемых рабочим классом. Я не ко
леблюсь поэтому в том, чтобы подчинить его неотложным 
задачам движения, и даже голосую против введения 
избирательного права женщин, если буду убежден, что 
это нанесет серьезный ущерб неотложным требованиям я1

В этой обстановке перед революционными марксис
тами встала задача защитить пролетарскую точку зрения 
в вопросе политических прав женщин, показать трудящим
ся значение и необходимость борьбы за предоставление 
женщинам избирательных прав. Теоретический орган герман 
ской социал-демократии " м а Neue Zeit " указывал: 
"Вопрос о нашем отношении к женскому избирательному 
праву является важнейшим среди тех,которые нуждаются 
в ясности" **• .

Клара Цеткин подходила к данному вопросу с марк
систских, классовых позиций, понимая, что есть прин
ципы, которыми рабочий класс в своих собственных 
интересах не должен жертвовать. На конгрессах П Интер- I 
национала, съездах социал-демократической партии, жен- I 
ских пролетарских конференциях, массовых рабочих, 
партийных, женских собраниях, в печати она указывала 
на важность борьбы за гражданские права женщин, при
зывала рабочих защитить интересы работниц, призывала 
трудящихся женщин бороться за свои права. Клара Цеткин I 
заявляла, что "оставлять в тени требования избиратель- I 
ных прав дпя женщин ни в коем случае не следовало,что 
австрийцы оппортунистически жертвовали принципом ради 
соображений удобства, что они не ослабили, а усилили 
бы размах агитации и силу народного движения, если бы 
также энергично отстаивали и избирательное правя 
женщин"*^. Она подвергла также резкой критике 
англичанок, блокировавшихся с буржуазными раноправкамиИ
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к считавших, что для работниц подойдет ограниченное 
избирательное право. На страницах редактируемого 
Кларой Цеткин журнала работниц " pie Gleichheit" 
постоянно уделялось внимание вопросам женского равно
правия, периодически печатались статьи, вносившие яс
ность в вопрос женского избирательного права. В особен
ности в 1905-1907 гг. журнал сконцентрировал свое вни
мание на борьбе 38 политические прача женщин

Но море роста классовой сознательности и органи
зованности трудящиеся женщины все острее ощущули свое 
политическое бесправие. Под влиянием первой русской 
революции в Германии началось массовое движение, на
правленное против трехклассиого избирательного закона 
в Пруссии, а также против ограничений избирательного 
права, существовавших в других государствах Германии. 
Важное место в нем занимала борьба за предоставление 
женщинам права голоса. Кларе Цеткин выдвинула требование 
избирательного права женщин в этот период не передний 
край в агитационно-пропагандистской работе германских 
социэл-демократок. К данному вопросу они подходили 
принципиально, рассматривая его не изолированно, а в 
связи со всеобщей борьбой пролетариата за демократизацию 
избирательного права.

Центральное доверенное лицо работниц Германии 
Оттилия Баадер потребовала, чтобы меотные партийные 
организации и социал-демократическая пресса в ходе 
борьбы против трехклассного избирательного закона активно 
Уступили и за введение избирательного права женщин*'^/.

В январе 1906 г. рабочие Гамбурга провели пер- 
аУв в истории Германии политическую стэчку в связи 
с проектом ухудшения избирательного права по выборам 
в сенат "вольного города". Работницы приняли эктив-
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нов участие в этой отачкв^Л Луиза Циц, которую 
В.И.Ленин назвал "видящейся немецкой социал-демок- 
раткой“, организовала в эти дни в Гамбурге и его 
окрестностях без разрешения Правления партии несколько I 
собраний женщин, на которых призвала гамбургских ра
ботниц вступить в борьбу за свои гражданские права16//.

Пролетариат Саксонии на массовых митингах тре
бовал всеобщего избирательного права как для мужчин, 
тан и для женщин. " Leipziger Volkszeitung 0 
писала: "Мы требуем предоставления избирательного пра-| 
ва и для женщин. Как раз в Саксонии, где в текстиль
ной промышленности и в других отраслях заняты11 десятки ! 
тысяч женщин, их политическое бесправие является 
особенно гйусной несправедливостый*^.

Но всей Германии работницы активно включались в 
борьбу за всеобщее избирательное право. Власти отве
чали яа это репрессивными мерами. Так в Эрфурте,Даме 
и других' местах было йапрещено участие женщин в 
массовых собраниях, Проходивших 21 января 1906г.*8//

На ленской пролетарской -конференции в Мангейме, 
состоявшейся в 1906г., вопрос об избирательных правах 
женщин являлся центральным вопросом повестки дня.
Клара Цеткин сделала интересный доклад, позже опубли
кованный отдельвой брошюрой 19/\ В  этом докладе она 
вскрыла причины, поставившие вопрос о политических 
правах женщин на повестку дня, По ее мнению, события 
в Роосии перенесли этот вопрос "из области чисто 
принципиально - программной в область практических 
требований, в. область программы действий"^.

Клара Цеткин указала, что требование избиратель
ного права женщин является прежде всего буржуазно
демократическим требованием. Буржуазия, борясь за
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власть|выступила и за политаческое равноправие женщин.
В года Великой французском-революции это требование 
выставлялось в петициях Национальному собранию. Но, 
придя к власти, буржуазия отказалась от предоставления 
женщинам политических прав. Позже борьбу' да женсдое 
избирательное право вели французские социалисты - уто
писты Сен-Симон., Фурье и их ученики. В Англии в 
1867г. Джон Стюарт Милль, поборниц равноправия женщины, 
внес в парламент запрос о введения избирательного права 
для женщин. Однако лишь тогда, когда началось массо
вое вовлечение женщин в общественное производство, 
вопрос, о предоставлении им политических Драв приобрел 
новое социальное звучание. •

Клара Цеткин отметила, что хотя я "Все женщины 
без различия классов смотрят на свое политическое 
равноправие как на средство свободного и полно”о раз
вития их жизни и общественной деятельности"^ , все же
избирательное право имеет различное содержание для 
женщин господствующих, йтассов я ж^нщяи-работйяц-. Для 
представительниц крупной буржуазии обладайи^ полити
ческими правами не играет былыюЙ роля. Ям дсуэтаточно 
кошелька". Женщины средних классов нуждаются В избиратель
ном правеf так как- зачастую вынуждена Искать применения 
своим силам на рынке труда. Клара фткйи провела рез
кую грань между значением избирательного права для 
буржуазных женщин и для работниц. Она указывала: Для 
буржуазных женщин социальные р.еформв в конечном счете 
являются средством к поддержанию существующего буржуаз
ною строя. Пролетарка jfe нуждается в избирательном 
праве не только для борьбы.с мужской воловиной" своего 
же Класса, но также - а это прежде всего - для борьбы 
с классом капиталистов"*4-' .
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Клара Цеткин подвергла резкой критике Сельый-^ I 
ских и австрийских социал-демократов, отказавшихся 
от требования избирательного права женщин в борьбе 
аа избирательную реформу. Она остановилась также 
на позиции буржуазных партий ь отношении женского 
избирательного права,отметив, что,етремясь приоб
рести влияние среди женщин, они начинают отказы
ваться от своих негативных взглядов на эмансипацию 
женского пола. Так, например, партия центра нодцер-II 
жала в баварском ландтаге петицию феминистского 
союза "Ълаго женщина" о предоставлении женщинам из
бирательною права^алее ь своем докладе Клара 
Цеткин отметила, что германская социал-демократия 
"всегда вела борьбу за избирательное право как борьбу 
за равные права мужчин и женщин"2^ ,  указала, что 
этому принципу партия должны остаться верна и в 
будущем.

В резолюции, предложенной конференции Кларой 
Цеткин и принятой единогласно, говорилось: "Четвертая 
конференция женщин-социалисток в Мангейме заявлет, 
что в борьбе, которую ведет пролетариат за всеоб
щее, прямое и тайное избирательное право при выбо- 
рйх в государственные и муниципальные представитель- I 
ные учреждения, должно быть выставлено также и тре- I 
бованне избирательного права для женщин, при этом 
следует проводить это требование и вести агитацию 
за е ю  осуществление"25^.

Борьба между революционной и оппортунистической! 
линией в вопросе избирательного права женщин раэвер-! 
нулась на Первой Международной женской социалисти- | 
ческой конференции в Штутгарте в Ii,-07r. Созывая 
конференцию, Клара Цеткин стремилась объединить



илы международного женского пролетариата в борьое 
За демократические права и свободы, за мир и прогресс.

Отчеты делегаток о движении работниц в разных 
странах в целом свидетельствовали о том, что жен
ское движение возникло в большинстве стран, однако
оно не стало еще массовым, зачастую было проникнуто

ЙЬ/реформистскими иллюзиями .
Во вступительной части резолюции, предложенной 

Кларой Цеткин конференции, указывалось, что требова
ние всеобщего избирательного права соответствует 
буржуазно-демократическим требованиям, представляет 
собой необходимый элемент экономической эмансипации 
женщины при капитализме. В основной части резолюции 
отмечалось, что работницы борются за избирательное 
право не в союзе с буржуазными женщинами, а в тесном 
единении с социалистическими партиями. Резолюция 
отвергла ограниченное избирательное право женщин и 
констатировала, что единственно приемлемым принципом 
для социал-демократии является требование избиратель
ного права для всех совершеннолетних без различия 
пола и без ценза. Резолюция призывала социалисток 
всех стран принимать активное участие в борьбе своих 
партий за демократизацию избирательного нрава, защи
щать в этой борьбе требование всеобщего избиратель
ного права женщин 27/. А.Коллонтай указывала: "Тре
буя от социалистических партий признания всей важ
ности практической борьбы за политическое равноправие 
женщин, резолюция имела вместе с тем в виду провести 
резкую грань между оуржуазным (феминизмом и женским 
пролетарским движением"* ''1 .



Резолюция немецких социал-демократок встрети
ла сопротивление со стороны делегаток Австрии и Ан- I 
глии. Ссциал-демократки Австрии внесли свой проект 
резолюции. Будучи ярыми противницами феминизма, они 
не собирались действовать с буржуазными равноправ- 
ками, однако, защищая на конференции свою тактику, 
применяемую в борьбе за всеобщее избирательное право, I 
они стремились доказать, что при наличии определенных!, 
политических условий допустимо исключение одних тре- [ 
бований ради достижения других. Англичанки внесли в 
резолюцию поправку, в которой предлагали признать вы-| 
работку тактики делом каждой организации, пытаясь тем| 
самым добиться оправдания сотрудничества с феминист- I 
ками.

Большинство делегаток, среди которых были пред
ставительницы России, Финляндии, сециал-демократичес-* 
кой федерации Англии, поддержали резолюцию немецкой 
делегации . Социал-демократии Германии решительно 
встали на защиту своей классовой политики. Луиза Циц . 
в яркой речи призвала социалисток принципиально под- I 
ходить к избирательному праву женщин. Одна лишь Лили I 
Браун, представительница ревизионизма в немецком жен- I 
оком пролетарском движении, поддержала английскую 
поправку и австрийскую резолюцию. Она отказалась осу-1 
дить англичанок за их сотрудничество с феминистками, 
одобрила тактику австрийской социал-демократии, реко- I 
менДовала немецкой соцчал-демократии быть более уступ' I 
чивой в борьбе за всеобщее избирательное право в 
Пруссии .
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При принятии резолюции австрийские и англий
сКИе социалистки оказались изолированными. Боль
шинством в 47 голосов против II была принята резо
люция Клары Цеткин. Адельгейд Попп сняла резолюцию 
своей делегации и решила перенести борьбу на Между
народный социалистический конгресс, обвинив конферен
цию в непонимании австрийской тактики.

Проходившая при непосредственном идейном руко
водстве Клар» Цеткин Первая Международная женская 
социалистическая конференция стала символом пробуж
дения широких масс женщин - работниц. Она заняла 
принципиальную позицию в вопросе избирательного права 
женщин, отвергнув сторонников блока с феминизмом, 
осудив практический оппортунизм австрийской социал- 
демократии. Конференция прошла под знаком борьбы за 
революционный марксизм.

Принятая на конференции резолюция об избиратель
ном праве женщин была внесена на Международный социа
листический конгресс, проходивший одновременно с 
конференцией. Конгрессом была создана комиссия по 
вопросу об избирательном праве женщин, в состав ко
торой от Германии вошли Клара Цеткин, Пауль Зингер, 
Эмма Ирер и Луиза Циц При обсуждении этого во
проса в комиссии столкнулись различные точки зрения- 
°УРжуазная и пролетарская.

Клара Цеткин, предлагая в комиссии принять за 
°снову проекта резолюцию женской конференции, настой
с я 0 добивалась отклонения социал-демократией в 
принципе ограниченного избирательного права женщин^ . 
Эволюция Клары Цеткин исключала возможность оппорту
нистического толкования избирательного права женщин. 
'-Та была точка зрения революционных социал-демократов.



В противоположность ей Виктор Адлер и Адельгейд 
Попп, оправдывая тактику австрийской социал-демок
ратии в вопросе избирательного нрава женщин, добива
лись устранения из проекта резолюции требования 
бороться за всеобщее избирательное право и для муж
чин и для женщин. Англичанка Макмиллан оправдывала 
и считала достаточным требование для женщин ограничен
н о ю  избирательного права. Клара Цеткин решительно 
защищала пролетарскую линию, подчеркивая, что это 
" вопрос не тактики, а принципа, которому социал- 
демократия^ должна оставаться верной при любых 
условиях"30' #

Б комиссии после споров победила точка зрения 
революционных социал-демократов. Поправка Б.Адлера, 
предлагавшая социалистическим партиям отдельных стран 
определять сроки и методы,.когда они выступят за 
избирательное право женщин, была отклонена 12 голо
сами против 9. U,И .Лепин, внимательно следивший 
за обсуждением вопроса об избирательном праве женщин 
на конференции и конгрессе , заметил по поводу поправ
ки Б.Адлера: " Б этой поправке говорится только о 
том, чтобы не было перерыва в борьбе за избирательное 
право действительно для всех граждан, а не о том, . 
чтобы борьба за избирательное право велась всегда с

Г. Л /
требованием равенства прав мужчин и женщин" .

По предложению англичанки Ку комиссия добавила к 
резолюции обзац, в котором говорилось, что международ
ный конгресс не имеет возможности определить для 
каждой страны момент борьбы за.демократизацию изби
рательного права, но, если эта борьба Качалась, то 
она должна вестись на основе социалистических прин
ципов, с выставлением требовании всеобщего избиратель 1 
права одновременно и для мужчин и для женщин"0' .



На пленарном заседании конгресса Клара Цеткин 
осветила вопрос о борьбе за избирательное право 
женщин в связи с новыми условиями развития и зада
чами рабочего движения. Она указала, 'что работницы 
могут завоевать избирательное право "только в клас
совой борьбе всех угнетенных без различия пола про
тив всех угнетателей тоже без различия пола"
Клара Цеткин характеризовала новый этап рабочего 
движения как период обострения классовой борьбы и 
появления новых методов ее, в частности, массовой 
политической стачки. Она отметила значение русской 
революции для подъема революционного движения про
летариата многих стран, указала на активное участие 
женщин - работниц в классовых битвах .

Резолюция, предложенная комиссией конгрессу, 
была принята подавляющим большинством, против голо
совала только фасианка Марби, пытавшаяся "защищать 
допустимость социалистической борьбы за ограничен
ное избирательное право женщин, т.е. не всеобщее, 
а цензовое" ,3f' . Социалистические партии, принимая 
эту резолюцию, обязывались вести борьбу за избира
тельное право женщин так, как и за избирательное 
право вообще, требовать всеобщего избирательного 
права для всех совершеннолетних без различия пола. 
Резолюция подчеркивала, что избирательное право жен
щин является лишь средством в борьбе за полное равно
правие женщин, которое должно быть завоевано не в 
борьбе между полами, а в классовой борьбе с буржуа
зией.
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В.И Ленин очень высоко отозвался о Кларе Цеткин
за ее поведение на конференции и на конгрессе, он
причислял ее к наиболее вдумчивым и выдающимся вожа

ке,/ '
кам мысли немецких социал-демократов с ' , использовал * | 
ее статьи о Штутгартском конгрессе, напечатанные в
"Die Glelchheit", для своих отчетов о конгрессе.

Итак, в годы массового движения за избиратель
ную реформу,, развернувшегося под влиянием первой рус- 
кой революции, Клара Цеткин решительно выступила в 
защиту пролетарского принципа в вопросе избирательного 
права женщин, считая, что оно является важным сред
ством в деле воспитания' классового сознания женских 
ггролетар<$ких масс. Клара Цеткин ьнесла большой 
вклад в победу марксистского положения о необходимости 
борьбы за политическое равноправие женщин.

#
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Г.М.ТРУХНОВ

ПРОИСКИ ФАШИСТСКОЙ РЕАКЦИИ В ГЕРМАНИИ В ПЕРВЫЕ 
ГОДЫ ВЕЙМАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Д919-1922 гг./

Классовые бои, развернувшиеся в Германии в 
начальный период жизни Веймарской республики, пере
плетались со сложными внутренними процессами, проис
ходящими в среде мелкой буржуазии и интеллигенции. 
Старые устои немецкого Михеля под влиянием военного 
поражения и особенно Версальского мира чрезвычайно 
пошатнулись и в результате усилилась поляризация 
городского бюргерства. Значительные экономические и 
политические перемены, происшедшие в результате разг
рома германского империализма и ноябрьской революции, 
оказали огромное влияние на умонастроение бюргерства. 
После войны в среде мелкой буржуазии ускорился процесс 
дифференциации и обнищания, а это, в свою очередь, соз
давало предпосылки ее поворота вправо.

Революция 1918 г. хотя и покончила с монархичес
ким режимом в стране, но оставила нетронутыми пози
ции тех сил, которые ненавидели республику. Опираясь 
на мощь монополистов и юнкеров, пользуясь попусти
тельством местных и центральных властей, фашиствующие 
элементы получили возможность без помех широко про
пагандировать антиреспубликанские идеи.

Антиреспубпиканские настроения находили отклик 
У людей, сильно пострадавших от инфляции, потерявших 
свои сбережения и, следовательно, лишившихся уверен
ности в завтрашнем дне. Десятки тысяч немецких мел
ких рантье разорились. Серьезные материальные затруд
нения испытывала и интеллигенция. Она переживала 
горькие дни и во всех своих бедах винила республику.
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Именно об этом и писал чиновник Эрих Россман бурго
мистру Штуттгарта: " Хозяйственные и политические 
последствия Версальского договора, - отмечал он, - 
ставят под вопрос республиканско-конституционное 
влияние на многих жителей нашей страны. Большинство 
немцев никак не могут признать нового государствен
ного строя. Люди умственною труда приходят к заклю
чению, что новый режим ничего хорошего стране и народ I 
не дал» Выдающиеся личности Германии, игравшие значи
тельную роль в экономической и духовной жизни, также 
убеждены в том, что республика принесла стране лишь 
обнищание, разруху и одиночество"

Но всей Германии реакционные круги подогревали 
настроение обреченности и старались раздувать пламя 
ненависти к республике. Во второй половине 1922 г. они 
развернули бурную деятельность в пользу возвращения 
кронпринца в Германию. Это была широко задуманная де
монстрация в пользу Гогеш'оллернов. Одновременно в 
Рурской области и в Южной Iерчаини подняли голову се- I 
каратисты, которые были связано с баварским королев- 
еким домом Штельсбахов. Все .что вызвало беспокойство 
даже у руководства социал-демократии. Гак, например, I 
ищцг’й деятель СДШ'ейльман в письме к своему кол- 
до из прусскому министру культуры Генишу жаловался, 
что в городах Эссен, Дюссельдорф, Дуйсбург, Обергау- I 
йен, Бармен, ОберГелъд, Золииген проводилась усиленна11, I 
монархическая пропаганда Однако органы госудэр- I 
етвенноЯ безопасности, во главе которых стояли социаж 
демократа, не принимали никаких мер против нарушите
лей порядка. Правые социал емократическис лидеры с I 
первых дней революции заключили союз с контрреволюций 
ным’ отребьем для борьбы с пролетариатом.
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С целью обуздания революционных рабочих, они 
гтали создавать уже в конце Г Л 8г. из монархического 
офицерства вооруженные банды.

Прусское и имперское правительства сочувственно 
относились к кампании в поддержку наследного принца 
рогендоллерна, но опасались, реакции общественности-. 
Вот что писал по этому поводу министр внутренних 
дел Германии прусскому министру просвещения: " Уже 
не раз в правительственных кругах поднимался вопрос 
о возможности возращения кронпринца на родину. Однако 
как бы нам не хотелось, но в данное время это трудно 
осуществить как по внутренним, так и по внешним 
причинам. Возвращение принца может вызвать серьезные 
волнения в стране" ^ .

На протяжении ряда лет существования Веймарской 
республики в Германии господствовал режим осадного 
положения. Конституция со всеми ее статьями покои
лась под сукном. Президент республики, опираясь на 
кучку генералов, правил во законам военного времени. 
Все внимание сменявших друг друга правительств Гер
мании было обращено на то, чтобы наращивать силы для 
подготовки и проведения новой реваншистской войны. 
Выполнение данной задачи в сложных условиях после
военной Германии, требовало огромного экономического 
напряжения. Подготовка большой тайной армии прохо
дила в своеобразной обстановке. Версальский договор 
обязал Германию сократить свою армию до ста тысяч 
человек, в 1920 г. правительство приступило к выпол
нению военных статей договора. В результате значи
тельное число офицеров осталось на время без дела. 
Однеко неопределенное положение этих преторианцев 
Днилось недолго’,'** да был создан костяк так называемых 
Добровольческих корпусов, предназначенных для борьбы
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с революционными рабочими. Вскоре эти милитаристские 
формирования объединились с теми черносотенными сою
зами, которые существовали еще с конца 1918г. В после, 
дующий период все они вместе*составляли вооруженную 
силу контрреволюции. Параллельно с ними росли, как 
грибы после дождя, различные" националистические союзы 
которые открыто проповедовали фашистские идеи.

В 1919г. в Германии существовало множество сту
денческих военизированных союзов, которые сражались 
с революционным пролетариатом под руководством Носке• 
при их помощи было кровавым образом подавлено выступ
ление берлинского пролетариата в январские дни 1919г.

Немалую роль в организации офицерских и студен
ческих товариществ сыграли социал-демократические воад 
Германии. Так, например, в докладной записке прусского 
министра просвещения социал-демократа Гениша своему 
собрату по партии министру -президенту Пруссии Брауну 
мы находим прямое указание на это

Действия контрреволюционной камарильи с ее ланд
скнехтами были должным образом оценены монополисти
ческими кругами немецкой буржуазии. Они щедро финан
сировали эти формирования. Еще в начале декабря 1913г. 
Немецкий промышленный совет предоставил в их распоря
жение ООО миллионов марок. Через год эта сумма была 
удвоена. А позднее в кассы террористических союзов 
уже потекли миллиарды 5/. Начиная с 1920 г . каждый 
предприниматель I ермании ежемесячно отчислял в пользу 
тайных фашистских организаций известный процент. 
Особенно крупные суммы нацистские крути получали от 
Стиннеса, Тисеена, Флика, Борзинга и Круппа 6Л

Фашистская клика в Германии о первых дней своего 
существования опиралась на кайзеровское офицерство.
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Она была точными узами связана с "республиканским” 
рехсвером. "Свои первые уроки социальной и национа
листической демагогии Гитлер получил летом 1919 г. 
ва курсах секретной политической агентуры рейхсвера"^/.

Как в Италии, гак и в Германии имущие классы 
во главе с юнкерами и крупными монополистами использо
вали фашистские банды, этих крестоносцев капитализма 
для борьбы с революционным движением. В своем выступ
лении на XI Пленуме Исполкома Коминтерна 25 марта 
1931 г. З.Маиуильский, касаясь вопроса о фашизме, 
отметил: "Фашизм есть запоздалый исторический выки
дыш средневековья, Он продукт монополистического капи
тализма, основанного на концентрации и централизации 
капитала при росте трестов и картелей, ведущих к чу
довищной централизации всего, аппарата угнетения масс"8/.

. С первых своих шагов нацистские круги показали 
ва деле, что "монополистический капитал пораадает 
идеологию крайнего шовинизма и расизма"9/. Это и под
твердилось позднее практической деятельностью фашист
ских правительств, которые при помощи, социальной де
магогии прокладывали себе путь к массам. Немецкая 
разновидность фашизма возникла в господствовавшей 
тогда в Германий мрачной атмосфере заговоров, тайных 
судилищ и политических убийств из-за угла. Организа
торы фашистских союзов в Германии стремились привлечь 
на свою сторону те социальные слои немецкого народа, 
которые были недовольны республиканским порядком.
Потому кроме обычных приемов запугивания и преследо- 
нания своих жертв они пускали в ход демагогию и
антисемитизм.

Будучи выходцами из самых реакционных кругов эб-
^ства, нацисты боролись против всего живого, растуще-
г° и прогрессивного. Они "ненавидели человека из наро
да" Ю / , презирали все, что не вязалось с их моралью
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и идеологией; они были готовы совершить любое пресгуп- 
пение, лишь бы "спастись от пролетаризации" При
меняя яд лжи и вероломства, Тевтонцы 20 века прибег
ни к неслыханному террору, моральный кодекс этих но
сителей "нового порядка" был с самого начала кодексом 
убийц., они применили его на практике, когда встали у 
власти.

После того как фашисты в Германии взяли бразды 
правления в свои руки, они стали распространять бан
дитские методы не только во внутренних, но и во внеш
них делах 12Л

Нацизм в Германии воплотил в себе самые отврати
тельные черты прусского юнкерства. При этом он явился 
не просто модернизированным прусачеством. Следует 
помнить, что как ни "реакционно было прусачество, сколь 
много ни несло оно в себе темных черт, оно все же 
обладало определенными понятиями о чести и в ходе сто
летий вынуждено было пойти на некоторые либеральные 
уступки, предоставить хотя бы ограниченные правовые 
гарантии. Начисто лишенный всякой чести Гитлер воспри
нял в качестве составного элемента своей новой теорииIX/
и практики все реакционное, что было в прусачестве"1''»

Поэтому фашизм в Германии был олицетворением по
литической безнравственности, соединенной с жесто
костью. Ему были присущи садизм и алчность, высокоме
рие и невежество. Несмотря на исключительную спесь, 
коричневые молодчики становились "героями" только по 
отношению к слабым и беззащитным. Высшим принципом 
во всей этой иерархии служило человеконенавистни
чество. Именно немецкие фашисты своими зверствами 
подтвердили, что "принцип деспотизма это —  презрение
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„ Т А /
человеку, обесчеловеченный человек * .

Германский фашизм с самого начала выступал как 
авангард контрреволюции в борьбе с революционно-про
грессивным движением, являясь преступным орудием в 
руках промышленных и земельных баронов, нацизм выпол
нял двоякую задачу: во-первых, методом террора он фи
зически истреблял революционные силы рабочею класса 
и во-вторых, при помощи демагогии отравлял национа
листическим ядом сознание широких кругов народа. Кро
ме того, монополисты рассматривали фашистские боевые 
союзы как резерв "урезанных по Версальскому договору 
вооруженных сил Германии" ±0/ . На протяжении всего 
периода существования Веймарской республики фашисты 
занимались массовыми убийствами ни в чем не повинных 
людей, начав это с январской бойни 1919г. Уже тогда, 
под руководством социал-демократических вождей Шей- 
демана, Носке, Эберта и других, были выдвинуты на 
авансцену такие убийцы, как обер-лейтенант Марло, капи
тан Эрхард, полковник Бауэр, майор Пабст и десятки 
подобных двуногих зверей ^  .

За разгромом революционных сил в Германии в 1919г. 
последовал капповский путч, который не удался из-за 
выступления пролетариата в защиту республики. Но вмес
те с тем реакция извлекла определенные уроки из своего 
поражения. Она стала применять в дальнейшем более 
гибкие приемы, стремясь создать себе массовую опору 
в стране.

После разгрома Советской республики в Баварии 
в мае 1919 г .г Мюнхен стал штаб-квартирой фашистских орд. 
Здесь возникла и организационно оформилась нацистская 
ПаРтил. Первая политическая организация, основанная
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фашизмом, названа была рабочей. Чуть позднее создается 
и вторая партия на севере Германии под наименованием 
"Немецкой народной партии свободы" 1 .
. Национал-социалистская партия, обосновавшаяся в 

Мюнхене,ничего общего не имела с подлинным социализ
мом. Геббельс впоследствии писал: "социализм в нашей 
программе есть лишь клетка для того, чтобы поймать 
птичку"* . При помощи такой вывески нацисты стреми
лись заманить в свои сети широкие слои трудящихся и 
отвлечь их от борьбы против буржуазии - главной винов
ницы бедственного положения Аермании. Руководитель 
нацистов Адольф Гитлер был мелким шпиком в немецкой 
армии в годы в о й н ы .  За доносы на революционно настроен
ных солдат он был награжден железным крестом. По окон
чании войны, являясь тайным агентом войсковой охранки, 
Гитлер был направлен в созданную фашистскую партию 
с тем, чтобы доносить командованию о ее деятельности. 
Вскоре ему удалось, совмещая функции осведомителя и 
интригана, оттеснить первых организаторов партии и 
взять бразды правления в свои руки.

Хозяева концернов и банков,продвигая вперед этого 
ефрейтора, стремились осуществить при его помощи дале
ко идущие цели германского империализма. После кро
вавого подавления Баварской советской республики ее 
столица Мюнхен становится'меккой контреволгации и . 
нацизма. Туда дате перебрался генерал Людендорф 1 

Негласный диктатор Баварии,- монархист и сепара
тист Кар берет под свою опеку фашистское движение 
и при е^о участии в марте 1920г. террористические 
банды "Оргеш" и "Консул." объединились в Союз бавар
ской гражданской милиции. По приказу того же Кара 
служба порядка была обязана согласовывать свои



действия.о так называемой Гражданской милицией 20//.
Став фюрером нацистской партии, Гитлер окружид 

себя такими же темными личностями, как и он сам, В 
числе его ближайших сподвижников находились репортер 
скандальной уголовной хроники Геббельс, побывавший в 
доме умалишенных, Геринг, вор, пьяница и взломщик Лей, 
сутенер Гесс, философ притонов Розенберг, казнокрад ка
питан Рем и несколько юнкеров, стремившихся к власти и 
наживе. Вся эта шайка отпетых негодяев включала людей 
с темным прошлом. Финансовый туз и покровитель нацис
тов Thcgbh назвал Гитлера "ирачвым преступником" и 
"мстительным у б л ю д к о м " ^ О д н а к о  эта оценка не помеша
ла тому же Тиссеиу тратить миллионы марок на поддержку 
нацистов.

Немецкая империалистическая буржуазия явилась 
вдохновительницей разбойных планов гитлеровцев^пос
ледствий, основываясь на человеконенавистническом ученииомы
геополитиков и других псевдоученых, подняли на щит 
культ убийств, грабежа и войны, в книге одного из 
сподвижников Гитлера Германа Раувбивга приведен 
такой диалог. На вопрос Раукшинга, как Гитлер отно
сится к применению газов и смертоносных бактерий в 
будущей войве, нацистский фюрер, не задумываясь, отве
тил, что все оредойй хороши дня уничтожения против
ника 22Л

Черносотенная пресса изо дня в день отравляла умы 
немецкого народа ядом вовиниама и реваншизма, стремясь 
превратить нйвдев в готовое пушечное мясо для войны 2^ .  
Грабежи чужих стран, истребление целых народов стали 
Равным лейтмотивом нацистской пропаганды. Попирание 
Чеаовеческого достоинства, надругательство над свя
з н ы м и  идеалами было уже в ран-нйй период обыденным,
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привычным занятием фашистов. Подобная "работа" гитлеров. 
цев щедро вознаграждалась монополистами. Особенна хоро
шо платил им Гуго Стиннес .

Выступая перед своим сбродом в пивнушках Мюнхена, 
Гитлер исступленно вопил: "Мы —  варвары. Мы хотим ими 
и остаться. Для нас это самый почетный титул. Только 
варваризм может омолодить дряхлеющий мир"

С первых дней существования фашистские союзы 
были построены по военному образцу и снабжались со 
складов баварского рейхсвера. В дни, когда демократи
ческие силы страны во главе с пролетариатом сражались 
с монархической реакцией, генерал Эпп устроил в Мюн
хене 18 марта 1920 г. смотр фашистско-монархическим 
силам в присутствии знати и членов бывшего королевско
го дома Баварии ^ .

Поражение капповского путча, который был пер
вым открытым выступлением профашистской военщины, 
не помешало ей продолжать плести сети заговора про
тив республики. Милитаристские круги приступили к 
организации штурмовых отрядов. В конце 1921 г. при 
национал-социалистической партии, уже функционировала 
массовая военизированная организация, получившая 
название "Штурм абтейлювг". Штурмовые отряды состоя
ли в основном из кадровых офицеров и унтерофицеров, 
из распущенных по требованию союзников "доброволь
ческих корпусов" .

Главари нацистского движения и штурмовых отрядов 
получали миллионные субсидии от немецких, а также 
от английских, французских и американских монопо
листов для проведения террористических актов.
В центре внимания стояла организация прямых убийств 
неугодных людей. Так, член фашистского союза
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"Консул" старший лейтенант Эрвин Керн днем 9 июня 
1921 г. в присутствии многочисленной публики заст
релил на улице Мюнхена депутата ландтага Гарриса.
Убийца не только не был наказан, а напротив, стал 
героем дня. Вслед за этим 27 августа того яе года, 
нацистские террористы Генрих Шульц и Ген рях Типлезев 
убили видного деятеля католической партии центра и 
министра финансов имперского правительства Матиаса 
Эрцбергера. К актам террора приложили свои руки и 
руководящие деятели национально-народной партии. 
Германская реакция не могла простить Эрцбергеру под
писания компьенского перемирия в ноябре 1918 г. и 
защиту основ Веймарской конституции. Национальво-народ 
ная партия в рассматриваемый период находилась также 
в центре контрреволюционного движения в ст 
прикрывала погромщиков от гнева трудящихся

Под крылышком республиканского правительства воен
щина устраивала полковые праздники, проводила факель
ные шествия своих сторонников. В Мюнхене парад при
нимал бывший баварский король и высшие чины армии, 
в Карлсруэ —  герцог со своей свитой '. Палач при -
балтийских народов, душитель революции в Финляндии 
генерал фон дер Гольц, стремясь не отстать от короно
ванных особ, также устраивал смотры. Такие же манифес
тации проводил генерал Маккензев и ряд других милитарис
тов.

За вспышкой милитаристской пихррадки следовали 
погромы фашистов. Они даже предприняли попытку убить 
Шейдемана. Теперь и он на собственной шкуре испытал 
выстрелы погромщиков и $бийц из тех реакционных орга
низаций, при рождении которых он играл роль повиваль
ной бабки.
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Рэ8гун военного психоза в Германии шел в ногу 
с наступлением реакции на демократические завоевания 
ноябрьской революции» на жизненные интересы рабочего 
класса . Все это говорило о росте фашистско-монар
хической угрозы в стране и настоятельно требовало 
единых действий всех рабочих. Именно в таком аспекте 
и решала вопрос КПГ. В одном из своих воззваний она 
отмечала, что Коммунистическая партия готова поддер
жать всех, кто борется против монархизма, милитариз
ма и национализма, и призывала рабочих напрячь все 
силы, чтобы дать достойный отпор реакции 3а/.

Единодуавое выступление рабочих масс в защиту 
демократических свобод' и републиканского строя выз
вало ярость у. фашистских банд, и они еще больше уси
лили террор против виднейших деятелей Коммунистической 
партии Германии. 19 июня 1922 г. головорезы из тай
ной организации "Консул" совершили нападение на квар- 
мру, где проживал Эрнот-Тельман, на Мисенштрассе 
/* Гамбурге/. Ночью они пристроийй две гранаты к 
его окну на первом этаже. К счастью взрыв произошел 
оваружи. Взрывом разрушило оконную раму, некоторые 
предметы с подоконника сбросило в комнату, но Эрнст 
Тельман, его .жева и дочь остались невредимыми 3^/.

Вслед за этим фашистские бандиты попытались в 
Гамбурге взорвать здавие Коммунистической партии на 
Биржевом мосту и книжный магазин коммунистов ва Адми
рал тейск ой. увице > 4 . Гамбургская полиция знала мес
тонахождение лалетчиков, во ничего не сделала, чтобы 
поймать иреступников. Имперская и прусская служба 
охраны общественного порядка смотрела сквозь пальцы 
на бесчинства нацистов, ибо ее руководство было 
связаво с фашистами*



Разгул реакции в Германии совпал с подписанием 
советско-германского договора в Рвпаяло 16 апреля 
1922г. Милитаристские прутй, являясь злейшими врагами 
Советской России были недовольны рапалльскям 
соглашением и вместе с другими черносотенными эле
ментами Германии особенно обрушились против министра 
иностранных дел Вальтера Ратенау, поставяввего свою 
подпись под этим жизненно важный для Германии дого

вором.
Травля Ратенау сопровождалась угрозами, оскорби

тельными письмами, и другими провокациями. Прусская 
полиция через своих агентов была информирована, что 
люди из "Консула" подготавливают убийство министра.
Ей даже были известны имена людей, которые предназ
начались для убийства Ратеяау.

Вместе с "Консулом" и нацистами и травле Ратенау 
активное участие принимали лидеры Немецкой национально
народной партии: Гельферях, Гергт и граф Вестарп.
Их поддерживал Гуго Стиннес, который на страницах своис 
многочисленных газет летом 1922 г. обвинял Ратенау 
в разорении Германии. Газета Стиннес* "Дейтве альгемай- 
не це1тунг" за несколько недель до убийств* Ратенау 
прямо писал, что после уничтожения Орцбергера еще 
остался Ратенау, мешающий Германии идти по намечен
ному пути. Фактически это был непосредственный призыв 

к уничтожению министра.
В апреле 1922г. Стиннес перевел на имя главарей, 

руководивших террористическими актами б Германии, 
солидную сумму денег. Террористы из "Консула , будучи 
связанными с баварским правительством, снабжались 
подложными документами и имели в Мюнхене своих 
высокопоставленных покровителей. »
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Диктатор Баварии Карр и командующий мюнехенским 
гарнизоном генерал Доссов открыто поддерживали тес
нейшие связи с иаЗкой заговорщиков. 24 июня 1922 г. 
террористы из союза "Консул" убили Ратенйу. Злодейское 
убийство министра иностранных дел вызвало бурное не
годование всей немецкой общественности. Особенно * 
бурным было возмущение среди широких пролетарских 
масс. Трудовой народ Германии расценил э-тот акт не как 
обычное убийство одного человека, а увидел в нем 
замах на республику, на демократические права народа3^ .

По всей стране прокатилась волна выступлений тру
дящихся. Во многих немецких городах прошли мощные 
демонстрации протеста. В Берлине в них участвовало не 
менее 800 тысяч человек, в Кельне - около 200 тысяч, 
в Гамбурге - более 300 тысяч, в Лейпциге - 150 тысяч, 
в Дрездене - 100 тысяч, в Дюссельдорфе, Бремене, Галле, 
Эссене - десятки тысяч человек

Разгул фашиствующей реакции и политический террор 
против инакомыслящих открыли глаза многим людям, не
дооценивавшим до этого серьезную фашистскую опасность. 
Канцлер Вирт заявил в рейхстаге, что враг республики 
стоит справа, ибо правые партии и группировки Германии 
принял]: участие в подстрекательстве к расправе над 
Ратенау 37/.

Под влиянием выступлений народных масс против 
разгула фашистского террора и монархической угрозы 
правительство Вирта внесло на утверждение рейхстага 
законопроект об охране республики *8/. Его обсужде
ние показало, что террористические союзы в Германии 
были теонейшим образом связаны с буржуазными партий
ными группировками так называемых национальной, народ
ной, демократической и католической партий.
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Поэтому немудрено, что представители последних стре
мились использовать этот закон в основном против КИГ, 
революционных рабочих и прогрессивных людей страны, 
оградив в то же время фашистов от наказания. Даже
партии, участвовавшие в Веймарской коалиций, включая 
и верхушку СДИГ, были глубоко проникнуты идеями на
ционализма и монархизма, которые вели к фашизму.

Руководящие монополистические круги Германии для 
сохранения своего господства прибегали к помощи на
цистских по-громщиков, занимавшихся не только физи- « 
веским уничтожением политических противников, но и 
проводивших идеологическую обработку бюргерства И 
широких кругов крестьянства.

Хотя фашизм, в зависимости от различной историчес
кой обстановки в отдельных странах, имел некоторые 
отличительные черты, " но повсюду его основная сущ
ность сводилась к сочетанию грубого террористического 
насилия с мнимо революционной фразеологией, демагоги
чески спекулирующей на запросах и настроениях широких 

трудящихся масс"" .
Немецкой буржуазии фашизм нужен был Для^"подав

ления и длительного порабощения пролетариата
В той или иной мере все группировки имущих классов 
в Германии тяготели и были связаны с немецкой разно
видностью фашизма - нацизмом.

Нацистские демагоги, хотя и кричали громче всех 
о своем "патриотизме", но по существу они также, как 
сепаратисты всех мастей и оттенков, были самыми подлыми 
изменниками родины.. Как те, так и другие получали 
деньги от французских, Английских и американских 
разведок на ведение подрывной работы в своей стране.



Таким образом, нацизм и сепаратизм были не антиподами, 
а близнецами. Террор нацистских банд был наруку не
мецкой реакционной буржуазии, которая была теснейшим 
образом связана с милитаристскими кругами и вместе с 
ними угнетали народ. За демократическим фасадом Веймаре 
кой республики скрывалаоь реакция. Военные министры • 
республиканских правительств, социал-демократ Носке 
и его преемник демократ Гесслер были злейиими врагами 
свободы и ревностными сторонниками Тоталитарного режима 
Неспроста гитлеровцы после прихода к власти высоко 
оценили заслуги Носке. Etay не только назначили боль
шую пенсию, но и всячески одаривали его своими милос
тями. Гене$л Сект, командующий рейхсвером в 1920г. 
заявил, что у него нет расхождений с нацистами: "что 
касается цели, то мы едины, только пути у нас раз
личны" 4i/. Руководство немецкой армией во главе с Сек
той было теснящим образом связано как с террористичес
кими союзами, так И с фашистским движением в целом. 
Встречаясь систематически с нацистами, Сект им оказывал 
самую широкую помощь. В разгар конфликта между Берли
ном и ИЬнхеном жена Секта была посредницей при перего
ворах мужа со всей шейкой баварских покровителей 
фашистов .

Командование рейхсвера покровительствовало терро
ристам из союза "Консул". Оно опекало фашистские союзы 
и фактически оодержнло их. Баварский министр-президент 
Хегнер, хорошо знакомый с деятельностью гитлеровской 
партии, показал впоследствии перед ме. дународным 
трибуналом в Нюрнберге, что штурмовые отряды были обу
чены рейхсвером, как своего рода вспомогательные 

43/войска
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Во главе штурмовых отрядов, сою»"Консул", 
"черного рейхсвера" неизменно стоял* кадровые офи
церы, игравшие ведущую роль в милитаристских кругах 
Германии. Только такие ревностные слуи германского 
монополистического капитала, как драные социал- 
демократические вожди, могли усердно распространять 
среди пролетариата иллюзии "будто рейхсвер верен 
республиканской Конституции, будто оя является ору
дием защиты демократического пораджа, орудием защи
ты респуолики '.

Юнкерские круги вместе с лидерами буржуазных 
партий десятилетиями пропагандировал* и восхваляли 
Доблесть прусской военщины. Культ милитаризма всегда 
играя важную роль в идеологии терЛаиемом империа
лизма. " Жизненное пространство", " народ без прос
транства", " перенаселение "—  »то три фамистских 
лозунга, которые, будучи объединены и творив 
"жизненного пространства" составами сшив ходкий 
аргумент нацистов при подготовив агорой мирово! 
войны. Основываясь на словах 4*Ита, (неказенных в 
начале XIX века , "кто не увеличимиатов в объеме,тот 
становится меньве по мере роста деггмх”, реваншистские 
круги,используя отряды и нацистскум идеологи®, гото
вили Германию к новой войне. Для втой цел! монопо
листы и юнкеры превратили рейхсвер в своего рода 
"государство в государстве" . й*у было все дозво
лено: и нарушение Конституции, и подготовка ааговоров 
против Республики. Военное командование всегда стоя
ло за спиной фашистских союзов.

В такой же мере нацисты пользовались покровитель
ством и со стороны обдеимперской и прусской охранной 
полиции. Так же как офицерство вильгелывовской армии
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влилось в "республиканский" рейхсвер, так и поли
ция времен монархия продолжала и при "новом ре
жиме" выполнять свои прежние функции по охране 
интересов буржуазии и юнкеров, К- тому же после 
ноябрьской революции полиция еще пополнялась кад
ровым офицерством, которое придало ей еще более 
фашистско-реакционный оттенок.

После вступления в силу закона об охране рес
публики, принятого вслед за убийством Ратенау, ру
ководящие круги Германии использовали его главным 
образом против коммунистов и других левых револю
ционных организаций, рабочего класса  ̂ . Фашисты
и их сторонники, вопреки атому закону, немедленно 
приступили к перестройке своих рядов, поняв, что 
путем индивидуального террора нельзя пробраться к 
власти. Поэтому они встали на путь' консолидации 
своих сил. Прежде всего они пытались создать себе 
массовую базу. Для этой цели фашисты развернули 
растленную пропаганду средни немецкой мелкой буржуа
зии, студенчества , гимназистов старших классов, 
крестьян и, наконец, искали связей с люмпенпроле- 
тариатом. Используя демагогию и посулы, опираясь 
на обильную материальную помощь главарей концернов, 
поддерживаемые правительственными органами фашисты 
расширяли свои связи за пределами Баварии.

1.6 декабря 1922 г. возникла еще одна фашистско
черносотенная партия "Дейч фолысише"- Немецко-оте
чественная партия. Ее лидером был монархист и реак
ционер Геннинг. Видное положение в ней занимали 
представители юнкерских кругов, небезизвестнче 
интриганы и взяточники, депутаты рейхстага Греффе 
и Вулле.
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Геннинг был в свое время исключен из Националь
ной партии за скандальные похождения и за тесные связи 
с террористами, что компрометировало вождей национа
листов. Булле и Греффе в знак солидарности с терро
ристами покинули Национальную народную партию и примк
нули к Геннингу. Немецко-отечественная партия состояла 
из мелких группировок северных фашистов. Находясь на 
крайне правом фланге, она блокировалась с открытыми 
реакционерами и была в авангарде реваншистских кругов
германского империализма. Ведя разнузданную пропаганду,,1 " ■
фашистские банды как на севере, так и па юте ' воз
рождали все самые темные и реакционные стороны истории 
Германии.

Опасность фашизма в стране, особенно ярко выявив
шаяся уже в самом факте убийства Гятенау, вызвала ши
рокое движение народных масс по всей Германии. Лишь 
под давлением трудящихся правительство провело через 
рейхстаг "закон о защите республики". При этом оно не 
упускало из виду, что закон в первую очередь должен 
будет применяться против пролетариата. КИТ в специаль
ном обращении к СДПГ, " Независимой" партии и профсоюзам 
предложила организовать совместные выступления против 
террора и фашизма. Но руководство социал-демократичес
ких партий и профсоюзов отказалось поддержать коммунис
тов. Только под давлением рабочих масс 28 нюня 1922 г. 
было заключено берлинское соглашение 1 . Суть его 
заключалась в том, что три партии: коммунистическая, 
социал-демократическая и "независимая" обязались про
вести ряд совместных выступлений, направленных против 
усиления фашистской опасности и террора, добровольческих 
союзов..

Левые силы потребовали от правительства на основе 
►закона об охране республики запретить, ф*шистско-террористи- 
ческие си?!зы и провести чистку государственного аппарата от



монархических элементов, изгнать из армии монархис
тов и принять целый ряд эффективных мер, которые • 
помогли бы быстро покончить с контрреволюцией.

Важно подчеркнуть, что уже в первые годы Веймар
ской республики фашизм в Германии, направляемый пу
шечными королями и земельными магнатами, прикрываясь 
лозунгами о ревизии Версальского договора, развернул 
усиленную тлетворную пропаганду новой войны, .бри этом 
он прежде всего стремился уничтожить революционные 
силы немецкого народа, которые были главной преградой 
на его преступном пути.
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Д.Б.МЕЛЪЦЕР

еОВТТГСШ-БОЛ’АРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ПЕРИОД ПРАВЯШИН 
ПГАШТМЬСТВА НЛРОД1ЮГО БЛОКА / T93I - 1934 ГГ./

Вся история советской внешней политики, от ле
нинского Декрета о мире до Программе мира, про
возглашенной на ХХ1У съезде ИКС, тесно свявана с 
неустанной борьбой Коммунистической партии и Совет
ского правительства за претворение в жизнь ее ленин
ских принципов, за предотвращение войны, за мир и мир
ное сосуществование стран с различиями социальными 
системами. Этими принципами руководствовался Совет
ский Союз и в своей политике по отношению Болгарии 
в межвоеннае годы, последовательно выступал за норма
лизацию отношений между двумя странами, за развитие 
дружественных связей между советским и болгарским 
народами.

I. Антисоветская политика правительства 
Народного блока в 1931-1932 годах

К началу 30-х годов большинство европейских 
государств признали страну Советов и установили с 
Ней дипломатические ртношения. Болгария оставалась 
в числе немногих стран, упорно продолжавших следо
вать 'политике непризнания. 0

Пришедшее к власти в результате победы на пар
ламентских выборах 21 иуня I Х Ш . правительство так 
взываемого Народного блока заявило, что оно наме
рено проводить внешнюю политику своих предшествен
ников. Это прежде- всего'относилось к вопросу взаимо
отношений е Советским Союзом. Премьер-министр и министр
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иностранных дел Болгарии Н.Мушанов , оправдывая 
свой антисоветский курс, повторял известные вымыслы 
о " коммунистической'опасности", о "вмешательстве" 
советскою правительства во внутренние дела Болгарии, 
об "экспорте революции" из Москвы Под этими пред
логами всемерно ограничивались те незначительные 
торговые связи и культурные контакты, которые про
бивали себе допогу в условиях отсутствия дипломати
ческих отношений. Болгарское правительство охотно откли
калось на антисоветские призывы международной реакции. 
Оно приняло участие в аграрных конференциях стран«Це
нтральной и Юго-Восточной Европы /1930-1932 гг./, 
созыв которых Западные державы стремились использовать 
для сколачивания новых блоков против СССР. На этих конфе
ренциях среди других вопросов разрабатывались меры про
тиводействия советскому экспорту у/. Правые деятели 
Болгарии приветствовали выдвинутый в 1932 году главой 
французского правительства А. Тардье план создания так 
называемой Дунайской федерации. "Болгария, - заявил 
в парламенте представитель радикальной партии Г.Бенов,- 
играет роль тыла и базы для интервенции против Совет
ского Союза, в частности в районе Черною моря"

АнтисоветсксЧя направленность политики правительства 
Народного блока вызывала растущее противодействие в 
стране. Под руководством Коммунистической партии, на
ходившейся в подполье, и Рабочей партии в Болгарии 
ширился фронт борьбы против угрозы войны с Советским 
Союзом, за развитие традиционной дружбы между болraj. 
ским и «светским народами, за скорейшее приз
нание первого в мире социалистического государства 
Б связи с созывом очередной сессии Народного собрания
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jg августа 1931г. ЦК БК11 обратился ко всем окруж
ен, комитетам с призывом мобилизовать все силы 
трудяшихся на борьбу за признание советского Союза 
По всей стране, на фабриках и заводах, в городах и 
селах, состоялись многолюдные собрания и митинги, 
на которых принимались резолюции, выдвигавшие тре
бование: " Прекратить подготовку войны против Со
ветскою Союза, установить с ним торговые и дипло
матические связи" . Движение за нормализацию отношений 
с Советским Союзом приобрело массовый характер.

Парламентская фракция Рабочей партии неодно
кратно поднимала этот вопрос в Народном собрании.
" Вопрос об установлении дипломатических и торго
вых отношений между Болгарией и Советским Союзом, - 
говорилось в интерполяции министру иностранных дел 
23 ноября 1931г., - это актуальный жизненный вопрос, 
интересующий рабочий класс, трудящихся крестьян, го
родские массы и другие общественные слои, организа
ции и партии. Его положительного разрешения с боль
шим нетерпением ждет подавляющее большинство бол
гарского народа"

Г’Олгарская Коммунистическая партия вела боль
ше и плодотворную работу по пропаганде достижений 
социалистического строительства в Советском Союзе, 
левая решит-лысый отпор антисоветской клевете со 
стороны правительства и реакционной прессы. Как 
"™ечалось в памятной записке Заграничного бюро ЦК 
1д! от гг декабря 1931г. , помимо газеты "Ног лед", 
Снимавшейся почти исключительно популяризацией 
'ееналов о Советском Союзе, и другие изцания пар

и рабочей печати больше? внимание уделяли .
Р*'1- Проблеме ’с1. П”.при,;”р , л 73 номерах д азет в 

Г.г.м , било опубликопацо 60 специальных



статей о различных сторонах жизни страны Советов, 
не считая заметок и корреспонденций .

ЦК ЕРЛ придавал большое значение посылке рабоче
крестьянской делегации в СССР. Этот вопрос обсуждался 
на пленуме ЦК и трижды на заседаниях Политбюро цк^О/ 
К середине октября 1931г. было избрано 3000 делега
тов, собраны средства для поездки и подарка совет
ским рабочим и крестьянам Газета "Работническо 
дело" писала, что "лозунг об отправке делегации в 
Советокий Союз является одним из самых популярных 
лозунгов среди трудящихся масс города и села" .
По инициативе БПП в июне 1932 г. был создан "Союз 
друзей СССР" . Вопреки официальной политике пра
вящих кругов болгарской буржуазии крепли и расширялись 
интернациональные связи болгарского и советского 
народов. I

Лучшие представители болгарской интеллигенции - 
проф.Асен Златаров, писатель Людмил Стоянов, публи
цисты Георгий Бакалов, Тодор Павлов и многие дру
гие являлись сторонниками нормализации отношений с 
СССР, расширения болгаро-советских культурных свя
зей. В статье, озаглавленной "Дайте доступ совет
ской книге!", Л.Стоянов писал: " Ничто не оправдывает 
атот строгий карантин, наложенный на современную 
русскую литературу, отнимающий всякую возможность 
у болгарских писателей и болгарской интеллигенции 
следить за мощным ростом и небывалым расцветом, 
который наблюдается в Советской России. Страх "бо
льшевизма! Вот аргумент, который не выдерживает ни
какой критики" .

Группа общественных деятелей в письме в БОКС в 
январе 1932 г. отмечала, что " в последнее время 
интерес к Советскому Союзу очень возрос в стране" ■



Менялось отношение к Советскому Союзу со сто
роны значительной части деловых кругов Болгарии, 
g результате успешного выполнения первого пятилет
него плана СССР превратился в развитую индустриально
колхозную державу, упрочились его позиции на мировом 
рынке. В условиях трудностей, вызванных мировым 
экономическим кризисом, растущей международной изо
ляции Болгарии многие реально мыслящие промышленники 
я купцы видели в Советском Союзе весьма выгодного 
торгового партнера и стремились к расширению связей 
с ним.

За годы кризиса внешняя торговля Болгарии зна
чительно сократилась.. В 1934 г. импорт уменьшился 
почти в четыре раза по сравнению е 1929 г., с В,32 
млрд, левов до 2,24 млрд, левов, а экспорт в два 
с половиной раза, с 6,39 млрд., левов до 2,53 млрд.
Левов Страна переживала серьезный валютный кри
зис. Между тем торговля с Советским Союзом носила 
случайный характер. Многие советские товары попадали 
в Болгарию реэкспортом через Германию, Турцию, Австрию, 
что значительно удорожало их стоимость. Всего за 1931
1932гг. советский экспорт в Болгарию составил 2332 
тысяч рублей, а импорт всего лишь ЗООС рублей ' .
В развитии торговых отношений с СССР деловые круги 
видели известную отдушину. Проявляя глубокую заинте
ресованность в нормализации отношений с Советским 
Союзом, группа предпринимателей в ноябре 1931 г. 
Представила правительству меморандум, подчеркивавший 
Необходимость и возможность расширения торговли с 
Вашей страной. В нем отмечалось, что Советский. Союз 
с°тласен закупить продукцию текстильной промншлен- 
н°сти, Обеспечив ей полную, нагрузку й течение двух
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лет, а также поставить Болгарии необходимое количеств 
нефтепродуктов и других товаров ^ . Созданный в 
начале 1932 г . болгарскими предпринимателями кснеор- , 
циум для ведения торговли с Советским Союзом заку- 
цил через советское торгпредство в Константинополе 
5000 т. каменной соли ‘ .

В феврале 1932 I • представители Союза текстилыщ* 
и табачных производителей, Общего союза болгарских 
земледельческих коопераций, Союза огородников, торго
вых кругов обратились в Народный комиссариат по ино
странным делам СССР с просьбой о предоставлении им 
возможности направить делегацию в СССР для перегово
ров и заключения торгового соглашения ' ' . В июле 
1932 г. два представителя болгарских деловых кругов 
В.Кавачев и ГДелцзков посетили Москву, где встре
тились с руководителями ряда внешнеторговых государ
ственных объединений. Во время этих переговоров выяс
нилась возможность и взаимовыгодное!'ь советско-болгар
ской торговли Болгарский посол в Афинах П.Иейков 
в беседе с советским полпредом В.П.Потемкиным 20 ав
густа 1932 г. отметил, что " двое делегатов, выехав
ших из Болгарии в СССР, уже вернулись и воспроизводит 
в газетах самые благоприятные впечатления от своей 
поездки. Оба, - заметил он, - были чрезвычайно 
поражены той осведомленностью в вопросах не только 
советской, но и болгарской экономики, какую проявили 
все лица,ведшие с ними переговоры в Москве. Заключе
ние делегатов таково, что торговый обмен 
гарией и СССР был бы чрезвычайно полезен

Болгарские деловые круги все более отчетливо 
осознавали ту истину, которую с такой о т к р о в е н н о с т ь ю  

изложила правая буржуазная газета "Зора": "Тепереши
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импорт товаров причиняет ощутимый ущерб экономике, 
поскольку иностранные комиссионеры..- увеличивают 
цены товаров за счет болгарского потребителя. А, с 
другой стороны, мы не можем вывозить в Советский 
Союз огромное количество табака, вина и других 
товаров, которые нашли бы там хороший рынок %

Широкое движение народных масс и прогрессивной 
общественности, а ташке давление деловых кругов зас
тавило болгарское правительство, по крайней мере, 
поставить вопрос об экономических отношениях с СССР.
3 декабря 1931 I . болгарский посланник в Праге Борис 
Базов, по указанию своего правительства, посетил 
советского полпреда в Чехословакии А.Я.Аросева с целью 
прозондировать перспективы установления торговых отно
шений с Советским Союзом. Он пытался выяснить, говори
лось в телеграмме Аросева в Наркоминдел СССР, "Воз
можно ли сначала заключить торговый договор и лишь 
вслед за тем признание /Советского Союза - Д.М./. 
Торговый договор означал бы открытие в Софии нашей 
торговой миссий"

Советское правительство со всей серьезностью 
отнеслось к сообщению Аросева. Предложение правитель
ства Болгарии обсуждалось на заседании Совнаркома , 
который пришел к выводу, что такая постановка вопроса 
ко соответствует новому характеру взаимоотношений СССР 
0 капиталистическими странами Запада. Как видно из 
телеграммы Аросева, Болгария стремилась предварить 
Дипломатическое признание первоначальным восстанов
ившем экономических отношений, фактически оставляя 
Допрос о дипломатическом признании открвтымтВ.Й.Ле-

разрабатывая основные направления деятельности 
детского государства на международной арене, всегда
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выступал за широкие экономические связи с капиталист 
тическим миром. Но он считал, что они должны строить 
ся таким образом, чтобы могли содействовать упро
чению внешнеполитических позиций страны Советов.

В первые годы Советской власти, правительство 
стремясь облегчить выход Советской России из дипло
матической изоляции, готово было торговать с капи
талистическими странами, не связывая этот вопрос с 
признанием Советской страны де-Юре. Теперь же, в 
начале 30-х годов, Советский Союз был признан боль
шинством великих держав. Его авторитет на междуна
родной арене значительно вырос. Он успешно раз
вивал политические, экономические и культурные 
связи с Францией, Германией, Англией, утопией и 
многими другими странами. Народный комиссар иностран
ных дел СССР И.М.Литвинов, разъясняя позицию совет
ского правительства, указывал, что "если еще в 1922г. 
можно было согласиться на чехословацкий тип отно
шений ^ , то на 15-м году существования Союза мы
не можем признавать иных отношении, кроме нормаль
ных в полном объеме" В письме А.В.Ароееву от 
8 января 1932 г. он отмечал, что опыт нашей торговли 
с США и другими странами, в том числе и с Чехослова
кией, показал нам абсолютную невозможность действи
тельного развития экономических отношений в атмосфере 
недружелюбия, создаваемой отсутствием нормальных 
отношений. Отрицательно сказывается также при торго
вых сношениях отсутствие консульств и легальной 
Сазы для наших торговых представителей. "Ввиду 
этого, - писал М:М.Литвинов, - мы вынуждены отклони16 
предложение об.установлении только торговых отно

шений” ' •



Точка зрения советского правительства, была дове
дена до сведения болгарского посланника в Праге 
| Вазова 2,9/ и тот немедленно телеграфировал в Софию, 
что правительство Советского Союза не намерено заклю
чать торгового договора да^установления предварительно 
дипломатических отношений

Таким образом, советское правительство не уклонялось 
от торговых связей с Болгарией, а лишь подчеркивало, 
что экономические отношения неразрывно связаны с раз
витием политических отношений. Раскрывая взаимовыгод- 
вость советско-болгарской торговли, журнал "Внешняя 
торговля" в передовой статье от 10 марта 1932г. 
писал, что "единственные правильным разрешением этого 
вопроса, обеспечивающим нормальное развитие товаро
оборота между СССР и Болгарией, является восстановление 
нормальных отношений между обеими государствами" .

Некоторые реалистически настроенные болгарские 
политики хорошо понимали значение восстановления дипло
матических отношений, которые позволили бы наладить ° 
торговые и культурные связи. В конце марта 1932 г. 
во время одного из дипломатических приемов болгарский 
посланник в Греции П.Нейков познакомился с советским 
полпредом В.П.Потемкиным. В ходе беседы он заявил, 
что ответственность за ненормальные взаимоотношения 
^екду Болгарией и СССР должно нести "бывшее правитель-QO /
ство государственного переворота" . По словам Ней- 
к°ва, " в настоящее время в Болгарии наблюдается силь
нейшее течение в пользу восстановления этих отношений".
Он надеется, что " в ближайшее время между Болгарией 
и СССР вновь возникнет свяаь, прерванная событиями 
1923 г.". Лично я, заявил Нейков, " был бы счастлив, 
если бы это произошло" 53//. В.Г1.Потемкин выразил 
Удовлетворение заявлением болгарского дипломата и
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в свою очередь подчекнул, что до сих пор восстанов
лению отношений между Болгарией и Советским Союзом 
препятствовало лишь "нежелание болгарского прави
тельства должным образом ликвидировать прискорбный 
инцидент, связанный с деятельностью советского 
Красного Креста э Болгарии 34/... Если нынешнее 
правительство вместе с г.Нейковым возлагают ответ
ственность за этот инцидент на тогдашнее правительство 
Болгарии, этим самым открываетс*полная возможность 
ликвидировать возникший конфликт и восстановить 
нормальные взаимоотношения между обеими государ
ствами" .

По инициативе П.Нейкова состоялось еще несколько 
встреч с советским полпредом. Беседы касались и 
международных проблем и вопросов, связанных с болгаро
советскими отношениями. Создавалось впечатление 
об искренности намерений П.Нейкова содействовать 
их нормализации. Во время беседы 20 августа 1932г. 
на вопрос В.П.Потемкина, с^штает ли болгарский дип
ломат существующую в данный момент политическую 
конъюнктуру в Болгарии благоприятной для восстанов
ления дипломатических отношений между СССР и Бол
гарией, Д.Мейкон ответил: " Наиболее передовые и 
дальновидные элементы в стране являются безуслов
ными сторонниками такого разрешения вопроса " .

Однако болгарское правительство и прежде всего 
премьер-министр Н.Мушанов, и после разъяснения, 
сделанного Наркоминделом СССР, уклонялось от приня
тия советских предложений о восстановлении дипло
матических отношений. Более того, когда в марте 
1932 г. делегация Всеболгарского купеческого союза, 
посетила премьер-министра и потребовала установления
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торговых отношений с Советским Союзом, он зая- 
^ i q T O  в настоящее время правительство не может 
Щласиться на допущение советского торгпредства в 

_Т1 так как это представительство якобы могло быть 
ль3овано для политических целей. И тут же в ка- 

*естве условия развития торговли с Советским Союзом 
Й.Мушанов выдвинул смехотворное требование. "Если 
советское правительство, - заявил он, - готово пору
чить посольству или консульству Другой страны пред
ставительство своих экономических интересов, то бол
гарское правительство со своей стороны готово " начать 
переговоры об установлении нормальных торговых отно
шений". Болгарский премьер неодобрительно отнеооя к 
идее посылки представителей купеческого союза в Москву 
для экономических переговоров, предупредив, что "пра
вительство не берет на себя никакой ответственности 
за судьбу делегатов" 37'. Когда же в апреле 1932 г. 
по инициативе купеческого союза в Софию был приглашен 
Главный директор Союзнефтьэкснорта в Константинополе 
С.Левский для заключения сделки о поставке Болгарии 
значительного количества технического масла, прави
тельство отдало приказ Дирекции полиция собрать све
дения о советском представителе. Полицейские власти 
поспешили донести, что С.Левский является якобы "вид
ным деятелем ГПУ в Константинополе." Вопрбс о визе 
затянулся на многие месяцы. И только в феврале 1933г. 
наконец после того, как болгарское консульство в 
Константинополе подтвердило личность советского тор
гового представителя, правительство согласилось на 
его въезд, дав указание полиции."установить за ним 
внимательное наблюдение" 33//. Советский представи- 
Tej:b был принят Н.Мушановым. Он подробно изложил ему 
ПеРспекгивы советско- болгарской торговли. Премьер- 
министр попросил представить письменные предложения,
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которые он обещал рассмотреть . Однако они были 
оставлены Н.Мушановым без внимания.

В мае 1932 г. на приеме у английского морского 
атташе Холланда В.И.Цотемник осведомился у болгар
ского посланника о причинах задержки с выездом болгар
ской экономической делегации в Москву. Нейков объяс
нил, что, повидимому, задержка " связана с кое-каки
ми колебаниями внешнеполитического курса Болгариии... 
Возможно, что исключительно тяжелое положение болгар
ских финансов вынуждает правящие круги страны с 
особой осторожностью ориентироваться в международ
ной обстановке, учитывая свою зависимость от держав, 
играющих в жизни Европы руководящую роль " 40Л

Нельзя не согласиться с мнением известного бол
гарского историка В.Хаджиниколова о том, что манев
рирование правительственных кругов и самого И.Мушанова 
преследовало две цели. Не отказываясь от антисовет
ской линии внешней политики, они надеялись, с одной 
стороны, отвлечь внимание народных масс, делая вид, 
что через торговые связи с СССР они стремятся улуч
шить . отношения с ним. С другой стороны, они рассчиты
вали открыть путь к широкому советскому рынку в це
лях избежания глубокого кризиса f  в котором оказалась 
болгарская экономика

Вряд ли серьезно можно было принять заявление 
болгарского премьер-министра, который в середине 
1932г. до тем же мотивам как будто выразил согла
сие на восстановление дипломатических отношений с 
СССР, но если советское представительство первое 
время будет "находится в одной из соседних с Болгарией 
стран" 4 :/. Антисоветизм правительства Народного 
блока не приносил выгод Болгарии.- Наооборот, он 
вел к ослаблению ее внешне-под;• тичеекпх позиций,



условиях, когда международная обстановка для Бол
гарии становилась все более неблагоприятной.

2. Внешнеполитическая изоляция Болгарии

В начале 3Q-* годов в результате мирового 
экономического кризиса и установления фашистской 
диктатуры в Германии происходит серьезное обостре
ние и осложнив международной обстановки в Европе. 
Одним из узловых центров острых империалистических 
противоречий являлись Балканы. Усилилась угроза 
балканским странам со отороны фашистских государств • 
Италии и Германии. В свою очередь Франция, заинтере
сованная в укреплении своих позиций в Юго-Восточной 
Европе, стремилась к созданию сильного политического 
союза балканских держав, который, по словам болгар
ского посланника в Греции, должен был представлять 
"нечто вроде второго издания Малой Антанты" .
По замыслам французского правительства, этот союз 
должен был содействовать упрочению послевоенного 
статус-кво, сложившегося на Балканах, воспрепятство
вать экономической и политической экспансии фашист
ских государств, содействовать политической изоляции 
Советского Союза в этом районе. Предполагалось, что 
общебалканский блок помимо Югославии и Румынии, 
где Франция давно имела сильные позиции, должен 
объединить Грецию, Турцию, а также Болгарию, без 
которой он не был бы столь эффективен . Франция 
и в прошлом стремилась вырвать Болгарию из-под 
В^ния Италии. Как отмечал болгарский посланник в 
Шкнах П.Нейков в беседе с В.П.Потемкиным 26 мая
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1932г., со стороны Франции " в последнее время наблц] 
дается усиленное стремление втянуть Болгарию в 
арбиту своего влияния. Всем известно, что француз, 
ское правительство желало бы включить Болгарию в 
систему Лунайской федерации и ослабить связи Бол
гарии с Италией” '*:7\

В августе-сентябре 1933г. болгарскую столицу * 
посетили министр иностранных дел Франции Ивон Дель- I 
бос, затем лидер партии радикалов и радикал-социалис
тов председатель палаты депутатов Эдуард Эррио. Им 
был оказан весьма теплый прием. "Я и мои коллеги , - 
пишет Э.Эррио в своих воспоминаниях, - были приняты 
с трогательной сердечностью... В Болгарии мы имели 
возможность оценить усилия, предпринимаемые для за
щиты французского влияния... 12 августа 1933 года 
муниципальдай совет города Софий присвоил мне зва
ние почетного гражданина болгарской столицы” ‘*0/.

Французские государственные деятели посовето
вали руководителям болгарского правительства пойти 
на улучшение отношений с Югославией, Румынией и 
другими своими соседями. Будучи заинтересованными 
в помощи Франции в пересмотре Нейиского договора, 
те в принципе приняли эти йожелания.

В первой воловине сентябри болгарский царь 
Борис Ш посетил ряд европейских столиц. По его ело- i 
вам, этой поездкой он стремился "избежать впечат- I 
ления, что Болгария хочет остаться вечным в о з м у т и -  

тел ем спокойствия на Балканах" и п р о д е м ш ^ г р и р о в а т ь  j 

свою "готовность обсудить обще проблемы" >
Царское турне началось с посещения Рима. Воз 

но, это диктовалось и династическими связями - в 
1930 году царь Борис женился на одной из дочерей
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аЛЬЯнского короля Виктора-Эммануила Ш. Однако в 
б о л ьш ей  степени имели значение политические o 6 g t o h -  

ельства. Б.Муссолини в марте 1933г. выдвинул проект 
•пакта четырех" - военно-политического союза Германии 
г Италии с Англией и Францией, являвшегося достойным 
предшественником Мюнхенского соглашения 1933 г. Этот 
проект предусматривал возможность пересмотра системы 
парных договоров "законными путями" и предоставление 
побежденным государствам, в том числе Болгарии, равен
ства прав в области вооружений 0/1. По словам англий
ского историка А.Тэйлора, в то время Б.Муссолини мно
гими "рассматривался как главная опора европейского 
мира".

Переговоры царя Бориса с Муссолини затрагивали 
широкий комплекс вопросов и прежде всего балканские 
дела. Дуче и на этот раз пытался играть свою роль 
"покровителя" Болгарии и все время демонстративно 
подчеркивал, что желает видеть Болгарию "независимым 
государством". Между тем Италия всеми силами пыталась 
обострить имевшиеся между балканскими странами разно
гласия, использшать в своих интересах стремление пра
вящих кругов Болгарии к ревизии Нейиского договора в 
пересмотру существующих границ. Она вынашивала планы 
создания в противовес Малой Антанте своей политической 
группировки в составе Болгарии, Греции и Турции.
В резкой форме Муссолини выразил свое недовольство 
перспективой возможных переговоров Болгарии с Югосла
вией и Румынией, из чего царю нетрудно было понять, 
что он стремится использовать Болгарию в качестве 
°РУДия итальянской политики против Югославии 3 . 
И°зднее Борис заверял югославского короля, что не



поддался настроениям дуче: ”... я не связываюсь 
ни с нем, не желая, чтобы Болгария снова вела аван
тюристическую политику выгодную для других. Я это 
ясно сказал господину Муссолини во время моего послед
него визита в Италию. Я даже уточнил, что будущее 
моего царства в иоСТН0М союзе... с Югославией" ^ .

В Лондоне и Париже царь Борис еще с большей 
определенностью стремился создать впечатление, что 
Болгария готова искать пути к примерению со своими 
соседями. Встречи с королем Великобритании Еоргом и 
премьер-министром Рамзеем Макдональдом прошли в 
"полном взаимопонимании" . Хотя атмосфера перего
воров в Париже, по оценке самого Бориса, была 
"более п р о х л а д н а я ф р а н ц у з с к о м у  правительству 
удалось убедить его встретиться с югославским коро
лем Александром. На обратном пути в Софию 18 сентября 
1933 г. на белградском вокзале во время кратковремен
ной остановки состоялась беседа между болгарским и 
югославским монархами. Как сообщал французский посол 
в Белграде в своем донесении министру иностранных 
дел Жозефа Полю-Бонкуру, король Югославии Александр 
согласился встретиться е царем Борисом лишь "принимая 
во внимание советы" Кэ д ’Ореэ ■ .

Б ходе переговоров король Александр, опасавшийся 
болгарского реваншизма, неоднократно подчеркивал, 
что политика Югославии "непоколебимо основана на 
уважении договоров". Царь Борис уклонился от обсужД6' 
ния этого острого вопроса, фиксируя главным образом 
внимание собеседника на своем желании "искреннего 
соглашения с Югославией" Но югославский король
в разговоре с французским послом, состоящемся на 
следующий день, выразил сомнения в искренности бол
гарского царя. Он пояснил, что недоверие, которое
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внушает ему политика Болгарии, вызвано тем, что она 
« не отказалась ни от одной из своих претензий" '  

Новая встреча между двумя монархами состоялась 
5 октября в Евксинограде, близ. Варны, и.по словам 
иностранных дипломатов, демонстрировала стремление
Болгарии " к постоянному примерению с Югославией" 56/

На этот раз разговор был более откровенный. Каждая 
из сторон не скрывала свои цели. Царь Борис выразил 
надежду на то, что Югославия пойдет на "некоторые 
жертвы", и это позволит Болгарии стать на путь "чест
ного союза" с ней. Югославский король категорически 
отказался идти на какие-либо уступки и настаивал на 
полном отказе Болгарии от "всяких притязаний на югос
лавскую территорию" 57//.

Как явствует из французских дипломатических до
кументов, главной целью Кэ д'Орсэ являлось не столько 
улучшение болгаро-югославских отношений, сколько вклю
чение Болгарии в Балканскую Антанту. Об этом в конце 
октября 1933г. откровенно поведал своему болгарскому 
коллеге французский посол в Анкаре: "Франция - сторон
ница всех сближений и, главным образом, болгаро-югос
лавского сближения. Это сближение отвечало бы нашим 
интересам... Но было бы лучше, если Болгария согла
сится войти в общебалканский союз" В Париже 
утверждали, что для Болгарии очень важно пойти на 
соглашение с балканскими странами, и тем самым избе
гать международной изоляции. Чтобы добиться ее согла
сия на вступление в общебалканский пакт, Франция 
пыталась убедить своих союзников в необходимости^ 
некоторых "нетерриториальных уступок " Болгарии 
Греция, Турция и Румыния, как и Югославия поддержали 
инициативу Кэ д ’Орсэ. Однако все эти страны были

59/
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единодушны в стремлении сохранить существующие гра
ницы, определенные Нейиским мирным договром. Министр 
иностранных дел Турции Тефтик Рюштю Арас, который . 
вместе с премьер-министром Исмет Иненю в конце 
сентября посетил Софию, делясь впечатлениями о визите 
с французским послом, говорил: " Или же Болгария при
соединиться к нам, оставив все территориальные пре
тензии... или же мы вчетвером возьмемся обеспечить наши 
границы...- Мы можем дать некоторое время Болгарии для 
размышления, но наша общая политика отныне определена"6®/ 
Такой же позиции придерживались румынское и греческое 
правительства. Премьер-министр Греции Бенизелос зая
вил, что "до тех пор, пока Болгарин не оставит своих 
территориальных притязаний по отношению к своим сосе
дям, никакой истинный прогресс невозможен.

В декабре 1933г. Борис в сопровождении премьер- 
министра Н.Мушанова нанес ответный визит в Белград.
И эта "историческая встреча", как ее назвала болгар
ская и югославская печать, никаких практических резуль
татов не дала. Заявление югославского монарха о необ
ходимости сохранения статуса-кво на Балканах не нашло 
отклика у болгарского царя. ' .

Разногласия, вытекавшие, из версальской системы, 
оказались непреодолимыми. Это еще раз стало ясно после 
встречи между болгарским и румынским монархами в 
Бухаресте в январе 1934г. "Эти необычные по численности 
и разнообразности дипломатические встречи, - пишет 
в своих воспоминаниях видный болгарский политический 
деятель Димо Казасов, - оставляли на первый взгляд 
впечатление активной и плодотворной внешней политики. 
Болгарская жизнь не помнила такого дипломатического 
иолноцветия...Много встреч, много блеска, много 
шума, никаких, абсолютно никаких результатов"
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Таким образом, условия вступления Болгарии 
в общебалканский пакт оказались для нее совершенно 
неприемлемыми. Она дала понять.что никогда на свя
жет себя ни двухсторонним ни многосторонним согла
шения до , которые будут гарантировать неприкосно

венность существующих границ. "Нам хотят повесить 
петлю на шею", - заявил болгарский дипломат Н.Анто
нов '.

Балканскую Антанту пришлось создавать без Бол
гарии. Окончательный текст пакта был подписан в 
Афинах 9 февраля 1934 г. Желая способствовать 
укреплению мира на Балканах, говорилось в нем,, Гре
ция, Румыния, Турция и Югославия и взаимно гаранти
руют безопасность как отдельных, так и всех своих 
общих балканских границ". Пакт обязывал участников 
бовместно согласовывать мероприятия, которые должны 
быть приняты в случае событий, могущих затронуть 
их интересы

Балканский пакт, предусматривавший прежде всего 
сохранение статус-кво в Юго-Восточной Европе, i и  
встречен болгарским правительством враждебно t 1//. 
Стремясь дискредитировать его, Н.Мушанов заявил, 
что этот пакт, которым "наши соседи хотят гарант*рова*ь 
свои границы, бесполезен, ибо никто не угрожает 
изменениями этих границ" . Собственно говоря, 
ему ничего другого не оставалось делать. (

Как известно, французская дипломатия рассматри
вала Балканскую Антанту и как орудие антисоветской 
политики. Советское правительство внимательно сле
дило за ходом переговоров. Шу удалось несколько 
Слабить антисоветский характер пакта. Советский 
Со»з например, обратил внимание Турции, с которой
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поддерживал дружественнае отношения, что пакт соз
дает теоретически возможность того, что они окажутся 
" в противоположных воюющих лагерях" Турецкое 
правительство согласилось с этим мнением. И, под
писывая пакт, министр иностранных дел Рюштю огласил 
декларащю, в которой говорилось, что "ни в коем 
случае Турция не будет обязана принимать участие в 
каком-либо действии против СССР"

В целом советское правительство расценивало 
Балканский пакт с точки зрения интересов мира и безо
пасности в Юго-Восточной Европе отрицательно f 
М.М.Литвинов отмечал, что пакт является орудием в 
руках западных империалистических кругов, а не 
инструментом сохранения мира на Балканах 70//. Как 
справедливо отмечалось в Декларации коммунистичес
ких партий Болгарии, Румынии, Турции и Югославии, 
Балканский пакт не ликвидировал основных противоре
чий в этом районе 717.

Болгария оказалась и вне австро-венгеро-итальян
ского союза, созданного в марте 1934г. в результате

* 79/

подписания так называемых "Римских протоколов" • 
Внешнеполитическое положение Болгарии стало 

еще более неблагоприятным. Создание Балканской А н тан 

ты, увеличившаяся изоляция страны на международной 
арене послужили тшлчком для новой полемики о н а п р а в 

лении болгаро-советских отношений.

3. Рост тенденций в болгарском обществе 
в сторону нормализации отношений с 

СССР /1933 - 1934 гг./

Советский Союз настойчиво отстаивал политику 
мира и мирного сосуществования, последовательно 
боролся против усилившейся опасности агрессии
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войны, выступал за разоружение и коллективную 
безопасность в Европе. В отчетном докладе ХУП 
съезду партии давалась предельно четкая характе
ристика деятельности ЦК ВКП/б/ и Советского прави
тельства в области внешней политики: "Наша внешняя 
политика ясна. Она есть политика сохранения мира 
я усиления торговых отношений со всеми странами.
СССР не думает угрожать кому бы то ни было и -тем 
б0Лее - напасть на кого бы то ни было. Мы стоим 
за мир и отстаиваем дело мира... Кто хочет мира и 
добивается деловых связей с нами, тот всегда най
дет у нас поддержку" 73Л

Советское правительство проявляло заинтересо
ванность в обеспечении мира и в Юго-Восточной Европе. 
Это вынужден был признать французский посол в Москве 
Альфан, который в телеграмме министру иностранных 
дел Полю-Бонкуру в октябре 1933 г. подчеркивал, что 
Советский Союз является сторонником укрепления мира 
на Балканах. Интерпретируя по своему позицию СССР, 
он отмечал, что " сохранение создавшегося положения 
вещей служит на пользу Союзу, который опасается 
внезапного захвата какой-нибудь западной державой 
господствующего положения среди балканских или при- 
Дунайских государств" 74' .

Советский Союз искренне добивался нормализации 
отношений и взаимопонимания с Болгарией на основе 
принципов мирного сосуществования и взаимовыгодного 
сотрудничества. Известный советский дипломат В.П. 
Потемкин в беседе с болгарским послом в Риме Комко
ном высказал пожелание советского правительства 
Добиться скорейшего восстановления политических и 
эк°номических связей между СССР и Болгарией ' .
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Проблема взаимоотношений с Советским Союзом 
была жизненно важной для самой Болгарии, особенно 
в обстановке, когда возникла угроза со сторона 
фашистской Германии. В этот период в кругах бол
гарской буржуазии развернулась острая борьба двух 
направлений по вопросу о политике в отношении СССР: 
одного - антисоветского, наносившего прямой ущерб 
национальным интересам страны, другого - выступавшего 
за развитие взаимовыгодных экономических и полити
ческих связей.

Классовая ненависть к первой в мире социалисти
ческой стране преобладала среди болгарских правящих 
кругов. Одним из наиболее активных центров антисове
тизма была созданная А.Панковым фашистская партия"На- 
циональное социальное движение". К ней примыкала тер
рористическая организация македонских фашистов, так 
называемая Внутренняя македонская революционная 
организация. Открыто выступали против признания СССР 
и партии, входившие в состав правительства - демокра
тическая, радикальная и национал- либеральная. В ян
варе 1934 г. один из лидеров демократической партии, 
председатель Народаого собрания А.Малинов, отвечая 
на вопрос представителей печати о перспективах вос
стал >влеш;я дипломатических отношений с Советским 
Союзом, заявил: "Болгария в этом вопросе должна быть 
в хвосте других стран" ,ь' . Пае более непримиримую 
позицию занимал А^Цанков. Выступая в парламенте он 
говорил: "Моя точка зрения и точка зрения группы, 
которую я представляю, следующая: мы решительные 
противники какого бы то ни было восстановления 
отношений с Советской Россией... ни в настоящем...гуг* /
ни в будущем" ‘(/. Его поддерживали такие реакцкон-
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е деятели, как Б.Оилов и X.Калпов. Последний, вхо
дивший в свое время в правительство Цаякава в качестве 
министра иностранных дел, высказался против установ- 
денил даже торговых связей с Советским Союзом . 
Представители правых кругов болгарской буржуазии 
считали, что восстановление дипломатических отношений 
с СССР гроэит серьезной "опасностью для внутреннего
порядка".

Однако в I олгарии имелось немало реалистически 
мыслящих политических и общественных деятелей, понимав
ших значение нормализации отношений с Советским Сою
зом. Рост сторонников признания СССР в первую оче
редь был связан с выдающимися достижениями советского 
народа в экономическом и культурном строительстве, 
ростом авторитета нашей страны на мировой арене, 
успехами ее миролюбивой политики.

Заметный поворот в сторону восстановления болгаро
советских дипломатических отношений произошел в бур
жуазной печати. Идею улучшения взаимоотношений с 
Советским Союзом поддерживали многие газеты. Особен
но активно выступала влиятельная софийская газета 
"Мир". В номере за 3 февраля 1934г. она писала:
"Прошло 17 лет, но ни одним из болгарских правительатв 

не было сделано серьезной попытки для возобнов
ления наших официальных дипломатических отношений 
со страной Советов... Разве истекшие 17 лет не были 
Достаточным временем для наших крувшх политиков, 
чтобы понять, чем является для нас Советский Союз".
Даже такая правая газета, как "Зора", которая в 
Учение многих лет была известна как откровенно 
Антисоветский оргар, высказалась за сближение с 
Советским Союзом."' "Скоро все наши соседи, - гово-
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рилось в одной из статей, - будут в нормальных отно
шениях с Союзом советских республик. Только гордая 
и самоуверенная Болгария остается почти в состоянии 
войны с русскими, с которыми нас разделяет только 
Черное море" 79'.

Трезво оценивая международную обстанову, в под
держку политики нормализаций болгаро-советских отно
шений выступили все фракции Болгарского земледельчес
кого народного союза, Болгарская рабочая социал-демо
кратическая партия, политический союз "Звено". Б марте 
1934 г. по инициативе союза "Звено" в Софии состоя
лось многолюдное собрание. Выступавшие ораторы, кри
тикуя официальный курс внешней политики, подчеркивали 
необходимость восстановления дипломатических отноше
ний с Советским Союзом. В беседе с представителями 
печати лидер БЗНС "Врабча" Димитр Гичев заявил, что 
"если бы только это зависело от него, он бы немедлен
но установил дипломатические и торговые отношения с 
СССР" 80/.

Одним ьз наиболее важнейших факторов, определив
ших поворот к политике ряда влиятельных буржуазных 
кругов по отношению к Советскому Союзу, была расту
щая заинтересованность делового мира в установлении 
торговых связей между Болгарией и СССР. Орган группы 
"Звено", осуждая антисоветскую позицию правительства, 
писал: "Китайская стена не защитила самого Китая от 
нашествия, а еще меньше экономическая изолированность 
возможна и эффективна сейчас... Внимательная экономи
ческая политика по отношению к Советам может' открыть 
большие возможности для нашего экспорта"

Давление деловых кругов было столь значительным, 
что правительство Н.Мушанова вынуждено было предпри
нять новый зондаж возможности установления торювых 
отношений с Советским Союзом без официального его

- 106 -



признания. Министр финансов Стефан Стефанов в сере
дине июля 1933г. через профессора Стояна Беланова, 
направлявшегося в Советский Союз, послал письма 
идентичного содержания Наркому внешней торговли СССР 
и председателю Всесоюзной торговой палаты. "Болгарское 
правительство считает, - говорилось в них, - что нас
тоящий момент является благоприятным для восстановле
ния торговых отношений с СССР, что послужит для 
взаимной пользы обеих сторон. Прошу через посредство 
Делегата болгарского правительства профессора Белинова 
не отказать поставить в известность болгарское прави
тельство об условиях, которые правительство СССР благо
волит поставить" .

22 июля болгарский посланник в Афинах посетил 
советского полномочного представителя в Греции И.Х. 
Давтяна и по просьбе своею правительства сделал 
заявление о том, что Болгария хотела бы восстановить 
дипломатические отношения с СССР, но внутреннее поло
жение /оппозиция македонцев, цанковцев/ делает это 
сейчас невозможным. Министр иностранных дел предлагает 
в виде переходной меры установить торговые отношения 
и просит дать согласие на это . Советский полпред 
заметил, что "вряд ли советское правительство примет 
это половинчатое предложение". Наркояиндел СССР одоб
рил ответ, данный Давтяном П.Нейкову. Заместитель 
Наркома иностранных дел СССР Н.Н.Крестинекий подчерк
нул, что "год тому назад при менеаиблагоприятном 
политическом положении СССР мы отклонили предложение 
болгарского Правительства о заключении торгового согла
шения без нормализации политических отношений. Гем 
менее оснований у.нас сейчас идти на такое неполное 
восстановление отношений" • Решительная позиция 
советского правительства показала, что таким образом 
вопрос решен быть не может.
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Многие болгарские дипломаты отдавали себе отчет 
в том, что нормализация отношений с Советским Сою
зом' открывала путьак укреплению внешнеполитических 
позиций Болгарии. Болгарский полномочный министр в 
Бухаресте Робев 8 сентября Ш З З  г. писан в Софию:
"Что касается наших отношений с Румынией, несомненво, 
у нас не было бы так много трудностей в Бухаресте, 
если бы не держались так далеко от Советов... Доста
точно, мне кажется, начать разговор с Советами, чтобы 
здесь почувствовали, что Болгария заслуживает другого 
внимания" °5Л Q

Не мог не произвести впечатление в Софии факт 
установления Венгрией дипломатических отношений с 
Советским Союзом в феврале 1934 г. Болгарский посол 
в Будапеште И.Попов, реагируя в ходе беседы на реплику 
министра иностранных дел Венгрии К.Каня, что он /Каня/
" придерживается мнения о необходимости признания 
Венгрией России", зантересованно подхватил эту мысль, 
заявив, что в случае признания Венгрией России " и у нас 
приверженцы восстановления дипломатических отношений 
о последней бесспорно приобретут еще один сильный 
аргумент и может быть правительство ускорит решение 
этого вопроса" ® ' . Спустя месяц, в феврале, когда 
советско-венгерское соглашение стало уже фактом, По
пов в своей информации о содержании этого документа 
особенно подчеркивал отказ каждой из сторон "от вме
шательства во внутренние дела другой и от пропаганды 
против существующего там строя". "Официальные круги, - 
продолжал он в своем сообщении из Будапешта, - не 
боятся большевистской пропаганды... Вообще большевист
ская пропаганда отнюдь не сильнее там, г;.е имеются 
большевистские дипломатические миссии... ш  имеем та
ким образом еще один пример, который следует хорошо 
изучить, сделав необходимые для нас выводы"®^.
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14 февраля И.Попов информировал о новой встрече 
с венгерским министром иностранных дел, во время 
которой К.Каня выразил большое удовлетворение тем, 
чТо комиссия по иностранным делам венгерского пар
ламента единодушно одобрила соглашение с Советским 
Союзом,и высказал пожелание, чтобы "Болгария после

довала их примеру" 88//.
Однако Б.ыушанов считал иначе. По его мнению, 

Венгрия более отдалена от России, нежели Болгария и 
поэтому, с точки зрения внутренней политики, меньше 
могла опасаться влияния большевизма .

Вопрос о болгаро-советских отношениях дважды, 
в ноябре 1933 г. и в марте 1934 г ..обсуждался в пар
ламентской комиссии по иностранным делам. Он же 
стоял в центре внимания во время прений в Народном 
собрании в конце марта 1934 г . по проекту бюджета 
министерства иностранных дел. Многие депутаты подчер
кивали необходимость нормализации взаимоотношений с 
СССР. "Сегодня, когда Болгария изолирована ... - го
ворил депутат Константинов на заседании 29 марта 
I9C- 4 г ., - я нахожу, что установление торг овых, по
литических и дипломатических отношений с Советской 
Россией сделало бы Болгарию значительным фактором на 
Балканском полуострове и улучшило ненадежное положе
ние, в котором она теперь находится вследствии заклю
ченных вокруг' нас пактов" ’ . ’

Несмотря на то, что многие депутаты высказались 
в том же духе, премьер-министр Н.Мушанов попрежнему,

. ссылаясь на угрозу "кол^унистической пропаганды , 
опасность вмешательства во внутренние дела Болгарии



в случае открытия советского консульства в Софии, 
заявил о нецелесообразности восстановления диплома
тических отношений с Советским Союзом .

И все же Народное собрание приняло решение выде
лить в бюджете МИД Болгарии на IS34 год необходимые 
кредиты на содержание дипломатической миссии в Москве 
/статья, существовавшая в бюджете с момента подписа
ния Брест-Дитовского мирного договора, была аннулиро
вана в 1933 г ./ 92Л

Однако это не привело к перемена?/ в политике бол
гарского правительства в отношении СССР. Нее разумные 
доводы многочисленных сторонников соглашения отверга
лись премьер-министром. Со его указанию министерство 
иностранных дел 9 мая 19о4г. разослало главам посольств 
директивное письмо, в котором излагалась точка зре
ния правительства по вопросу нормализации болгаро-со
ветских отношений. "После заключения Балканского пак
та, в желании найти для Болгарии противовес в создав- ' 
шейся на Балканах обстановке, раздаются голос?., требу
ющие скорейшего признания Советов. Об этом со все боль
шей настойчивостью ставится вопрос в рапортах наших 
представителей за границей. Вопрос о возможной под
держке, которую мы могли подучить от России для осу
ществления задач нашей внешней политики привлекал на
ше внимание и до заключения Балканского пакта. Б этой 
связи я несколько раз сообщал Вам, что эти ожидания 
беспочвенны и в настоящий момент отсутствуют необ
ходимые предпосылки для такого рода поддержки"

Аргументируя позицию правительства, министерство 
иностранных дел Болгарии утверждало,что якобы сегодня 
Советская Россия заинтересована солидаризироваться 
"с общей тенденцией балканской политики наших соседей, 
с их позицией против Болгарии, а не поддерживать час 
против них... Об этом сьидельствует антиревизионист-
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К0Й характер советской политики, особенно очевид- 
Сцьй после компетентных заявлений Литвинова..." ,

Таким образом, советский внешнеполитический курс, 
направленный на предотвращение военных конфликтов на 
почве пересмотра существующих границ, не устраивал 
реакционные круги правящего класса Болгарии, ориен
тировавшиеся на ревизию Нейиского договора и осущест
вление великодержавных планов за счет других балкан

ских держав.
Известно, что советское правительство прилагало 

огромные усилия, направленные на достижение европей
ского соглашения для защиты от агрессии путем заклю
чения т.н. Восточного пакта о взаимной помощи "  .
Оно отдавало себе отчет в том, что с приходом 1итлера 
к масти в Германии опаоность войны непосредственно 
нависла не только над Советским Союзом, но и над 
многими государствами Европы. Нацисты открыто заявили 
о своих претензиях на жизненное пространство в Восточ
ной и Юго-Восточной Европе ^  . Среда стран, которым 
грозила опасность со стороны фашистской Германии, на
ходилась и Болгария. Тем не менее крайне правые эле
менты в Софии не. скрывали своей враждебности к совет
ским приложениям. "Мы не можем приеоеданяться к этому 
Восточному пакту... мы не заинтересованы", - заявил 
в парламенте А.Цанков ^  • Категорически отвергло 
их и болгарское правительство. Мотивы такого решения 
ОНО изложило в уже упоминавшемся директивном письме 
политического отдела МИД Болгарии всем своим диплома- 
ткчзским представительствам от 9 мая 1934 г. За счет 
Поддержки, которую Москва ожидает от Франции против 
Германии, - говорилось там, - Советская Россия неиз
бежно должна буде* поддерживать французские интересы 

. Балканах... . Правительственная печать отмечала,
L jTo Болгария не только не должна подписывать пакт,
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который связал бы ей руки, но она должна бороться 
против нею. Болгарская реакция приветствовала отказ 
Пысудского от “Присоединения к проекту Восточного 
пакта к подписания им 26 января 1934г. двухсторон
него польско-германского пакта о ненападении*;^Бол
гарское правительство готово было помочь польской 
санации замаскировать антисоветское жало этого сго
вора между Берлином и Варшавой. Болгарский МИД, та
ким образом, инструктировал своих представителей за 
границей: "Пилсудский из-за нового курса польской 
политики по отношению к Германии отказался участво
вать в подобном союзе /Восточном пакте - Д.М./.
Это поведение Польши вызвало уже известное недоволь
ство Москвы... По этому поводу я Вам разъясняю, что 
польско-германское сближение не представляет никакой 
опасности для Советской России..." ^'/подч^кнуто 
автором/.

Болгарское правительство заняло отрицательную 
позицию к проекту всеобщего разоружена , выдвинутого 
советской делегацией на Женевской конференции. В свое 
время видный советский дипломат М.М.Литвинов говорил: 
" То обстоятельство, что предложения исходили от 
советской делегации и что желание демонстрировать 
единый фронт против нее брало часто верх над другими 
соображениями. Иначе трудно было понять, почему про
тив идеи всеобщего разоружения выступали и предста
вители малых государств, которым об империализме 
мечтать не приходится и даже представитель такой 
страны, как Болгария, которая будучи разоружена в 
силу мирного договора ... могла бы только выиграть 
от разоружения других стран"

Среди дипломатических акций Советского Союза, 
направленных на сохранение мира и укрепление между-
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| ар0ДНой безопасности важное место занимала конвенция 
-й определении агрессии. Это предложение нашло под
держку у целого ряда европейских стран. В 1933 - начале 
rgs4 г. к ней присоединились Румыния, Турция, Югосла
виЯ, Польша, Эстония, Латвия, Иран, Афганистан, Литва, 
Чехословакия и Финляндия, практически все пограничные 
с советским Союзом государства , Болгарское прави
тельство отказалось последовать их примеру . Зато 
оно одобрительно отнеслось к выходу Германии из Лиги 
Наций. Германский посол в Софии Рюмелин в конце^ 
октября 1933г. доносил в Берлин,что царь Борис " ^ л-103/ 
ностью понимает нашу позицию по вопросу Лиги Наций 

Антисоветизм был тем фундаментом, на котором 
правительство Н.Мушанова начало строить политику ббли- 
жения с фашистской Германией. С момента захвата власти 

! нацистами начинает усиливаться их влияние в Болгарии. 
Гитлер, стремившийся к ниспровержению созданного в 
Версале европейского порядка, служил вдохновляющим 
примером для реакционных ревизионистских сил в Болгарии, 
которые добивались пересмотра Нейиского договора. Эти 
тенденции, все больше проявлявшиеся по мере того, как 
становилось ясно, что соседние государства не пойдут 
ни на какие уступки Болгарии, не могли не ускользнут 
от внимания германского посла в Софии. В своем доне
сении министру иностранных дел Германии Константину 
Фон Нейрату от 22 октября 1933 г., Ршелин сообщал, 
что встречи с царем Борисом/"стали обычными, когда я

возвращаюсь из Берлина" •
Несомненно, что цаоь Борис, выходец из немецко 

I аристократической династии Саксен-Кобург Гота, в 
■«алой степени содействовал сближению Болгарии с Гер
манией. Он не раз' высказывал свою искреннюю предан-



ность Германии Он был одним из первых иностран
ных глав государств, посетивших германскую столицу.
В феврале 1934 г. царь Борис прибыл в Берлин, где 
встречался с Гитлером, Герингом и Нейратом . 
Нацистские руководители не скрывали своего намерения 
втянуть Болгарию в арбиту своего политического влия
ния и при ее помощи, в частности, раз;,ушить Балканскую 
Антанту. Об этом шел разговор, когда в середине апреля 
1934 г. с официальным визитом в Германию прибыл Н.ЭДу- 
шанов. Во время встречи с фон Нейратом болгарский
премьер-министр снова подчеркнул отрицательную пози
цию Болгарии к Балканскому пакту и выразил готовность 
заключить двухсторонние пакты о ненападении со своими
соседями по образцу германо-польского договора 26 ян
варя 1934 I. 107/.

В беседе с Гитлером 19 апреля Н.Мушанов заверил 
фюрера, что болгарское правительство "желает поддер
живать хорошие отношения с Германией и насколько это 
возможно, укреплять их"

В заключительном коммюнике о визите Н.Мушанова в 
Берлин отмечался "дружественный и сердечный характер 
германо-болгарских отношений" .

В основе сближения Болгарии и Германии не послед
нее место занимала враждебность обоих государств к 
Советскому Союзу. Болгария по-прежнему продолжала про- I 
водить откровенно антисовесткую политику. Об этом 
периодически напоминали всякого рода акции, как напри
мер, организованные осенью 1933г. в Софии Международ
ный съезд "и^валидов"-белогвардейцев или антисоветская 
выставка . Премьер-министр Н.Мушанов, ослепленный 
ненавистью к первому государству рабочих и крестьян, 
не скрывал своей непримиримой враждебности к СССР и 
категорически отвергал.все предложения с его признании- I
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уступая в парламенте 30 мая 1УБ4г., то есть мень- 
чем за семь недель до майского государственного 

переворота, он заявил, что правительство не собирается 
гтанавливать дипломатические отношения с Советским 
У' „м П1/Союзом .

Антисоветская пглитика правительства Народного 
блока находилась в полном противоречии с националь
ной интересами страны, с подлинннми интересами трудя
щихся масс, "Эта политика крупной буржуазии, - писал 
Басил Коларов, - углубляет пропасть между ней и трудя
щимися и подготовляет мощные силы, которые сдвинут ее 
в эту пропасть" .

Тревога за судьбу страны охватывала все более 
вирокие массы болгарского народа. В сотрудничестве 
с могучим восточным соседом - Советским Союзом, в борь
бе за мир и безопасность в Европе трудящиеся Болгарии 
видели решающее средство обеспечения свободы и независи
мости своей страны. Болгарская Коммунистическая партия 
считала, что важным шагом на этом пути должно быть вос
становление дипломатических отношений между Болгарией 
г СССР, Выступая на торжественном заседания Центрального 
Комитета КПСС, посвящвнном 5С—летию образования Союза 
ССР, Первый секретарь ЦК БКП, Председатель Государствен
ного совета НРБ товарищ Тодор Живков говорил: "С перво
го же дня возникновения Советского Союза мы, болгарские 
коммунисты, болгарские трудящиеся, в мыслях и борьбе 
с вами... работали и работаем во имя все более тесного 
нсестороннего сближения с Советским Союзом" .
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П.А.ШУШШК

КПГ и РПО ВО ГЛАВЕ СТАЧЕЧНОЙ БОРЬБЫ РАБОЧЕГО 
КЛАССА ГЕРМАНИЙ в 1932 г.

Во время вирного экономического кризиса 1929—1932Гг 
немецкие монополии развернули широкое наступление на 
социально-экономические завоевания рабочего класса, 
стремясь переложить на его плечи основную тяжесть 
кризисною бремени. Это привело к резкому снижению 
жизненного уровня германского пролетариата. Почасовая 
заработная плата квалифицированного рабочего сократи
лась со 102,8 пфенингов в 1930 г. до 82,3 пфенингов 
в 1932 г. /неквалифицированного соответственно с 8С.7 
пфенингов до 64,6^ / Значительно увеличились налоги 
и вклад рабочих в систему социалистического страхова
ния

В особо тяжелые условия были поставлены безработ
ные, число которых в январе 1932 г. достигло 6 641 910 
человек . Серьезно ухудшилась существовавшая в Гер
мании система социального страхования по безработице, 
сократились количество и размеры пособий безработным, 
были затруднены условия их получения. К декабрю 1932г.
I 324 958 безработных были вообще лишены всякой 
помощи .

Ухудшились и другие виды социального страхования. 
Снизились поообия по болезни, инвалидам, при н е с ч а с т 

ных случаях на производстве и т.д. В общем итоге рас
ходы на социальное страхование сократились с 1930 г. 
по 1932 г. на 1,5 млрд.марок ^ .

Активное наступление германских монополий не 
могло не вызвать сопротивления рабочего класса, а 
высокий уровень его организованности создавал пред-
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-рсалки для Успешной борьбы против наступления капн- 
Достаточно сказать, что во Всеобщее объединение 

Цепких профсоюзов /АДГБ/ в I9SI г. входило 4 417 852 
человека , христианские профсоюзы объединяли в своих 
яДах 658707 рабочих количество членов гиршдунке- 
ровских профсоюзов к 1931 г. достигло Ш  тыс.8/ Одна- 
до с о гл а ш а те л ь ск и  политика руководства германской 
социал-демократии и реформистских профсоюзов, которые 
считали, что всякая стачечная борьба в условиях кри
зиса била бесперспективна и тормозила бы развитие 
революционной активности германского рабочего класса.
Более того, лидеры АДГБ не только отказались от ведения 
борьбы против наступления капитала, но и активно высту
пали против многочисленных забастовок, возникавших 
вопреки их воле. Реформистская печать обрушивалась с 
наладками на бастующих, многие из них были исключены 
из профсоюзов, значительно сократилась помощь бастую- 
нм рабочим, выделяемая из профсоюзного бюджета.
Зсли в 1928 г. на эти цели было затрачено 28899455 марок, 
то уже в 1931 г. эта сумма сократилась до 7 796 956 
марок 9//.

Политику классового сотрудничества проводили и 
руководители христианских профсоюзов. На 13 конгрессе 
"Рофсоюзов в 1932 г. их лидер Бернард Отте заявил;

не только отвергаем насилие и классовую борьбу, но 
} Решительно подчеркиваем, что наша^деятельность раз
евается в противоположном направлении". Видимо желая 
гк5°ти еще большую ясность, он добавил: "... мы должны 
аТЬ солидарны с предпринимателями. Только таким обра- 
' v йы сможем преодолеть это тяжелое время" ; / . 

r j
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На позициях последовательной борьбы за инте
ресы рабочего класса стояла лишь Коммунистическая 
партия Германии и находящееся под ее влиянием левое 
движение в немецких профсоюзах. Уже в самом начале 
кризиса коммунисты предупреждали рабочий класс о 
готовящемся наступлении капитала. Выступая на первом 
Конгрессе Революционной профсоюзной оппозиции /РПО/
30 ноября 1929г. Э.Тельман заявил: "Мы стоим перед 
лицом крупного генерального наступления буржуазии.
Нава задача заключается в том, чтобы противопоставить 
этому генеральному наступлению капитала, наше собствен
ное генеральное наступление, наступление пролетариата"^ 
Коммунисты подчинили в годы кризиса всю свою деятель- ' 
ность осуществлению этой задачи. Особая ответствен
ность ложилась на РПО, которая в противовес политике 
реформистских вождей взяла курс на самостоятельную 
организацию экономической борьбы рабочего класса. Такой 
курс РПО давал определенные результаты. В .1930 г.?по 
официальной, явно заниженной статистике,состоялось 
366 выступлений рабочего класса, из них 176 закончи
лись полным или частичным успехом. В 1931 г. состоялось 
504 выступления, опять таки по заниженной официальной 
статистике По подсчетам же РПО, лишь, в двух пос
ледних кварталах 1931 г. состоялось 465 забастовок 1 • 

Однако особого размаха стачечные выступления рабо
чего класса Германии достигли в 1932 г ., когда кризис 
приобрел особенно острые формы и повлек за собой неви
данное обнищание всех слоев трудящегося населения страны- 

Уде первые дни 1932 г. проходили под знаком мас
совых выступлений пролетариата. Непосредственным пово
дом для выступлений послужил чрезвычайный декрет .
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дравительства Брюнинга, принятый в декабре 1931 г. 
декрет предусматривал сокращение заработной платы 
на 1058 -15% и значительное ухудшение системы социаль
ного страхования. РПО призвала рабочий класс к борьбе. 
Этот призыв подтверждался конкретными действиями ее 
функционеров по организации выступлений. Только с I по 
J0 января 1932. г. под руководством РПО было организова
но 150 стачек в знак протеста против сокращения зара
ботной платы, значительная часть которых закончилась 
победой. Помимо этого состоялось 20 стачек, направлен- f 
ных против увольнений рабочих на разных предприятиях /. 
Всего за январь 1932 г. в Германии состоялось 282 за
бастовки. Из них 107 прошло в металлургической про
мышленности, 22 - в текстильной, 18 - в горной, 14 - 
в строительной и т.д. Бастовала рабочие Геннигсдорфа, 
металлисты и строители Берлина, шахтеры Рура и Нижне
го Рейна, текстильщики Гронау *'у . Однако большинство 
этих стачек произошло на мелких предприятиях или в 
отдельных цехах крупных предприятий. В Рурской области, 
например, бастовало лишь 5 тыс. горняков, на металлур- , 
гических предприятиях Берлина - около 3 тыс.рабочих . 
Попытки РИО расширить фронт борьбы наталкивались на 
противодействие реформистского руководства. С другой 
оторокы КПГ и РПО не смогли еще завоевать прочных по
зиций среди широких масс рабочих и в первую очередь 
на крупных предприятиях. Это в значительной мере было 
следствием недостаточного внимания РПО борьбе за не- 
п°средственные нужды рабочих. Подтверждением этому 
служит движение против снижения заработной платы вTv
г№ской области. Среди горняков Рура недовольство 
Лркэбрьским декретом было чрезвычайно сильным. Однако 
И Ю  Рура вместо тога чтобы выдвинуть лозунги борьбы
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за повседневные требования рабочих, призвала горняков 
к массовой политической стачке против правительства 
Брюиинга. Помимо этого были допущены серьезные прос
четы в организации забастовок. Руководство РПО ограни
чилось лишь выдвижением лозунгов. Это привело к тому, 
что в борьбу вступила незначительная часть рабочих, 
хотя накануне выступления речь шла о массовом полити
ческом движении

В последующие месяцы стачечные выступления рабо
чего класса проходили неравномерно. Числб забастовок 
по сравнению с январем значительно снизилось. В фев
рале состоялась 51 забастовка, в марте - 29, в апреле - 
48. Исключением явился лишь май 1932г., когда состоя
лось 436 забастовок. Это увеличение произошло за счет 
350 забастовок на общественных и принудительных работах 
в строительстве . Развитие стачечной борьбы в первые 
месяцы 1932 г. говорило о недостаточной массовости 
движения, Об этом, а так же о других актуальных вопросах 
рабочег о движения шла речь на Пленуме ЦП КПГ в ре врале 
1932 г. Выступившие на Пленуме Э.Тельман, Ф.Далем, 
Ф.Геккерт подчеркнули необходимость перенести основную 
тяжесть работы партии на предприятия и в профсоюзные 
организации с целью вовлечения широких масс рабочего 
класса в .борьбу против наступления капитала Против^ 
чрезвычайных декретов, против фашистского террора

Анализ стачечных боев конца 1931 - начала 1932 гг. 
был дан и на мартовском пленуме Всегерманскою коми
тета РПО. Пленум подчеркнул, что опыт многочисленных 
стачек подтверждает, что борьба за отражение наступле
ния на зарплату и пособия может вестись успешно.
Однако, несмотря на радикализацию масс и рост авто
ритета РПО, ей не удалось отразить наступление ю н о

19/
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й> Как указывалось в решениях пленума, значи-. 
а° нО0 влияние на подобный исход борьбы оказали 
!1(,ективные причины: массовая безработица, предатель- 
до социал-демократии, террор предпринимателей. Но 
еСТВенные недостатки были и в деятельности РПО.

®  П ленуме серьезной критияе подверглись те секщш 
РПО на предприятиях, которые в своей деятельности 
0  учитывали требований рабочих коллективов. Были 
осуждены абстрактные лозунги борьбы, выдвигавшиеся 
подчас на предприятиях и не отвечавшие конкретным 
условиям. В решениях Пленума было еще раз подчеркнуто, 
что "РПО выступает за всеобщую стачку, за политичес
кую стачку, но в ответ не наступление предпринимате
лей РПО должна вести повседневную борьбу за улучше
ние положения рабочего класса на каждом предприятии, 
в каждом цеху. Эта повседневная борьба будет пред
посылкой для массовых экономических выступлений и 
политической массовой стачки"^', Правда,в решениях 
Пленума сохранились и некоторые ошибочные установки, 
характерные для т о ю  периода деятельности КПГ и РЯ0.
В частности, указывалось, что в борьбе против всего 
класса капиталистов главный удар РПО должен быть 
направлен против АДГБ ^ . Подобные ловунги не могли 
способствовать расширению влияния РПО среди рядовых 
членов профсоюзов и значительно затруднили организа
цию совместных выступлений рабочих различной профсоюз
ов принадлежности.

С далью приближения групп РПО к рабочему коллек
тиву , к гуще рабочих масс было решено несколько явив
ш и  организационную структуру РПО, Ее группы на 
вРедприятиях реорганизовывались в цеховые группы* Было
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принято решение начать широкую кампанию по избра
нию руководства вновь создаваемых цеховых групп. 
Помимо этого в цехах и -на предприятиях создавался 
корпус революционных доверенных. Все эти мероприятия 
должны были привести к более тесным связям РПО с 
коллективами рабочих и создать более действенные пред, 
посылки для организации борьбы за повседневные требо
вания .

Тем временем классовые противоречия в стране все 
больше обострялись. Правительство Брюнинга, несмотря 
на поддержку СДПГ, оказалось не в состоянии установить 
классовый мир в стране. Количество- забастовок во вто
ром квартале 1932 г. увеличилось по сравнению с пео-

QO /  г
вым кварталом почти в два раза ' . В этих условиях 
германские правящие круги взяли курс на установление 
в стране более реакционного режима. С этой целью был 
создан кабинет фон Иапена, представлявший интересы са
мых реакционных сил юнкерства, магнатов тяжелой промыш
ленности и влиятельных кругов генералитета рейхсвера.
С первых дней своей деятельности кабинет встал на путь 
жесточайшего наступления на права рабочего класса и 
всех трудящихся. Уже первый чрезвычайный декрет прави
тельства от 14 июня по масштабам ограбления трудящих
ся оставил далеко позади чрезвычайное законодательство 
Брюнинга. Декрет сокращал все виды пособий, получае
мых трудящимся по системе социального страхования. 0с0' 
бенно тяжелый удар он наносил по положению безработных-1 
Размер основного пособия для них снижался на 23%. Д*Ч1 
тельностъ его получения сокращалась с 20 до 6 недель 
Декрет фактически разрушил систему социального страх0' 
ванвя в Германии. Одновременно фон Папен легализовал



шЯс г с т с штурмовые отряды, что не могло не повлечь 
за собой усиления фашистского террора против револю- 
щ о н н ы х рабочих.

Сразу же после образования правительства Папена 
состоялся Пленум Всегерманского комитета РПО. Он дал 
хар0ктеРистикУ обстановки В стране и подчеркнул, что 
приход к власти правительства Папена означает усиле
ние реакции и процесса фашизации. В связи с этим перед 
РПО выдвигалась задача найти новые пути для того, 
чтобы сильнее укрепиться на предприятиях и усилить 
свою работу среди членов реформистских профсоюзов и 
безработных. Все это должно было, послужить основой 
для создания единого рабочего фронта, направленного 
против наступления реакции и фашизма. Вопрос о еди
ном фронте приобретал в сложившейся обстановке все 
более важное значение и становился главной задачей 
КИТ и РПО. На Пленуме вновь было подчеркнуто, что ра
бота РПО на предприятиях должна быть усилена и построена 
таким образом, чтобы способствовать созданию классового' 
фронта с рабочими-членамй АДГБ, СДПГ и христианских 
профсоюзов ' .

Уже в первые недели деятельности правительства 
Папена компаритя и РПО организовали широкую волну соп
ротивления первому чрезвычайному декрету. Лишь в июне- 
яме 1932 г. они провели 65 политических стачек. Поми
мо этого было проведено 300 экономических стачек и 120 
стачек среди трудообязанных ^  •Это было первым призна
ком нового подъема рабочего движения. Он продолжался 
к в последующие месяца. В июле-сентябре 1932 г. состоя
лось 460 стачек. Все чаще выступления рабочих закан
чивались победой. Только в июле 1932 г. успешно за
кичились 42 забастовки ^  .
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Подъем массового стачечного движения становится 
очевидным с сентября 1932г., когда правительство Па- 
вена издало чрезвычайный декрет, фактически ликвиди
ровавший тарифную систему заработной платы в стране. 
Это хищническое наступление на жизненный уровень ра
бочего класса вызвало массовое возмущение рабочих. По 
всей Германии прокатилась волна выступлений пролета
риата. Уже к середине октября 1932 г, состоялось 500 
забастовок. 228 из них были успешными. Забастовочная 
волна, начавшаяся в сентябре, продолжалась до конца 
года. Она отличалась от боев 1930 и 1931 гг. своей иш- 
рокой географической f ?. >бросанностью и успешным завер
шением. Из 773 стач'-к, отсдвшихся с 16 сентября по 
lb ноября 1932 г. в х . ..аьли, 400 закончились полный 
успехом В общем итоге с 5 сентября по^конец декан 
бря в Германии состоялось Ц 0 0  забастовок ^  ' . 177 из 
них проведены в металлургической промышленности, 148 - 
в строительной, 119 - на фабриках, 117 - в ̂ текстильно! 
промышленности, 51 - в кожевенной и т.д.'"^'

Высшей точкой подъема рабочего движения в 1932 г. 
была ноябрьская отачка берлинских транспортников. Она, 
как и большинство других забастовок этого периода, бил® 
направлена против снижения заработной платы в соответ
ствии с сентябрьским декретом Пяпена. Еще 16 сентября 
делегатская конференция рабочих транспортного общества 
приняла решение ответить на все попытки снижения зарпл®' 
ты стачкой. В конце октября был избран центральный cia*j 
чечный комитет, в состав которою вошли представителе 
КТО, ЙЛГБ, и НСБО ЗСЛ Реформисты, которые обладали ̂  
вольно прочными НОЭ1ШИЯШИ среди берлинских транспорт^ j 
пиков, были уверены, что КПГ и РВО не удастся пове
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а собой большинство рабочих. В своей уверенности они 
исходили из того, что КПГ имела в транспортном обще
сТВе лишь 31 «чайку с 285 членами, а организация РПС 
Здесь состояла из I2G0 человек при общем количество 
рабочих в 22 тыс Л 1/ В то же время к АДГБ принадле
жало 6 тыс.рабочих. Однако РПО в организации борьбы 
опиралась на массовое недовольство рабочих наступлением 
предпринимателей. Руководство РПО в качестве основного 
лозунга в момент подготовки борьбы выдвинуло лозунг 
единства действий рабочего класса. Одна из многочислен
ных листовок РГЮ этого периода призывала: "Создавайте 
единый фронт бсрьбы против грабежа заработной платы.из
бирайте комитеты борьбы из лучших, готовых к борьбе то
варищей, независимо от их политической принадлежности. 
Только единый фронт позволит довести борьбу до победно
го конца!" 33//„ Призыв РПО к забастовке был поддержан 
большинством рабочих - транспортников. 2 ноября за за
бастовку проголосовало 14 471 человек, против - лишь 
3 993 3оЛ  3 ноября началась забастовка. Остановились 
все виды транспорта в городе с 5-миллионным населением.
В поддержку бастухнцих транспортников высказались коллек
тивы многих предприятий столицы, на демонтрации солидар
ности вышли безработные Берлина. Стачка все больше приоб 
Р^а характер политической борьбы рабочего класса против 
буржуазии.

Против бастующих сложился единый фронт предпринима
вшей , правительства и лидеров реформистских профсоюзов, 
^(кампанию против стачки включились представители нацист 
№ их организаций, намереваясь подорвать единый фронт 
Метущих. 4 ноября было арестовано свыше 400 рабочих. 
Полиция охотилась за членами стачкома. Под ее охраной 
Ra работу доставлялись штрейкбрехеры. В этих условиях 

IM  I
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стачком принял решение прекратить забастовку. ? Н(К 
ября он издал листовку, в которой говорилось: " 
дней мы бастуем. На нашей стороне весь трудящийся 
Берлин. В борьбе мы создали единый фронт членов про* 
союзов и неорганизованных, коммунистов и социал-демощ, 
ратов, беспартийных и национал-социалистов. Мы басто
вали , несмотря на угрозы предпринимателей и террор 
полиции. В результате предательства лидеров АДГБ и 
измены руководства НСБО стачка окончена. Однако борьба 
продолжается" ‘ .

Забастовка транспортников Берлина знаменовала 
собой высшую точку подъема рабочего движения в Герма
нии во второй половине 1932 Г. Она носила ярко выражен
ный политический характер. Инициаторами и руководите
лями борьбы выступили коммунисты и РПО. Стачка бала 
первым после 1923 г., народным движением в полном смысла 
этого слова ' . Сна продемонстрировала силу единого
рабочего фронта и вновь разоблачила истинное лицо ре
формистского руководства СДПГ и АДГБ.

В результате резкого подъема рабочего движения в 
стране немецкие монополии вынуждены были отказаться 
от осуществления многих мероприятий, предусмотренных 
чрезвычайным законодательством Папена, а впоследствии 
сентябрьский декрет Папена был вообще отменен.

Выступая на конференции КПГ в октябре 1932г. 
ман таким образом оценил революционный подъем в стран® 
во второй половине 1932 г .: "Нам впервые удалось Р83* 
вязать действительно широкую волну борьбы против пр°' 
ведения чрезвычайного законодательства буржуазии и 
самым предотвратить в значительной мере проведение 
жизнь сравнительно обширной программы финансового 
питала.



Еыла опровергнута на практике реформистская 
согласно которой во время кризиса невозможно 

ПРОВОДИТЬ стачки, так как безработные сыграют роль 
штрейкбрехеров, и что нельзя бороться против чреэвы- 

чайных декретов, диктующих снижение зарплаты.
4 Широкие массы впервые практически осознали, что 
спеха можно добиться только в борьбе, к которой их 
постоянно призывают коммунисты и РПО" 36/.
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В последнее время произошло резкое потепление 
международного климата в Европе. Программа мира, ПрИ- 
пятая ХХ1У съездом КПСС, нашла свое конкретнее выра
жение в повороте от конфронтации периода "холодной 
войны" к мирному сотрудничеству европейских государев 
Московский и Варшавский договори Ю 7 0  г. с ФРГ, а тая. 
же целая система других соглашений стали значитель
ными вехами в развитии Европы по пути мира. Зафикси
рованная в них нерушимость европейских границ нанес
ла тяжелый удар реваншистам, мечтавшим о "переигрыва
нии" итогов второй мировой войны. По выражению од
ного из советских журналов, "саперы мира обезвреди
ли мину замедленного действия, часовой механизм ко
торой грозно тикал все послевоенные годы, угрожая 
благополучию^» самому существованию народов нашего 
континента" 1 / .

Сднако в ФРГ продолжает действовать крупная 
оппозиция делу мира в Европе, включающая крайне ре
акционные силы. Особую активность проявляет в этом 
направлении лидер баварского ХСС Штраус,владелец га
зетного концерна Шпрингер. Под влиянием реакционных 
кругов судьи в Карлсруэ вынесли официальное решение, 
что "граница между ГДР и ФРГ не является границей 
суверенных государств, а похожа на границу между -

землями одного и того же государства''
- 186 - ^

д.с.Климовский
Апология сближения нацистской Германии и Санацион- 

ной ПОЛЬШИ В 1934-1938ГГ.РЕАКЦИОННОЙ ИСТОРИОГРАФИЕЙ



Судьи из Карлсруэ произвольно толкуют и договор 
ч ФРГ и ПНР, т.е. пытаются отвергать реальности 

"Невоенного развития. Они нередко оперируют про
реакционной историографии, созданной в годы 

Голодной войны", в частности, произведениями такого 
Х на> как "Германское общество по изучению Восточ
ной Европы”. Популяризирующая его идеи " Osteuropa”, 
подавая польско-западногерманский договор как совер- 
д^вшийся факт, вместе с тем не одобряет отношение 
Польши к ее западной границе и считает ее виновной 
За напряженность предыдущих лет. Старый специалист 
по Польше, довоенный корреспондент гитлеровских га
зет Даеуэн, например, называет позицию Польши перед 
подписанием договора "слишком формальной и мало элас
тичной", а отклонение польской стороной предложения 
западногерманских реакционных кругов о "мирном исправ
лении" границы по Одеру и Нейсе считает выражением 
"необоснованного сопротивления" . В ФРГ и сегодня 
немало последователей Лаеуэна. Не ушли в прошлое по
пытки пересмотреть то, что давно, уже решено историей.

В этой связи обращение к предыстории второй 
мировой войны представляет собой более чем академи
ческий интерес. Изучение международных отношений 
ВО—х годов проливает свет не некоторые проблемы, не
отвратимо возникающие перед странами Европы и госу
дарственными деятелями наших Дней. Это обстоятель
ство делает задачу критического анализа реакцион
ной историографии германо-польских отношений между 
Яровыми войнами весьма актуальной.
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Строга заданный объем предлагаемого материала це 
позволяет выделить и сформулировать все характерные 
положения реакционной историографии германо-польских 
отношений 30-х годов. Пойтому рассмотрению подлежит 
лишь определенный круг работав который входят: писания 
немецко-фашистских авторов, произведения представителей 
"санации" и эндиции, литература из реваншистского арсе
нала западногерманской буржуазной науки. Первая группа- 
сочинения гитлеровских псевдоученых —  включает в себя 
писания, отличающиеся, прежде всего, крайней наглостью 
и непрекрыгой радостью, демонстрировавшимися в связи о 
достижением т.н. примирения между Германией и Польшей 
после заключения пакта .1934 г. Соглашение о "мирном раз
решении споров и ненападении" фашистские историки коыыев- 
тировали как залог "теснейшего содружества по работе" 
между Берлином и Варшавой, в политическую основу которо
го заложен принцип " ut des"^

Гитлеровские "ученые" заявляли, что Германии нужно 
было выиграть время, внести раскол в ряды своих воз
можных противников, и первым шагом к достижению этой 
цели явилось сближение с Польшей. В книге, которая 
появилась в мае 1934 г. и была рекомендована фашист
ским министерством пропаганды наравне с писаниями Пи
лера, Геббельса и других нацистских бонз, переметнув
шийся к гитлеровцам историк Герман Штегеман, н а п р и м е р !  

писал: Пакт, заключенный между Германией и Польшей 
станет только тогда понятным, если его рассматривать 
на фоне французской системы союзов' ... Он противо - 
стоит этой системе на Востоке Европы, хотя Польша под
писала договоры, которые являются основой данной 
системы. Иными словами, пакт представляет первую 
счастливую попытку в каком-то месте прорваться

х/"Даю тебе с тем, чтобы ты мне дал*'/лёг./
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03ь цепь и в жизненном пункте проникнуть в 
вмиринт государств, окружающих Германию. Надо было 
Корвать версальское окружение и любой ценой ликвиди- 
о о в а т ь  зависимость от Запада. Это удалось. В резуль
тате Польша получила больше свободы для движения на 
gocT O K . Германий же приобрела возможность двигаться 
йа  юго-восток" 4Л

Этот тезис Штегемана более подробно разъяснял 
участник почти всех послеверсальских международных 
конференций Отто Кригк. Обещая Польше награду за "му
жество", проявленное ею при подписании пакта, Кригк в 
книге "Конец Версаля" заявлял, что Польша получит 
"привилегию совместно с Германией отвечать за те новые 
мероприятия, которые Европа будет проводить после 
отказа от Версаля" ^ .

Официальный же историограф гитлеровского правитель
ства Фрейтаг-Лорингофен оценивал германо-польское согла
шение как "достижение безопасности Германии на Восто
ке". Он также всячески расхваливал пилсудчину за прояв- 
ленную"смелость". Однако это не помещало ему впослед
ствии взвалить всю вину за разрыв на Польшу, объявив 
ее "неблагодарной" за область Ользы в лицемерить по 
поводу причин нападения Германии. "Польша сделала все, 
чтобы разрушить договор, - писал Фрейтаг после сентябрь
ского разгрома, - Фюрер вынужден был 28 апреля 1939 г. 
заявить о его расторжении" . После, денонсации германо
польского пакта все нацистские авторы объявили Польшу 
"эпизодом германской политики", а всю польскую политику 
"дилетантской" .

-131-



Сам же Е>ек после "трогательной" дружбы с гитле
ровцами в 30-х годах был окрещен "Люблинским Тартаре^ I 
из Тараскона" , а германо-польский пакт 1934 г. 5^.1 
назван лишь "попыткой взаимопонимания Гитлера и Пил- 
судского" После сентябрьского разгрома Польши и 
на протяжении всей второй мировой войны гитлеровские 
псевдоученые продолжали чернить Польшу, обвиняя ее в 
невыполнении условий соглашения с Германией, подпи
санного в январе 1934 i .

Достижение Германо-польского примирения с исключи
тельным пристрастием трактовали и представители реак- 
ционннх. кругов досентябрьской Польши. Объявив Советский 
Союз врагом № I, они в основе соглашения с Германией 
согласны были видеть возможность включения Полыни в 
сферу немецкой экономической гегемонии.

Наиболее ярым идеологом этой концепции был Владис
лав Студницкий. В своей нашумевшей в те годы книжке 
"Политическая система Европы и Польша" он выдвигал 
следующий категорический тезис: " Польша о точки зре
ния ее географического положения должна стремиться к 
сближению с Германией, к созданию вместе с ней о б щ е г о  

среднеевропейского блока"
Апология германо-польского союза у Студницкою 

органически сочеталась с ненавестью к СССР. " С о в е т с к а я  

Россия, - писал он, - является государством, с котором j 
примирение и хорошие отношения более опасны, чем Ерзлда1
Политическое с б л и ж е н и е  и дружба, как результат т а к о г о  

сближения, открывает дорогу идеологическим в л и я н и я м ,  ■ 

то время к а к  политическая вражда вызывает н е н а в и с т ь  к 

советской психологии и советской идеологии" •
Подобные откровения Студницкогст встречали резкь 

отпор сс стороны прогр 5ССИВИЫХ сил Польши, предпри1®



давших в то время попытку создания народного фронта. 
Пресса этого направления остро критиковала главного 
трубадура гитлеровско-санаццонного сближения. Так, 
например, Дембинский писал в 1935 г.: "Гитлеровские 
сны о Срединной Европе являются грозной опасностью 
дЛя независимости польского народа.Несмотря на это, 
Студницкому снится то же самое, что и властителям

Третьего рейха. Если рассматривать его как личность, 
то он крикливый, а не серьезный публицист. Однако за 
ним стоят сильные и влиятельные круги. Его линия сви
лась золотой нитью со статьями в консервативной прессе. 
Мегафоном Срединной Европы являются прежде всего 
"Слово" и краковский "Час" во главе с князем Сапегой. 
Однако этим не исчерпывается список энтузиастов бра
тания с Третьим рейхом. Знаменательно, что все эти 
люди, - говорящие больше всего о Польше и народе, 
защищая свои классовые интересы, - стремятся к такой 
внешней политике, которая может смертельно поразить 
независимость Польши и будущее польской культуры" '.

Однако польские реакционеры были далеки от учета 
столь ярких предостережений.

На роль младшего партнера гитлеровской Германии 
по сути дела соглашался отдать собственную страну и 
видный пилсудч. к Смогожевский. Приветствуя подписа
ние германо-польского пакта и заявив, что теперь 
Польше не грозят "никакие катастрофы и никакие не
счастья", он писал: " Физическая и экономическая 
география, а также вьющаяся линия нашего этнического 
соседства велят нам выйти на дорогу сотрудничества"1^  .

В книге "Мысли о национальной политике и нацио
нальном государстве" безусловным апологетом германо
вельского сближения объявил себя такой ретроград,
Как Зигмунд Всйцеховский, который считал, что един-
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ственным средством укрепления Польши является пере
несение на польскую почву идей и методов германского 
фашизма. "В наши дни, - писал он, - можно еще диску
тировать о том, достаточно ли осторожна тактика, при
меняемая в отношении Германии, но никто не останав
ливается перед альтернативой: с Германией против 
России или с Россией против Германии" .

Выразительную-оценку германо-польскому сближе
нию дает и бывший редактор Виленского "Слова" Мацке
вич, ревностно отстаивавший так называемую "теорию 
двух врагов" Польши, и также проповедовавший идею 
союза с фашистской Германией. Весьма примечательно 
то, что этот реакционер в результате борьбы клик за 
власть, развернувшейся с особой силой после смерти 
Иилсудского, сам угодил в Еерезу-Картузскую, создан
ную в 1934 г.,т.е.вслед за заключением сделки Гитлера 
с пилсудчиной. Мацкевич находился в концентрационном
лагере под личным номером 2858 и впоследствии подробно

т *описал ужасы Березы, сравнивая ее с адом Данте 1 .
Германо-польское примирение Мацкевич оценивает как 

шаг к осуществлению гитлеровской программы похода на 
Советский Союз при активном соучастии Польши и при 
нейтралитете Западной Европы. Сравнивая достижение 
соглашения между Германией и Польшей с брачным сою
зом, он пишет следующее: "Если после венчания дело 
не доходит до брачных отношений между супругами, то

"Matrimonum ratum, sed non conau-
и объявляет такой брак 

недействительным. Наше понимание с Германией было 
"ratua ", н0 "non coneurtatam"
местный поход против России не состоялся' 
из статей Мацкевич соболезновал по поводу н а м е т и в ш е 

гося охлаждения между Германией й Польшей и з а я в и л ,  

что Бек вышел из " немецкого трамвая" "чересчур РаН°
I»

х/ "юридически действительный, но не з а в е р ш е н н ы й  

/лат./

церковь^ говорит:
та  turn "

так как сов- ^
1 "16/ в ОДНОЙ
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то/
-ди чересчур поздно" Х1' . Стремясь сохранить уже 
трешавший зимой 1939 г. по всем швам пакт, ;,'!ацке- 
01)ч тем самым давал понять, что ни в коем случае 
нельзя рвать с прогерманским курсом.

Активную работу по культивированию сближения
между фашистской Германией-, и санационной Польшей,
# затем по защите т.н. "линии 26 января" /пакта о 
ненападении/, проделал Ватикан. Через папский инсти
тут Востока, коллегию "Руссикум", богомольцев - поля
ков, посещавших Рим, зондировались пути германо
польского сближения. Папа Пий XI, принимая одну из 
делегаций католиков-поляков, говорил сначала по -не
мецки, а затем закончил по-польски: " Да наступит 

п тя/согласие! ' .
По свидетельству действительного члена Герман

ской Академии наук в Берлине Винтера,германский посол 
в Ватикане в донесении от 30 ноября 1934 г. писал 
даже о (фашистском "восточном фронте, в котором отво
дилась важная роль Польше, Австрии и Венгрии"

В польской литературе, посвященной т.н. примире- 
ниюГермании и Польши, имеется также группа авторов, 
которая ставила под сомнение не столько надобность
заключения германо-польского соглашения, сколько 
беспокоилась о пользе Польши, вытекающей из него.
К ним прежде всего следует отнести представителей 
эндецкой оппозиции режиму санации. Эти авторы крити
ковали "санацию" не за заключение пакта с Германией, 
а за происшедшее ухудшение отношений Польши с буржуаз
ным Западом. Они не хотели понять, что односторон
ность пользу, полученной только Германией, вытекала 
из самой сути "рабочего сотрудничества", которое
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приняла на себя Польша, подписан договор с Гитлером 
В этих кругах, пожалуй, лишь генерал Сикорский отда! 
вал себе отчет в последствиях пакта и называл поль
ских сторонников согласия с рейхом"неисправимыми мет,_ 
татедями”. Он пытался напомнить Пилсудскому и Беку 
в книге "Будущая война" опыт 1 7 % г ., т.е. трагический 
опыт того давнего прусско-польского союза, который 
завершился окончательным падением и разделами Польши 
осуществленными по инициативе Пруссии. "И теперь, - ' 
писал Сикорский,-так же, как и 150 лет тому назад, 
Германия придерживается той же тактики"

Позднее другие польские авторы из буржуазно
политических кругов еще более скептически высказыва
лись о перспективах польскс-терманского сближения.
"До сих пор я полагал, - писал ведущий обозреватель 
эндецкого журнала "tierkurjuez Bolaki” / I за 
1939г./ Браун, - что все происходящее как-то согла
совано с Берлином и будет чем-то " серьезно компен
сировано" Польше. Л полагал, что немцы рвутся к 
Украине и раз наше правительство этому не противо
действует, значит находится в соглашении с немцами... 
Я признавал логику здравого рассудка в таком ходе 
дела. Больше того: если бы немцы начали с создания 
Украины на Днепре, тс Польша могла бы пойти вместе 
с ними против Советов. Но немцы насильно/!/ выталки
вают нас из антисоветского фронта, ибо начинают свой 
украинский, крестовый поход с атаки не на Россию, а 
на -Польшу. Теперь ясно, что никакого соглашения 
между нами нет" ^ .

Вопросы, связанные с т.н. примирением между 
Германией и Польшей, нашли свое широкое отражение



в мемуарной литературе. Здесь по рассматриваемой 
Проблеме вполне определенный интерес представляют 
„роизведенил двух людей, которые непосредственно 
КОводили польской внешней политикой с 1932г. вплоть 

д0 катастрофического военного поражения Польши: это 
"Воспоминания" министра иностранных дел Бека и "Днев
ок" е ю  заместителя графа Шембека.

Полковник Бек в своих мемуарах стремится дока
зать последовательность и правильность внетнеполи- 
ческой линии руководителей досентябрьской Польши . 
Вскрывая двуличную политику Франции и Англии в вопросе 
гарантий Польше, Бек в то же время делает все, чтобы 
обвинить Советский Союз в агрессивности. Основное 
внимание он уделяет оправданию германо-польского пакта 
от 26 января i9P4 г. При этом он пишет, что достиже
ние соглашения между Германией и Полыней произошло по 
воле Пилсудского, который характеризуется непогреивмым 
политическим деятелем не только Польши, но и всей 
Европы. Само подписание договора с Германией Бек объяс
няет тем, что поляки не могли рассчитывать на помощь 
Франции в случае столкновения с Гитлером, как и на 
помощь Румынии и Чехословакии. Бек всячески напа
дает на советскую внешнюю политику, пытаясь замаски
ровать антисоветское острие сделки с Гитлером и обос
новать мысль, что независимая позиция Польши в отно
шениях с Германией и С'-'СР и ее упорное нежелание под
чиниться влиянию своих соседей явились якобы причиной 
военного конфликта. За дымной завесой подобных рассуж
дений Бек стремится скрыть торпедирование санационной 
Польшей проекта Восточного пакта.

Согласно же выводам историков Польской Народ
ной Республики "Бек не только отказался Q? присоеди-
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нения к пакту, но и боролся против него всюду, где 
только было возможно" 2оЛ  Отказавшись от учета реаль
ностей 30-х годов и руководоту^альшивыми постулатами 
"Пилсудский и Беи не хотели пожертвовать договором с ' 
рейхом в обмен на действительные гарантии безопасности 
в которых Польше было отказано в Локарно, но которые 
ей давал Восточный пакт. Это решение и предопределило 
судьбу того пакта, который был одним из последних 
шансов спасения мира и был уничтожен близорукостью 
буржуазных политиков"

Шембек более сдержан, чем Бек. Страницы., его 
"Дневника" в большинстве своем свободшот дипломати
ческих ухищрений . Записи Шембека весьма ярко иллю
стрируют антисоветскую направленность сделки между 
нацистами и пилсудчиками, показывают доброжелатель
ное отношение к Гитлеру правителей Польши, увязших в 
анексионистских и великодержавных иллюзиях на Востоке.

К воспоминаниям Бека и дневнику Лембека тесно 
примыкают откровенные панегирики Беку, написанные его 
приближенными: послом в Москве, а затем в Париже - 
Лук£севичем, журналистом Вжосом, руководителем "Бунта 
млодых Бохенским и другими. Эти пилсудчики на все 
лады расхваливали германо-польское сближение, а самого 
Бека и его политику окружили ореолом "таинственности". 
Они твердили, что после достижения соглашения с Герма
нией Польша стала сильной, а ее внешняя политика неза
висимой, что руководители государства теперь проводят 
в жизнь "польскую доктрину Монро"25/. Восхваление Бека 
его приближенными превосходит все представления о 
чувстве меры. Конрад Вжос, например, повествует о слу
чае с японским деятелем, который якобы специально



прйехал в Варшаву, чтобы "посмотреть на человека, 
явля!®егося самой видной фигурой в Европе". Но у 
река не было времени встретиться с гостем из Японии, 
т к. он срочно уезжал на заседание Совета Лиги 
НаШ1й. Тогда японец воскликнул: "Я поеду за паном в

и 26/Женеву •
Лукасевич также не менее усердно расхваливал 

Пилсудского, Бека и Гитлера* У него мы находим 
буквально следующее: "Будучи велики реалистами, Пил- 
судский и Гитлер не провозгласили вечного мира, а
дали себе и своим государствам Ю-летний срок на про
ведение этого великого испытания. Прошедшие 4г°Да поз
воляют констатировать значительный успех и иметь 
хорошие надежды на будущее" 27/. Лукасевич писал подоб
ное незадолго до разгрома Польши, в преддверии сен
тябрьской трагедии польского народа.

Побившее все рекорды прихлебательство ярбд&юн- 
стрировал один из самых доверенных лиц Пилсудского, 
директор административного департамента Матушевский. 
Называя Пилсудского "чародеем", знающим, когда "вы
сокие приливы и отливы закачают Европу", Матушевский 
считал его не только гениальным, но и чем-то выше.
"... слово "гениальность" —  это не ответ. Это толь
ко определение, которое мы даем очень трудным явле
ниям, чтобы наш разум мог их понять" . Так закан
чивалась эта тирада.

Убедительным разоблачением внеушеполитической 
"гениальности" Пилсудского и его доверенных является 
книга историка ПНР Яшуньского, носящая весьма харак
терное название: " За политику -двойка! . Проводя 
главную мысль о недопустимости ошибок межвоенного
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двадцатилетия, резко критикуя курс санации, Яшунь- 
ский определяет германо-польский договор 1934г., как 
"крупнейшее поражение" Пилсудского -Бека. В 1933г 
пишет автор, "Польша оказалось на развилке дорог. *' 
Она могла поставить на Берлин и сотрудничество с 
Третьим рейхом, стремившимся к гегемонии в Европе.
Она могла поставить и на Москву, чтобы вместе с СССР 
участвовать в создании коллективной безопасности в 
Европе. Пилсудский и Бек выбрали Берлин" 29//.

Отдельного рассмотрения требует литература, 
входящая в реваншистский арсенал западногерманской 
буржуазной исторической науки. В ФРГ в годы "холодной 
войны" нашли широкий простор культивирование и под
держка реваншистских и милитаристских настроений. 
Статьи и книги, выходившие в фашистской Германии и 
санационной Польше в 1934-1936 гг. и рекламировавшие 
германо-польское сближение, хлынули в тот период 
массовыми тиражами.

В послевоенное время в Западной Германии вышло 
несколько работ, непосредственно посвяшенных германо
польским отношениям тридцатых годов. Среди них прежде 
всего следует назвать книги Брейера, Рооса, Хелтье, 
Рихтгофена, Денне, Раушнинга, Биршенка, бывшего 
активного Гитлеровца Лаеуэна. Многие из этих авторов, 
выдвинув односторонние и предвзятые концепции и объя
вив все польские правительственные документы уничто
женными в период боевых действий, а материалы Нюрнберг
ского процесса" ничего не вносящими, что достойно 
упоминания", в освещение польско-германских отношений ,1> 
занялись сознательной фальсификацией в этой области.
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|аявляя, что основой отношений и причиной примирения 
йнлй тогдашняя слабость Германии и что "Гитлер нуждался 
в Польше как форпосте против Азии, т.к. боялся /непос
редственной - Д.К./ границы с Советским Союзом" , 
реакционные историки ФРГ фактически продолжили клевет
нические выпады гитлеровских псевдоученых против совет
ской дипломатии и советской историографии. Грайер, 
например, пишет, что " советские утверждения, будто 
Польша находилась в фарватере германской политики фаль
шивы" и что "советские мнения, будто Пилсудский отдавал 
предпочтение союзу с Германией мало вероятны"’"' •
В своих антисоветских построениях Грайер даже пропове
дует такое беспочвенное утверждение, будто "Дипский был 
уверен, что Германия и Советский Союз в ноябре 1934г. 
стояли перед заключением политического и военного дого
вора" ^ . Всячески обеляя германский империализм и 
руководителей фашистского МИДа Нейрата и Бюлова, Грайер 
всю ответственность за заключение германо-польского 
договора 1Э34 г. согласен возложить только на Гитлера 
и Гинденбурга, которые-де достигли соглашения с Поль
шей, пожертвовав немецким национальным меньшинством и 
оставив его под польским господством. В этом послед
нем утверждении и раскрывается Грайер полностью, высту
пая апологетом немецкой "пятой колонны , выросшей в 
Польше именно в теплом климате январского пакта 1^34г. 
Адвокатам? "пятой колонны" выступают в своих книгах 
Гкршенк некоторые другие западногерманские авторы.

Доверенный Гитлера, а затем дезертир из нацистского 
лагеря Раушнинг, определявший в свое время германо
польское сближение 30-х годов, как политику свободно 
остающихся целей" 35/, нашел себе последователей в 
относительно либеральном лагере. Наиболее ярко внражен-
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В Западной Германии и по сей день популяризируютя 
и нередко находят симпатии как довоенные, так и после
военные писания Студницкого. Крайним реакционерам из 
ФРГ и сейчас импонируют призывы этого ретрограда к 
новому походу против СССР. "Крестьяне .в районе Слуц- 
ка, - писал Студницкий в выпущеной в Гетингеие, ’книж
ке, - говорят: "что с нами будет, если не возвратятся 
польские помещики" '  . Многие западногерманские реван
шисты включили в свой арсенал не только такси бред Студ
ницкого, но и писания крайне реакционного американско
го историка Хогэна, который пишет о Беке, как яром про
тивнике нереализованного союза с гитлеровцами против 
СССР. По Хогэну>лишь отказ Польши от заманчивого пред

ложения Гитлера "стать союзником против большевизма 
привел к величайшей катастрофе" 38/\ Вместе с тем Хо- 
гэн расточает комплименты Беку, который якобы "посту
пил умно, отказавшись от сотрудничества с Советским 
Союзом" ^ . Описывая реакционные шаги руководителей 
санационной Польши, Хогэн вслед за гитлеровцами и пил- 
судчиками продолжает твердить, что "Польша должна была 
выполнить исключительно важную миссию в Европе в ка-

ДП гчестве оплота против большевизма"4^ .
Как видите, выполнить "миссию", да еще"исключительно 

важную". Как будто Хогэну невдомек, что еще в 30-х
годах даже самые законченные реакционеры сомневались
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ным представителен этого так называемого "примири
тельного" в отношении Польши направления является 
Роос. В своей рабств "Польша и Европа", несвободной 
как и книга Брайера от антисоветских устремлений, Роос 
предлагает включить Польшу в германское "Большое хо
зяйственное пространство



, успехе подобного дела. В 1936 г. Мацкевич, например, 
заявлял об "актуальной угрозе полного разложения пра- 
?ядего лагеря" ^  в Польше. Студвицкий же уже тогда 
заговорил о "грозном положении не только для разви
тия, но и для существования" Ч:/ авиационного государ
стве .

Таким образом, своеобразная "перекличка" реакцио
неров послевоенных с довоенными опять-таки не в пользу 
вчерашнего дня.

Реакционные историки из ФРГ "забывают" о том, что 
германо-польское сближение типа ЗО-х годов вообще не
возможно в силу условий, сложившихся в Европе после 
разгрома гитлеровской Германии. Потускневший лозунг, 
призывающий к "мирному решению" вопроса о границах, те
перь уже не может обмануть ни немцев, ни поляков, ни 
мировую общественность.

Б наши дни территориальные притязания к Польше 
нельзя разрешить на путях агрессии и реванша, й преж
де всего поэтому притязания западногерманских реваншис
тов в Центральной Европе обречевы на прозвал.

Этот вывод подтверждается действиями нынешнего 
правительства ФРГ, возглавляемого социал-демократом 
Брандтом. Правительственная коалиция СДПГ-Св.ДП исполь
зована исторические "возможности, чтобы приличествующим 
образом, достойно слезть с клячи .реваншистской политики 
прежних правительств Западной Германии и перейти к по
литике мира и разума" 4 .

Реалистический курс, приведший к признанию статус- 
кво в Европе и нерушимости существующих границ, нашел 
поддержку общественного мнения не только в ФРГ, но и 
почти во всех странах мира.
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В..С.ДОШЕЙ ЕВ

БОРЬБА В ПРАВЯЩИХ КРУГАХ ЕГИПТА ПО ВОПРОСУ 
О ПОЗИЦИИ ВО ВТОРОЙ MИРОВОЙ ВОЙНЕ 

/ июль - сентябрь 1940 г./

Примечательной чертой политическою развития Египта 
накануне П мировой волны било усиление позиций коро
левского двора. Внешне это проявилось в назначении 
Али Махира /август 193Э г./ главой правительства, в 
состав которого вошло несколько лиц, известных своими 
антибританскими настроениями. В таком виде кабинет имел 
"националистический привкус”.

Подготовка к войне и ее успешное для держав "оси" 
начало способствовали усилению прогерманской ориента
ции части правящих кругов Египта. Играя на противоре
чиях между двумя империалистическими блоками, дворцовая 
камарилья стремилась обеспечить себе максимально возмож
ные выгоды независимо от исхода международного конфликта. 
Начавшаяся в Европе война поставила на повестку дня пе
ред египетским правительством вопрос об объявлении войны 
фашистской Германии. На долгое время этот вопрос стал 
камнем преткновения в англо-египетских отношениях. Вопре
ки советам английского посла Майлза Лэмпсона кабинет Али 
Махира не объявил войны, хотя и оказал разнообразную 
помощь Англии в соответствии с договорными обстоятель
ствами .

Определяющей тенденцией в англо-египетских отношениях 
вплоть до вступления в войну Италии /июнь 1940 г./ 
являлось практически неукоснительное выполнение Егип
том статей англо-египетского договора I9S6 г. и разно
образных требований английских властей. Однако содер»- 
жанне политики алимахировского кабинета не было одно
значным. По мере развития военных успехов фашистской
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германии в его деятельности все четче проявляются 
денТробежные в отношении английских властей тенденции, 
деятельность кабинета внешне все в большей степени 
приобретает националистический характер.
■; Конфликт в англо-египетских отношениях стал неиз
б е ж е н , когда Италия вступила в войну, а кабинет Али 
Махира не только не объявил ей войну, но занял откро
в е н н о  враждебную Англии позицию. Тогда английское пра
вительство решило оказать давление нв египетского ко
роля и потребовало от него уволить кабинет Али Махира 
в отставку. Фарук предпринял отчаянную попытку сохра
нить пребывание Али Махира у власти, обратившись за 
помощ ью  к королю Георгу У1. Однако решение Лондона бы
ло окончательным. 23 июня 1940 г. Али Махир подал в от

ставку.
Таки»" образом, в результате мер, предпринятых ан

глийскими властями, ориентирующееся на державы "оси" 
правительство Али Махира пало, как только его полити
ка заигрывания с фашистскими державами создала опреде
ленную угрозу английским интересам на Ближнем Востоке 
и в Северной Африке.

После длительного политического кризиса 28 июня 
1940 г. вышел королевский декрет о формировании нового 
кабинета во главе с Хасаном Сабри, известным своими 
дружественными отношениями с английским послом. По мне
нию египетского историка Амина Саиде, это назначение 
знаменовало собой "победу политики Лэмпсона в Егип
те ^ , Однако отношение английских властей к кандидату
ре X.Сабри было гораздо сложнее и не укладывалось в фор
мулировку Амина Саида. Не случайно римский корреспондент
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"Фелькишер Беобахтер" подчеркивал, что новый египет
ский премьер "находится в тесном контакте с королев
ским двором и уже выступал как доверенное лицо коро
ля Фарука" 2/\ Надо полагать, "победа" Лэмпсона - Эт0 
полупобеда, если не меньшая часть победы, принимая 
во внимание тот факт, что вплоть до событий 4 февра
ля 1942 г .. египетские кабинеты в целом обслуживали 
также интересы двора и находились под его контролем.

Коалиционное правительство сформировали партии 
антивафдистского блока: саадистикая, либерал-консти- 
туционная, ватанистская и "независимые", ядро кабине
та составляли "независимые", представленные 6 минист
рами, в том числе и Х.Сабри. Из всех кабинетов, кото
рые находились у власти в Египте в период с 1938 г. 
по 1945 г., этот кабинет принято считать самым слабым.

Новый кабинет унаследовал от предыдущего все по
литические проблемы, разрешение которых становилось 
делом первостепенной важности по ме^е того, как об
становка в Северной Африке все более и более обостря
лась. Главной из них по-прежнему являлся вопрос о пози
ции Египта по отношению к войне. 3 июля 1940 г. Х.Саб
ри выступил перед палатой депутатов с речью о внутрен
ней и внешней политике правительства. Это было первое 
программное выступление главы кабинета. Газета "Аль- 
Мукаттам" отмечала, что общественность страны "с боль
шим нетерпением ожидала выступления премьера, будучи 
обеспокоенной за ту линил, которой будет придерживать
ся новый кабинет в своей внешней политике" Зал 
заседаний парламента был переполнен - ни одного сво
бодного места '  . Х.Сабри заявил о стремлении прави
тельства к независимости и благополучию страны, затем
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подчеркнул верность союзническим обязательствам и 
готовность продолжать политику, утвержденную парла
ментом 12 июня 1940 г. 5/ Депутаты с одобрением 
встретили речь премьера. В ходе парламентской дис
куссии многие из них резко критиковали вмешательство 
английских властей во внутренние дела Египта, привед
ите к падению правительства Али Махира. В донесении 
госдепартаменту посланник США в Египте Хар сообщил, 
что заявление нового премьера "существенно совпадает 
с выступлениями предыдущего премьера Али Махира, и 
рассматривается как полное подтверждение его полити
ки" 6//. Таким образом, новое правительство выразило 
свою готовность придерживаться оборонительной позиции 
в войне. Но теперь обстановка в Северной Африке была 
гораздо сложнее, нежели в период пребывания у власти 
Али Махира - война все ближе приближалась к Египту. 
Вплоть до конца сентября 1940 г. вопрос об участии 
Египта в войне не сходил с повестки дня.

Именно с обмена мнений по этому вопросу началось 
первое заседание нового кабинета. Министры пришли 
к соглашению, что Египет выступит против Италии толь
ко в том случае, если итальянские войска подойдут к 
Мерса Матрух, первому египетскому укрепленному пункту 
на средиземноморском побережье в Западной пустыне . 
Если принять во внимание, что между Соллумом /египет
ский населенный пункт недалеко от ливийской границы/ 
и Мерса Матрух расстояние в 230 км/то напрашивается 
вполне законный вопрос: не является ли это решение 
продолжением той политики Али Махира, в осуществле
ние которой он отвел египетские войска от западной
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1 раницы, чтобы не быть втянутым б войну с державами 
"оси". Факты свидетельствуют в пользу положительною 
ответа на этот вопрос. Египетские войска были отве
дены от Соллума по приказу Али Махира. Но если бы 
новое правительство имело определенные намерения вовлечь 
Египет в оборонительную войну то для него не составило 
бы никакого труда отменить этот приказ и продвинуть 
свои вооруженные силы к западной граните для совмест
ной g британскими войсками обороны Египта. Вместо этого 
правительство допускало возможность оккупации итальян
скими войсками значительной части страны. Незримая тень 
Али Махира стояла за этим решением. Х.Сабри не был 
самостоятелен в определении политической линии своего 
кабинета. Он не мог отменить указ Али Махира. Королев
ский двор обязал его продолжать политику предыдущего 
кабиьета, т.е. политику невступления в войну, каковы 
бы ни были условия .Со всей очевидностью это обнаружи
лось, когда итальянские войска подошли к Мерса Матрух, 
а объявление войны со стороны Египта не последовало.

С другой стороны, решение о передислокации египет
ских частей в направлении Соллума вызвало бы недоволь
ство "египетского народа, большинство слоев, партий и 
группировок которого в то время было против объявления 
Египтом войны"^{Подобные настроения особенно усилились 
после того*как английское правительство в апреле 1940г. 
в ответе на меморандум Вафда выразило отрицательное 
отношение к вопросу о выводе английских войск из Египта.

Общая установка кабинета по вопросу об участии в 
войне не согласовывалась с позицией саадостской партии, 
которая была представлена в кабинете 4 министрами.
Между тем Х.Сабри всякий раз старался подчеркнуть 
правомерность решения, принятого на первом заседании.



Так, выступая перед палатой депутатов в июле 1940 г.- 
он заявил, что "правительство Несет ответственность 
за сохранение независимости страны, придержяваяс^у»- 
литики, направленной на избежание бременя войны" 
Серьезным аспектом такой политики явился вновь всплывший 
на поверхность вопрос об объявлении Каира "открытым 
городом". 17 июля один из депутатов парламента запро
сил премьера, не считает ли он целесообразным объя
вить Каир "открытым городом" на том основании, что 
Египет - невоюющая страна, В ответ последовало буквально 
следующее: "Нет ничего, что бы запрещало объявить 
Каир открытым городом. Однако этому должно предшество
вать соглашение между египетским и союзным правитель
ствами с тем, чтобы такой акт возымел требуемый эффект... 
Египетское правительство вступило в переговоры с англий
ским для достижения такого ооглашения..." • Англий
ские власти, разумеется, даже в мыслях не допускали 
возможности объявления Каира "открытым Городом .

К августу военная обстановка в Ливии изменилась. 
Произошли первые столкновения между английскими и 
итальянскими войсками. Военные действия В Ливии гулким 
эхом отозвались не только в кулуарах правящих кругов, 
но и на страницах каирской печати. Грозный призрак 
войны теперь стал для Египта реальностью. В это время 
саадистская партия развернула широкую кампанию за выступ
ление Египта в войну, за необходимость объявления войны 
Италии, как только ее войска перейдут египетскую границу. 
Инициатором этой кампании являлся сам Ахмед Махир, глава 
саадистской партии и пр§дседятель палаты депутатов.
Против него выступили Исмаил Сидки и большинство египет
ских политических деятелей. 21 августа этот вопрос 
обсуждался на секретном заседании палаты депутатов, 
которая , выразив доверие правительству, подтвердила
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предыдущее решение палаты депутатов от 12 июня•1940г .12/ 
Новое решение явно обязывало египетское правительство * 
вступить в оборонительну» войну, как только территория 
или вооруженные силы Египта подвергнутся нападению.
В то яе время ни слова не говорилось об официальном 
объявлении войны в случае агрессии. Приняв во внимание 
дальнейшее развитие событий, есть все основания пола
гать, что в действительности египетское правительство 
не отказалось от своего решения, принятого на первом 
заседании после сформирования, и негласно продолжало 
действовать в соответствии с ним.

Египетское общественное мнение в этот период стояло 
перед альтернативной: либо уклонение от войны во что 
бы то ни стало, либо готовность оказать сопротивление 
в случае нападения* Наиболее последовательно к вступ
лению Египта в Войну в ответ на итальянскую агрессию, 
как уже было оказано, призывала еаадиетская партия.. Но 
"доминирующее течение египетского.общественного мнения 
было по-прежнему против вовлечения страны в военные 
действия" . Ватанистская и либерал-конституцяонная 
партии, а также "независимые" выступали против участия 
Египта в войне. Что же касается вафдистов, то они, как 
свидетельствует ар-Рафии, воздержались от конкретных 
высказываний по этому серьезному вопросу и ограничива
лись требованием формирования нейтрального кабинета для 
проведения выборов Такая противоречивая позиция об
щественного мнения была на руку королевскому двору и 
правительству.

К тому же надо иметь в виду, что египтяне подвер
гались кассированному воздействию итальянской пропаганды- 
пытавшейся представить дело так, как будто Италия не
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д^ает покушаться на суверенитет Египта. Наряду со 
всякого рода лживыми обещаниями и заверениями итальян
ская пресса и радио в это время обращались с прямыми 
угрозами в адрес Египта. Главным образом они сводились 
к напоминанию того, что Италия не может допустить,что
бы ей угрожали английские войска, действующие с еги
петских баз. 26 августа, в день годовщины подписания 
англо-египетского договора 1936 г ., в редакционной 
статье "Джорнале д ’Италиа" подчеркивалось, что Египет 
будет рассматриваться враждебной стороной, если он 
предоставит Англии военную помощь. Па следующий день 
газета графа Чирно "Иль Телеграфо" заявила, что Италия 
столкнулась в Египте с трагическим и абсурдным.полити
ческим парадоксом: " Египтяне остаются друзьями Ита
лии даже тогда, когда они оказывают гостеприимство ее 
врагам англичанам" Несомненно, что все это оказы
вало определенное влияние на египетские правящие круги 
и общественное мнение страны. • •
: Активная пропаганда саадистов в пользу вступления

Египта в войну вызвала серьезные разногласия в прави
тельстве. Заявление Х.Сабри представителям прессы 27 
августа весьма красноречиво говорит об этом. Премьер 
опроверг сообщения,, опубликованные в утренних газетах 
об етставке кабинета-и подчеркнул, что положение не 
изменилось и кабинет остается у власти. На самом же 
дел.е /как явствует из- очередного донесения Фиша, пос
ланника США в Египте, государственному секретарю/ 26 ав 
Дуста Х.Сабри представил королю заявление об отставке 
Минета. Сто был заранее обдуманный ход, цель которого 
Годилась к тому, чтобы заручиться поддержкой .вафдистов
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либо вследствие удаления одного только Нукралш, лидера 
саадистов , с поста министра внутренних дел, либо, 
при возможности полного устранения саадистов из ка
бинета. Но действовавшее в тесном контакте с Ахмедом 
Махнром английское посольство "вмешалось в последний 
момент и убедило премьера остаться у власти" и нр 
предпринвмать никаких изменений 1 с .
Крайней остроты разногласия в правительстве Х.Сабри 
доотигли после того, как 13 сентября итальянские вой
ска пересекли границу и, пройдя в глубь египетской тер
ритории, сначала .захватили Соллум, а к 17 сентября - 
Сиди Барани. Саадасты потребовали немедленного вступле
ния йипта в войну. Ахмед Махир аппелировая к патрио
тическим чувствам египтян. Выступая 19 сентября в го
роде Мансура, он потребовал созыва парламента для того, 
чтобы ояределить отношение Египта к развивающимся со
бытиям. В этой хе речи он обращался к египтянам со 
словами предостережения на будущее: " Если мы будем 
придерживаться позиции невоюющей страны, то нам при
дется дорого заплатить за это. Что мы скажем нашим 
союзникам, когда война закончится: " Оставьте нас, мы 
сами займемся своими делами?". Не благоразумно ли бу
дет, если они ответят нам: " Вы оказались неспособны 
выполнить долг' защиты своей страны. Практика подтвер
дила это. Можем ли мы оставить вас, не рискуя, что вы 
подвергнетесь новой агрессии? Мы останемся для обеспе
чения ваших интересов и вашей защиты”. Неужели после 
йоего этого вы не видите, что мы хороним наше буду
щее собственнш» руками" 1 .

Ахмед Махир представлял ту часть египетской на
циональной буржуазии, которая хотя и связывала свое 
существование с судьбами британской империи, тем не
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менее рассчитывала на удовлетворение своих интересов 
л упрочение политической независимости Египта росле 
окончания войны. Однако восторженный патриотизм 
Ахмеда Махира и в особенности его надежды на будущее 
отчасти претили колониальным интересам английского 
империализма в Египте. Небезынтересно в этой связи 
отметить, что английское официальное издание, изла
гающее историю англо-египетских отношений I9I4-I95Irr., 
следующим образом комментирует речь Ахмеда Махира от 
19 сентября I94C г. ; "Участие египетских войск в войне 
с его точки зрения было необходимо не для того, чтобы 
защищать Египет от Италии, а для того, чтобы защищать 
его от Англии”

Что касается правительства, то его позиция оста
валась не совсем ясной. Только 19 сентября , т.е. пять 
дней спустя после итальянского наступления, состоялось 
первое заседание кабинета, на котором обсуждался вопрос 
об отношении к происходящему. Министры-саадисты едино
душно потребовали объявления войны, но не нашли под-' 
держни со стороны остальных членов кабинета. Премьер- 
министр более чем откровенно изложил свою точку зрения: 
" Я не считаю целесообразным, чтобы Египет объявлял 
войну, даже если итальянцы достигнут Каира. Мы придер
живаемся в этой войне позиции сотрудничества с нашим 
союзником, Англией, в рамках договора, заключенного 
обеими странами. Италия воюет против Англии, но не 
объявила войну Египту. Я беседовал с британскими поли
тическими и военными деятелями, и пришел с ними к 
единодушному мнению, что для Англии будет гораздо выгод 
Нее, если Египет останется невоюющим государством и 
не объявит войну державам "оси". И поскольку, дело об
стоит именно таким образом, мы должны по мере своих

-  153 -



сил придерживаться политики, направленной на избежа
ние Египтом бремени войны. Любой расчет будет прини
маться во внимание только в связи с этим фактором" 19/ 
Приведшие Х.Сабри факты свидетельствуют, что он дейст* 
вовал в абсолютном согласии с английскими властями. 
Однако министры не пришли к единому мнению по данному 
вопросу. Выработка "окончательного решения" была пе
ренесена на следующее заседание каоинета, состоявшееся 
21 сентября . К"этому времени разногласия во мнениях 
между миниетрами-саадисташ и остальными членами каби
нета достигли размеров кризиса. На повторном заседании 
кабинета саадисты по-прежнему настаивали на объявлении 
воины. Б ходе дискуссии Х.Сабри вновь заявил, что "не 
видит причин, побуждающих к неосмотрительному измене
нию политики в настоящее время". Для большей убедитель
ности он напомнил о заверениях английского посла в том, 
что "Великобритания удовлетворена неукоснительным выпол
нением Египтом договорных обязательств "  ̂ . Вопрос был
поставлен на голосование. Министры - саадисты оказались 
в полной изоляции. Их мнение было отвергнуто. В знак 
протеста они подали в отставку.

На решение правительства не изменять своей полити
ки оказали влияние следующие факторы: I/ отказ англий
ских властей от настойчивых попыток формально втянуть 
Египет в войну ; 2/ наличие профашистских тенденций при 
королевском дворе ; 3/ отрицательн* ; отношение египет
ской общественности к вступлению в войну ; 4/ неодобри
тельное отношение большинства египетских офицеров к 
участию в войне ; 5/ неподготовленность Египта к войне, 
6/ отдаленность и относительная незначительность терр *1 
торий, оккупированных.итальянскими войсками ; 7/ б о я з н ь  ■ 
ответных ударов Италии, г. прежде всего бомбардировок «



египетских городов; 8/ распространенное среди правя
щих кругов Египта мнение, что в случае победы Ита- 

0  с Египтом обойдутся гораздо великодушнее, неже- 
0  $ том случае, если он будет находиться в состоянии 
войны с ней.

Этот политический кризис формально закрепил по
зицию Египта как невоюющей страны. В то же время вся 
египетская административная машина и армия были постав- 
дени на службу английских интересов, несмотря на пас
сивную политику правительства. .

Вышедшие в отставку министры-саадисти и руковод
ство саадистской партии развернули еще более активную, 
нежели раньше, пропаганду с целью вовлечения Египта 
s войну. Однако, их деятельность не нашла заметного 
отклика ни среди широкой общественности, ни со сто
роны других политических партий. Росла и ширилась в 
стране волна националистического энтузиазма и патриотиз 
ма, разбавленная изрядной долей вражды и ненависти к 
английским колонизаторам. Это чувство мешало правиль
ной оценке реального положения вещей и пониманию всей 
глубины опасности, которая нависла над Египтом пос
ле вторжения итальянских войск. Не последнюю роль 
в этом сыграл британский империализм, отказавший
ся не только удовлетворить справедливые требова
ния египетского народа, но и обещать их удовлет
ворение после окончания е о й н ы. Еженедельник "Ахир 
ваа", комментируя сентябрьский политический кризис, 
прямо и без обиняков выразил мнение значительной части 
египетской общественности;"Либерал-конституционалисты 
Придерживаются одного с Вафдом мнения, когда иоддер- 
*ивают требование, чтобы англичане обещали эвакуиро
вать Египет после войны, признать египетские права
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в Судане и изменить статьи договора. Люди задаются 
вопросом, почему египтяне должны бороться за предок 
вряш-;»ие возможной итальянской оккупации, чтобы под, 1 
держать фактически существующую английскую оккупацию I 
Если англичане дадут требуемые- от них обязательства 
то притязание итальянцев на роль освободителей Егип
та не будет иметь под собой почвы,- а любое дальней
шее продвижение только докажет агрессивность их наме
рений" г1;/.

Какую же позицию заняли английские власти во время 
разногласий в египетских правящих кругах по вопросу 
об участии в войне? Именно этот вопрос вызвал в июне 
1940 г. острейший политический кризис в стране и при
вел к отставке кабинете! Али Махира. Во время сентябрь
ского политического кризиса, когда на повестку дня 
было поставлено разрешение этого же вопроса, произошло 
иное: от власти была устранена именно та политическая 
группировка, которая так решительно стояла за объявле
ние войны Египтом. Причем англичане палец о палец не 
ударили, чтобы поддержать минис-тров-саадистов или поощ
рить их военную пропаганду. Еолее того, есть основания 
предполагать, что военная пропаганда саадистов вызыва
ла некоторое раздражение английских властей, так как, 
заостряя внимание египетской общественности на самых 
злободневных вопросах, вносила ненужный англичанам эле
мент напряженности во внутриполитическую обстановку 
страны. Чем объяснить столь неожиданную на первый взгля 
метаморфозу в отношений английских властей к непосред
ственному участию Египта в войне? Есть един ответ на 
этот вопрос. Получив фактически неограниченную помо ■  
от Египта в рамках англо-египетского договора, Англия
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9е была особенно заинтересована в формальном объяв
ш и  Египтом войны и непосредственном участии египет
ской армии в военных действиях. Арабские источники 
единодушно свидетельствуют, что Х.Сабри Сумел убедить 
английского посла в преимуществах, которые дает Англии 
термальное неучастие Египта в войне. В результате ан
глийские власти предоставили ему свободу Действий в 
определении позиции Египта. При этом англичане исходи
ли из целого ряда' соображений. Правительство Х.Сабри 
сотрудничало с ними. Английские власти получили возмож
ность широкого использования Египта, как базы для воен
ных действий на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 
Экономические ресурсы страны, пути сообщений, египет
ская армия, занятая главным образом саперными работами 
и несением гарнизонной службы, - все былб поставлено 
на службу интересам британского империализма. Могло ли 
формальное объявление Египтом войны державам "оси" пре
доставить Англии сверх этого еще что-нибудь? Разумеется, 
не могло. Египетская армия была слишком слаба и мало
численна, чтобы оказать непосредственное влияние на 
исход военных действий. В то же время пожиция Египта 
как "невоюющей” страны давала ряд преимуществ британ
скому империализму. Во-первых, формальное неучастие Егип
та в войне подтверждало английский тезис о его неспособ
ности обороне Суэцкого канала и служило удобным предло
гом Для продолжения оккупации Египта- после войны. Во- 
вторых, такая позиция Египта лишила египетское нацио- 
вально-освбодительное движение важного .козыря во время 
вредъявления своих требований английскому- правительству. 
Именно эти соображения и были приняты в расчет жрецами 
британского империализма в Лондоне.
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■ В.С.КОШЕЛЕВ

ОБОСТРЕНИЕ ВНУТРИПОЯИТИЧЕСКОВ ОБСТАНОВКИ в ЕГИПТЕ 
НАКАНУНЕ ФЕВРАЛЬСКОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗИСА 1942 г.

Вторая мировая воина оказала весьма противоречи
вое влияние на внутриполитическую обстановку в Египте 
Лидеры национальюго движения надеялись, что война про
тив. держав "оси" побудит Англию пойти на реальные уступ- 1 
ки Египту или хотя бы обещать на будущее удовлетворение 
национальных чаяний египетского народа. По эти надежда 
не оправдались. Политика британского империализма объек
тивно содействовала росту в Египте прогерманских иллю
зий и мешала складыванию единого национального фронта 
«а антифашистской основе. С другой:стороны, подготовка 
к войне и ее успешное для держав "оси” начало способ
ствовали усилению профашистской ориентации части правя
щих египетских кругов. Именно в свете указанных факторов 
следует рассматривать события политической жизни Египта 
с сентября 1939 по февраль 1942 г.

С самого начала войны популярная в Египте либерально
буржуазная партия Вафд не преминула продемонстрировать 
"свою лояльность делу союзников" ~1//. Бафдистская пресса 
подчеркивала, что :Египет будет верен своим обязатель- i 
ствам, всеми силами поддерживая демократию в борьбе 
против диктатуры..." с . Антианглийская кампания, прово- ; 
димая Вафдом после устранения его от власти в декабре 
1937 г ., била приостановлена.

Однако британское посольство в Каире заняло весьма I 
осторожную и расчетливую в отношении Вафда позицию* | 
деленное время английские власти связывали свои интер . 
с дворцовыми кабинетами и опасались усиления этой ЯРУ^ 
нейшей политической партии, которая не раз выступал^ ■  
имени египетского народа со справедливыминационал* 
требованиями.
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И только тогда, когда профашистская ориентация
части правящих египетских кругов, создала серьезную 
грозу интересам британского империализма в Египте, 
{олько тогда Англия пересмотрела в пользу Вафда вопрос
0 возможности ето прихода к власти. Реализация подоб
ий возможности растянулась на долгое-время и завер- . 
вилась острейшим политическим кризисом'в феврале 1942г.

■ Февральский политический кризис в значительной 
степени явился закономерным результатом крайне обострив
шейся в Египте в 1941 г. внутриполитической обстановки. 
Зто совпало с пребыванием у власти кабинета Х.Сирри, 
сформированного после того,, как во время чтения трон
ной речи 14 ноября 1940 х . в палате депутатов скончался 
премьер Х.Сабри.

Приход к власти новою правительства не изменил 
позицию Египта в войне. Выступая перед сенатом, Х.Сирри 
заявил 26 ноября 1940г.,. что его кабинет полон решимос
ти продолжать политику предыдущего . Вафд, хотя и 
находился в оппозиции, поддерживал его внешнеполитичес
кую линию и совместно с либералами и частью "независи
мых" 25 декабря 1940 г. выразил ему вотум доверия в 
парламенте. Получив подавляющее большинство в парламенте 
/122 против 68/ кабинет Х.Сирри упрочил свое поло
ви н е . Прекратились слухи о возможной отставке кабинета.

• Временному упрочению позиции кабинета Х.Сирри спо
вествовало также резкое изменение военной обстановки 
Западной пустыне. 9 декабря 194.0 г. английское коман
дование предприняло успешное контрнаступление. Изгнание 
Итальянцев с египетской территории было воспринято в 
®ипте /по оценке английского историка фд.Кирка "с без
наличным восторгом" Никто теперь не сомневается, - 
^оала "Аль-Ахрам", - что англо-египетский договор был
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исключительно важен для безопасности Египта, и жертвы 
понесенные Египтом при его осуществлении, были только 
целой, которую он должен заплатить за приобретенные 
выгоды Ь/ . "Аль-Мусаввар" писала 20 декабря 1940 г ., 
что меры, предпринятые египетскими властями против ита
льянской колонии в Египте, далеко выходят за рамки юри
дических предписаний англо-египетского договора 1936г. 
"Но наиболее действенной и эффективной акцией, которую 
предпринял Египет, было то, что он не объявил войну Ита
лии. Это предохранило линии коммуникаций и снабжения 
от воздушных налетов",7/ - подчеркивала газета.

Однако весной 1941 г. положение правительства Х.Сир- 
ри заметно ухудшилось. Все более, давали о себе знать 
экономические трудности, связанные с проблемой реализации 
хлопка г обеспечения населении продовольствием. Активную 
антиправительственную кампанию в это время развернула 
партия Вафд, требуя роспуска палаты депутатов и прове
дения новых выборов.

По-прежнему влияние на внутриполитическую обстановку 
в стране оказывали военные события в Северной Африке.
В апреле 1941 г. английские вооруженные силы в Ливии были 
отброшены к египетской Границе, Военные неудачи англи
чан вызвали замешательство и тревогу среди различных 
слоев египетского общества. В движение пришли все 
прогермански настроенные группировки. В апреле 1941г. 
король Фарук установил контакт с руководством фашистской^ 
Гермами. Активизировали деятельность "братья-мусульмане 
и члены "Мыср аль-Фатат", сконцентрировав внимание на 
антианглийской пропаганде и собирании оружия.

Напряженность внутриполитической обстановки в 
Египте,, вызванная военными успехами держав "оси" в 
апреле 1941 г., сохранялась и в последующие месяцы,
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только с той разницей, что теперь она поддержива
лась новыми ^акторами: антибританским движением Рашида 
дли аль-Гайлани в Ираке /май 1941г./, воздушными на
летами немецкой авиации на Каир и'Александрию /лето 
1 9 4 1г./, прогрессирующим развитие продовольственного 
кризиса и обострением классовых противоречий внутри 
египетского общества /осень 1941г./.

В связи с иракскими событиями в стране были при
няты меры безопасности против подрывных элементов, 
включая Али Махира,. от которого Х.Сирри потребовал 
покинуть Каир и поселиться в своей загородной рези
денции L//. Все это произвело глубокое впечатление на 
младший состав офицерского корпуса египетской армии. 
Появились сообщения о раскрытии заговора, после чего 
якобы последовали аресты большого числа служащих 
военно-воздушных сил Египта, студентов и университет
ских профессоров " Л  По требованию английских властей 
были арестованы ведущие члены "Мыср аль-Фатат", высту
пившие в поддержку движения аль-Гайлани. В тюрьму и 
ссылку попали многие представители национально-освобо
дительного движения, сыгравшие позднее большую роль 
в борьбе за независимость Египта.
Кроме этих мер предосторожности был установлен контроль 

за представителями иностранных государств - сателлитов 
Германии. Японское посольство в Каире было лишено 
прав отправлять шифрованные телеграммы и дипкурьеров, 
прослушивались телефонные разговоры. В Александрии и 
зоне Суэцкого канала египетские власти закрыли кон- 
оульства Японии, Венгрии, Румынии, Болгарии i0/A. Пра- 
зительство- Х.Сирри верно стояло на страже английских 
интересов.
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С каждым днем возрастали бедствия и страдания 
народных масс Египта. Во время второй мировой войны 
цены на предметы первой необходимости выросли в 4-6 
раз по сравнению с 1939г. и реальная заработная плата 
упала на 40-50^ по сравнению с довоенной 11/. Вызван
ная налетами фашистской авиации на Александрию и др. 
города эвакуация населения была связана с большими 
лишениями для него. Беженцы тысячами скапливались в 
деревнях. Просачивавшиеся через строжайшую цензуру 
сведения о крестьянских выступлениях, об убийствах 
в деревнях полицейских, о' нападении на английских офи
церов подтверждали серьезность создавшейся в Египте 
обстановки.

Разразившийся осенью продовольственный кризис 
настолько усугубил положение, что, несмотря на законы 
военного времени-, каирские рабочие - транспортники 
потребовали от правительства вмешаться в дела компа
ний и содействовать певьмпению заработной платы в свя
зи с ростом цен на предметы первой необходимости. Пра
вительство отделалось обычными в подобных случаях обе
щаниями,Тогда рабочие приняли решение бастовать,если 
до 15 сентября 1941 г. компании не удовлетворят их 
требования. Утром .16 сентября были остановлены трам
ваи> автобусы и поезда железной электровозной дороги 
в Каире. Началась забастовка. Работа в юсударствен- 
ных учреждениях временно была нарушена. Правительство 
обратилось с официальным заявлением, в котором "сове
товало" рабочим прекратить противоречащую роенному  ̂
указу / №75 от 14 июля 1041г./ забастовку и немедлен^ 
приступить к работе. В-Противном случае "прадгтельст 
не поколеблется в применении мер в соответствии*  ̂ 4 
вышеупомянутым указом",12// , - подчеркивалось в з ^ в 

ленки.
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На следующий день забастовка прекратилась. Однако 
обстановка была настолько серьезной, что совет минис
тров вынужден был издать 29 сентября указ о прибавке 
рабочим на дороговизну. Мизерная прибавка едва ли 
могла улучшить их материальное положение. Продоволь
ственный кризис развивался по восходящей линии. Б кон
це января 1942.г. в Каире произошли беспорядки: отча
явшиеся голодные люди нападали на хлебные магазины и 
о т б и л и  лепешки у разносчиков и торговцев на ули- 
цзх •

Таким образом, в конце 1941 - начале 1942 г . 
политическая обстановка в Египте отличалась особой 
остротой и напряженностью. Правительство Х.Сирри ока
залось неспособным справиться с тяжелейшим продоволь
ственным кризисом. Разрыв отношений с правительством 
Биши вызвал гнев и ярость дворцовой камарильи 
Успешное наступление германо-итальянских войск в Се
верной Африке в январе 1941г, ускорило выступление 
дворцовых кругов. I февраля 1942г. в Каире состоялись 
инспирированные группой Али Махира антиправительствен
ные и антианглийскйе демонстрации. Предполагалось 
устранить Х.Сирри от власти и назначить во главе 
правительства Али Махира. В такой обстановке англий
ские власти прибегли к решительным действиям.
Произошло.так, что в феврале 1942г. Англия вмешалась 
во внутренние дела Египта, призвав к власти наиболее 
популярную в стране партию Вафд.
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Л.В.ЛОЙКО

ПРОМЫШЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ ПНР В 1950-1955гг.
■ * . 9

К концу 40-х годов польский народ, возглавляемый 
рабочим классом к его марксистско-ленинской партией, 
окончательно встал на путь социалистического переустрой
ства общества. Курс на строительство основ социализма 
в стране, провозглашенный на I съезде Польской Объеди
ненной рабочей партии, означал наступление нового этапа 
в истории польского народа.

ПОРП, руководствуясь марксистско-ленинской тео - 
рией и опытом строительства социализма в СССР, опреде
лила, что главной задачей на данном этапе социалисти
ческого строительства являлось создание материально- 
технической базы социализма путем индустриализации эко
номики страны. В.й.Ленин писал, что "победу социализма 
над капитализмом, упрочение социализма можно считать 
обеспеченным лишь тогда, когда пролетарская власть,окон
чательно подавив всякое сопротивление эксплуататоров и 
обеспечив себе совершенную устойчивость и полное подчи
нение, реорганизует всю промышленность на началах круп
ного коллективного производства и новейшей / на электри
фикации всего хозяйства основанной/технической базы"

Необходимость социалистической индустриализации 
объективно вытекала из задач социалистического строи
тельства. Только на основе индустриализации можно было 
добиться подъема всех отраслей экономики, что, в свою 
очередь, обеспечило бы решение главной задачи социа
лизма - все. более полного удовлетворения материальных 
и духовных потребностей общества.

Несмотря на достигнутые в 1945 - 1949 гг.убпнхи. 
уровень промышленного развития Польши в сравнении с
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наиболее развитыми странами оставался довольно низким. 
Вступление Народной Польши, как и других стран социа
листического лагеря, в экономическое соревнование о ка
питалистическим миром требовало ускоренных темпов хо
зяйственного развития. И,наконец, только путем созда
ния собственной развитой промышленной базы Польская 
республика могла внести необходимый вклад в обеспечение 
безопасности стран социалистического лагеря.

Первый набросок плана социалистической индустриа
лизации был изложен з докладе вице-премьера Г.Минца 
на I съезде ПОГП 18 декабря IS43 г. Съезд утвердил 
директивы шестилетие^ /195С-1955гг/ плана строитель
ства основ социализма. В течение 1949г. и первой поло
вины 1950 г . задания шестилетнего плана неоднократно 
уточнялись и конкретизировались. Окончательный вариант 
плана был рассмотрен на У Пленуме ЦК ПСРП в июле 1950г. ^  
и представлен на утверждение в Сейм. 21 июля 1950 г. Сейм 
Польской республики по предложению ГЮРП принял закон 
" 0 шестилетнем плане хозяйственного развития и строи
тельства основ социализма на. 1950-1Э55гг."

Следует отметить, что утвержденные Сеймом основные 
показатели шестилетнего плана были значительно выше, 
чем предусматривали Директивы I съезда ПОРП. В ходе ра
боты над составлением плана партийные и государствен
ные органы, опираясь на широкий партийный, профсоюзный 
и хозяйственный актив, изыскали некоторые резервы повы
шения объема производства. "Производственные успехи, - 
заявил на Пленуме ЦК ПОРП в мае 1950 г. Болеслав Берут,- 
Достигнутые в течение 1949г. и первые месяцы 1950г., а 
также развитие социалистического соревнования создали 
Уловил для более смелого планирования народного хозяйст
ва и для внедрения'более зысокго темпа развития, чем
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то предусматривали директивы, утвержденные на Объе
динительном съезде" .

Шестилетний план, названный планом форсирован
ной. индустриализации, предусматривал ускоренные тем
пы промышленного развития: валовый объем промышлен
ного производства к концу шестилетки намечалось уве
личь на 158,32, т.е. более чем в 2,5 раза по отноше
нию к уровню 1949 г. Решающее значение при этом 
отводилось производству средств производства, доля 
которого в валовом объеме промышленной продукции должна 
была возрасти с 47,1% в 1949г. до 63,5% в 1955г. ^

G намеченных темпах роста промышленности группы 
"А" говорят следующие данные ^ .

Название . ,} 
продукции !

Произведено 
в 1949г.

' Намечено произвести 
| в 1955г.

электроэнергия 8,3 млрд.квч. 19,3 млрд, квч
каменный уголь 74,1 млн. т I0G млн. т

чугун 1,4 млн.т 3,5 млн.т

сталь 2,3 млн.т 4,6 млн.т

цинк 108,0 тыс.т 196,6 тыс.т
серная кислота
/ т % / 276,0 тыс.т 540 тыс.т

цемент 2,3 млн.т 4,95 млн.т

автомашины 0 ,24 тыс.шт. 37 тыс.шт.

Ускоренные темпы роста производства в важнейших 
отраслях тяжелой промышленности должны были обеспе
чить быстрое развитие всей экономики и превратить 
Польшу из аграрно-промышленной в развитую промышленно- 
аграрную страну. На основе развития энергетики, чер-
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ной и цветной металлургии планировалось достичь про
гресса в машиностроении, которое, в свою очередь, 
обеспечило бы все отрасли промышленности, транспорт 
я сельское хозяйство в необходимой степени новейшими 
машинами и оборудованием. Путем широкого внедрения 
электричества, новой техники и передовой технологии 
намечалось повысить на 66% производительность труда 
в промышленности при одновременном снижении себестои
мости продукции и значительном повышении ее качества.

Национальный доход в последнем году шестилетки 
должен был на 112% превысить объем 1949г. Жизненный 
уровень трудящихся предполагалось повысить на 50-60% 
за счет значительного роста занятости и реальной за
работной платы.

Достижение намеченных показателей планировалось 
обеспечить путем концентрации средств и усилий всего 
народа на наиболее важных направлениях. Занятость в 
народном хозяйстве /кроме частного сельскохозяйствен
ного производства/ намечалось увеличить на 60%', в том 
числе в промышленности на 65% и в строительстве на 
120%. Около 1/4 ежегодного национального дохода пред
полагалось направлять в качестве инвестиций в народное 
хозяйство, в первую очередь в промышленность и строи
тельство.

Шестилетний план, отмечалось на У Пленуме ЦК ПОРП 
в июле 1960г., опирался на договоренность с Советским 
Союзом о поставках сырья и материалов, машин, несколь
ких десятков комплектов оборудования для важнейших пред
приятий. СССР обязался оказать помощь капиталовложения
ми в сумме 2,2 млрд.руб., передачей бесплатно лицензий, 
патентов, технического опыта и гсеми другими возмож
ными способами 7Л
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Еестялетний план стал боевой программой деятель
ности HOF-i!, рабочего класса и всех сил, входивших в 
Национальным фронт. Еще до утверждения плана Сеймом* 
с начала 1950 года рабочий класс и весь польский на
род в обстановке трудового энтузиазма приступили к 
реализации его главной задачи - социалистической инду
стриализации страны. Величественные перспективы социа
лизма пробудили к жизни, подавляемые в прошлом, неисся
каемые силы народа,стимулировали е ю  творческую актив
ность и инициативу. Наиболее ярким проявлением трудо
вого энтузиазма рабочего класса стало массовое социалис
тическое соревнование за успешное выполнение заданий 
шестилетки.

Первый год шестилетки принес значительные успехи 
в индустриальном развитии страны. Объем промышленного 
производства вырос за год на 27,7$, в том числе в обоб
ществленном секторе - на 30,8$.ь*. Чуть ли не каждый 
день вступали в строй восстановленные, реконструирован
ные или вновь построенные предприятия и цехи. Такие же 
бурные темпы роста производства сохранились и в следую
щем, 1951 г. В принятом Сеймом законе о народнохозяйст
венном плане на 1951 год говорилось, что успешное выпол
нение плана на 1950г. указывает на существование значи
тельных резервов, позволяющих ускорить развитие народ
ного хозяйства. В связи с этим задания хозяйственного 
плана на 1951 г. были установлены на уровне высшем, 
чем предусматривалось шестилетним планом . К концу 
1951г.. Выпуск промышленной продукции достиг 162,7$ от^ 
уровня 1949года, вместо 147,3$ намеченных по плану
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В течение 1951- 1952 гг. плановые задания шести
летки были еще раз изменены. К этому побуждала обос
трившаяся в то время международная обстановка. Поль
ская республика, как и другие счраны социалистического 
лагеря, была вынуждена принять дополнительные меры по 
у к р е п л е н и ю  обороноспособности. Пересмотр заданий щести- 
летнего плана сводился к созданию 2-3 детей программы 
развития оборонной промышленности ii/. Шестилетний план 
по размерам капиталовложений бал крайне напряженным, 
поэтому средства на-усиление обороноспособности были 
изъяты из фондов развития друтр-к отраслей, в частности 
легкой и пищевой. Квоты для -промнвдепшети группы "Б"
были уменьшены е Г570 млн. зл. в 1951 г. до 1407 млн. зл, 
в 1952 г. Прежний объем капиталовложений в эти отрасли 
не был восстановлен и в 1953 г.

Темпы развития промышленности -я 1952 и 1953 гг. 
оставались высокими. Плановые задания на 1952 г . на 
22,3$ превышали объем производстве! 1 9 5 1  и на 16,Я%
наметки шестилетнего плана 13/ За этот год вошло в
строй около 450 промышленных .объектов, занятость в со
циалистическом секторе выросла на 324 тис.человек 
Ежегодно рос объем капиталовложений в народное хозяйство,

доходе достигла 
Бея страна была 

похожа на огромную строительную пяочвадку. Рабочий класс 
под руководством ПОРЗ в обстановке высокой трудовой ак 
тивности отдавал все силы для успешйого строительства 
социалистической экономики.

За первые четыре гада шестилетки в промышленности 
республики произошли значительные количественные и 
качественные изменения. В целом объем промышленного

в 1953 г. доля накопления в национальном 
рекордного для Волыни уровня: 27,1% * / .

производства в 1953 г. достиг 217,6% от уровня 1Э49 г.,
в том числе по обобществленному сектору - 229,0 .
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Особенно бурно развивалось, как отмечалось на П съезде 
ПОРП в марте 1954 г ., производство средств производ
ства: в 1953 году .оно составляло 236,1% к уровню IS49r 
против 190,2% намеченных по плану . Резкий скачок 
сделали металлургическая промышленность, машинострое
ние, химическая промышленность, энергетика.

В то же время к концу 1953 г. усилились "серьезные 
диспропорции между отдельными отраслями промышленности 
и сельского лозяйства, затруднявшие снабжение пищевой 
промышленности сельскохозяйственным сырьем, а населе
ние - продовольствием. Не были выполнены наметки пла
на по повышению материальною благосостояния народа"-1-7/.

На экономическом положении страны сказалось пере
напряжение инвестиционною плана /стоимость многих про
мышленных объектов на практике оказалась выше, чем пла
нировалось/, а также перелив капиталовложений в оборон
ную промышленность. В связи с этим были уменьшены капи
таловложения в промышленность группы "В" и сельское хо
зяйство. Серьезное влияние на экономическую ситуацию 
страны оказали неурожай 1951 г. и невыполнение плана 
сельскохозяйственною производства в последующие годы. 
Следствием этого явилось сокращение сырьевой базы лег
кой и пищевой промышленности и рост цен на продукты пи
тания. Кроме того, с ускоренным развитием промышленнос
ти все более стала проявляться узость всей сырьевой 
базы страны. Государство было вынуждено направлять зна
чительные средства на закупку за границей руд черных и 
цветных металлов, нефти, хлопка и других видов сырья. 
Все это и явилось причиной диспропорций.

Наиболее серьезными проявлениями экономических 
трудностей были дефицит товаров широкого потреолония 
и рост цен на внутреннем рынке, сокращение жилищного 
строительства.
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Вопросы экономической ситуации в стране были 
досмотрены на состоявшемся в октябре 1953 г. IX Пле- 
яуме ПК ПОРИ. Пленум проанализировал трудности, воз
никшие в народном хозяйстве и указал, что для их лик- 
иидации необходимо в оставшиеся два года шестилетки 
сосредоточить усилия на следующих направлениях работы: 
увеличение капиталовложений в сельское хозяйство и в 
отрасли промышленности, обслуживающие его, а также в 
легкую и пищевую промышленность, повышение объема про
извод ства в этих отраслях экономики, расширение жилищ- •
ного и коммунального строительства, улучшение матери-

18/ального положения населения
Изменения в экономической политике, намеченные 

IX Пленумом ЦК ПОРП, более четко и последовательно были 
определены на состоявшемся в марте 1954 I . II съезде 
партии. Съезд отметил, что создавшиеся в экономике стра
ны д'н пропорции выразились, во-первых, в значительном 
отставании отраслей, обслуживающих сельское хозяйство, 
во-вторых, в отставании производства средств потребле
ния, в-третьих, в недостаточном развитии сырьевой базы 
промышленности. Особую тревогу вызывало серьезное от- 
отавзние сельского хозяйства от быстро растущей промыш
ленности. С целью ликвидации возникших диспропорций 
съезд наметил некоторые изменения в структуре капитало
вложений. Предполагалось увеличить инвестиции в сель
ское хозяйство и в отрасли промышленности, производн
ое сельскохозяйственную технику, минеральные удобре- 
в*я, строительные материалы, товары широкого потребле
ния, а также на жилищное строительство. Путем подъема 
С8льскохозяйственного производства, снижения цен и 
Повышения заработной платы намечалось повысить жизнен- 
'ЗД уровень населения в 1954-1955 г-Г. на I5-20/C.



Выполняя решения 0 съезда, ПОРИ я правительство 
республики предприняли некоторые меры по расширению 
производства средств потребления. На ряде предприя
тий и других отраслей промышленности был своей выпуск 
товаров широкого потребления, в том числе холодильни
ков, швейных и стиральных малин, радио и электротова
ров. Были увеличены производственные мощности на ряде 
предприятий легкой и пищевой промышленности, расширен 
объем жилищ;.ого и культурного строительства. Необходи
мые для этого средства изыскивались за счет сокраще
ния расходов на оборону и замораживания некоторых ново
строек в промышленности.

Однако этих мер для установления равновесия на 
внутреннем рынке оказалось недостаточно. Спрос насе
ления на товары широкого потребления, возраставший 
всвязи с резким увеличением занятости в промышленности, 
строительстве и на транспорте, народное хозяйство не 
смогло удовлетворить.

В 1954-1955 гг. сохранились высокие темпы разви
тия в тяжелой промышленности. Именно в это время вошли 
в строй крупнейшие предприятия в черной и цветной ме
таллургии, в химической и угольной промышленности, в 
энергетике. План последнего года шестилетки промышлен
ностью в целом был перевыполнен на 4,3$, прирост про
мышленности продукции в социалистическом секторе сос
тавил за этот год 11$ .

Валовый объем промышленной продукции в 1955 году 
согласно статистических данных составил 270,3$ от 
уровня 1949г. /шестилетний план предусматривал дости
жение уровня в 258,3$ /. На долю социалистического 
сектора приходилось 99,5$ промышленного производства
и 70,9$ национального дохода ♦
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' Следует отметить, что р польской экономической 
литературе существуют несколько отличные от официаль- 
нЫх статистических данных оценки степени выполнения 
заданий шестилетнего плана- Многие экономисты считают, 
чТо реальный прирост промышленной продукции был несколь
ко ниже. Аргументируется это мнение тем, что польская 
статистика в 1955 г. подсчитывала валовой объем продук
ции, не учитывая факты кооперации между предприятиями, 
а при сравнении с уровнем 1949 г . не брался во внима
ние рост цен ка некоторые промышленные изделия. Извест
ный польский экономист А. Карпиньский, сравнивая пока
затели производства в абсалютных единицах измерения 
за .1949 к 1955 годы, пришел к выводу, что прирост про
мышленной продукции составил за шестилетку 120-130# ̂  .
По более поздним оценкам польской статистики,объем чис
том продукции /т.е. конечной, с учетом кооперирования и 
государственной политики цен/ в 1955 г. составил 210# 
по отношению к уровню 1949 г.

I1 Расхождения в оценке процента прироста промышлен
ном продукции ни в коей мере не умаляют замечательных 
достижений ПОРП и рабочего класса страны в области со
циалистической индустриализации. Даже по самой скромной 
оценке /110# прироста/ объем промышленной продукции за 
б лет более чем удвоился. / В этой связи можно было бы 
отметить, что по статистике ООП к бнстроразвиваюишмея 
странам относятся те, у которых объем промышленной про
дукции удваивается не более чем за £0 лет/. Прирост про
мышленного производства в ПНР составил в годы шестилетки 
в среднем не менее 13# § год. По темпам промышленного 
рфвития Польша в этот период вышла на о,дно из первых 
**0ст в мире, чем еще раз продемонстрировался преиму
щества социалистической системы хозяйства.
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Степень выполнения задания шестилетки и темпы 
роста производства отдельных видов продукции можно 
проследить по следующей таблице:

о ®

Наименован*|е Задания 1 Произведено в 19ЬЬ году —-
продукции 1 шестилетнего 

плана
jв*абсолютных г 
! единицах в % к 1949ГГ"

электроэнер
гия 19,3 млрд.квч 17,8 млрд.квч 223,6
каменный уго
ль 100 млн.т 94,5 млн.т 138,5
чугун 3,5 млн.т 3,1 млн.т 221,4 ч
сталь 4,6 млн.т 4,4 млн.т 191,3 °
цемент 4,95 млн.т 3,8 млн.т 105,2
цинк 196,6 тыс.т 156 тыс.т 144,4
серная кис
лота /100%/ 540 тыс.т 450 тыс.т 126,8
минеральные
удобрения 480 тыс.т 286 тыс.т 193,5
автомашины 27000 штук 17500 штук в 60 р а з  больше
тракторы 11000 штук 8050 штук 320
Радиоприемники 300 тыс.штук 461 тыс.штук 691
обувь кожаная 22,2 млн,пар 24,6 млн.пар 286
мясо 952 тыс.т 629 тыс.т 137,5
ткани х/б 607,7 млн.м/п 568 млн.м/п 140

Ведущее место в промышленности заняло производ
ство средств производства - 57,2% валового объема 
промышленной продукции 24Л  Это несколько ниже, чем 
предусматривалось планом /63,5$ /, но выполнение пла
на по данному показателю значительно увеличило бы 
диспропорции в народном хозяйстве. Ведь на долю тя
желой индустрии в годы шестилетки пришлось око ло
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g5% всех инвестиций в промышленность вместо 76% по 
плану ''•

Наиболее пристальное внимание ИОРП и правитель
ство республики обращали на металлургическу» промышлен
ность. Шестилетку иногда называют годами "битва за 
с т а л ь " .  В целях быстрейшего увеличения выплавки черных 
металлов в  1950-1953 гг. была проведена реконструкция 
ряда старых металлургических заводов: "Костюшко","По
куй", "Еаторий" и др. Вместе с тем создание большой 
металлургии требовало строительства новых крупных пред
приятий. Два таких предприятия были построены в годы 
шестилетки - комбинаты им.В.И.Ленина в Н.Гуте и им.Беру- 
та в Ченстохове. Проектная мощность комбината имени 
Ленина /1,5 млн.т. в год/ превышала мощность всех метал
лургических заводов довоенной Польши. Его строительство 
осуществлялось при широкой помощи со стороны Советского 
Союза и вскоре стало крупнейшей новостройкой Польши.
21 июля 1954 года здесь в торжественной обстановке был 
получен первый чугун .

В этом же году вступил в строй комбинат имени Б.Бе- 
рута, также бывший одной и-з крупнейших новостроек шести
летки. В 1952 г. началось строительство завода качест
венных сталей в Варшаве, однако закончилось оно лишь 
в 1958 г . Хотя задания шестилетки в области черной 
металлургии были несколько недовыполнены, но то, что в 
стране была создана собственная, довольно мощная метал
лургическая' база имело важное значение для дальнейшего 
Успешного развития народного хозяйства.

Из цветных металло® в довоенной Польше добывались 
лишь цинк к олово. К концу шестилетки производство цин
ка, часть которого шла на экспорт, выросло в 1,5 раза

о?/
По сравнению с довоенным . На присоединенных зем
лях была организована добыча меди и никеля, что поззо-
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лило резко сократить импорт этого дорогостоящего 
сырья. В 1954 г. был пущен в действие первый алюми- 
невый зцвод, построенный с помощью Советского Союза.

Традиционно важной отраслью экономики оставалась 
угольная промышленность. Уголь - это хлеб промышлен
ности и важнейшая статья польского экспорта. До воины 
Польша экспортировала в среднем 11,4 млн.т угля в 
год . Социалистическая индустриализация резко уве
личила потребности страны в иностранной валюте, необ
ходимой для закупок сырья, машин и оборудования.

В 1949-1955 гг. из Польши вывозилось 24-26 млн.т 
каменного угля в год, который продавался на внешнем 
рынке в среднем по 14 дол. за тонну Отсюда видно, 
какое значение для страны имело увеличение добычи и 
экспорта угля.

Объем производства в угольной промышленности в 
годы шестилетки рос медленнее, чем в других отраслях, 
Строительство новых шахт длилось 7-6 лет, и они стали 
вступать в строй лишь в конце шестилетки. Производи
тельность труда в старых шахтах выросла незначительно.
В этих условиях большое значение для увеличения экспорта 
имела развернувшаяся в I950-I95I гг. кампания по сокра
щению потерь от неэкономного использования угля и энер
гии, полученной от его сжигания. В результате этой кам
пании, которая была поддержана широкими массами трудя
щихся, потребление угля внутри страны в 1951 г. сокра
тилось на I млн. т

Одним из тлавных потребителей угля внутри страны 
была электроэнергетика. Мощность электростанций за 
годы шестилетки увеличилось с 2631,7 мгв. до 4178,6 мгв. 
В строй вступили десятки электростанций, среди которых 
были такие гиганты электроэнергетики как "Нвожно П",
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"Конин", "Меховице". Подверглись реконструкции электро- 
| станции в Хожуве, Щетине, Стилевой воле'.
В, За годы шестилетки в Польше был сделан значитель-
■  ный шаг по пути электрификации страны. Выработка электро-
■ энергии в 1956 г, превысила довоенный уровень почти в 
I 5 раз. Потребление электроэнергии в быту за тесть лет
I выросло вдвое, было электрифицировано около 258 тыс.сель- 
I ских дворов . Началась электрификация железных дорог.

Наибольших успехов в годы шестилетки достигло машино- 
I строение, уровень развития которого обычно характеризует 
I степень индустриализации страны. Выпуск обрабатывающих 
I станков, например, увеличился за шесть лет в-стоимостном 
выражении почти в 3 раза, сельскохозяйственных машин и 
оборудования в 3,5 раза в 1955 г. около 1000 поль
ских станков было продано в 40 стран мира, довоенная 
Польша их не экспортировала ° .

В республике возникли новые отрасли промышленности: 
автостроение, тракторостроение, судостроение. С помощью 

I;Советского Союза были построены автозаводы в Варшаве и 
I Любляне. Эти заводы выпускали автомашины марок "Победа-20 

и "Газ-20", лицензии на производство которых Советский 
к  Союз бесплатно передал Народной Польше. Построенный ранее
■ автозавод в Страховшдах благодаря переходу в 1951 г. на 

поточный метод увеличил свой производственные мощности в
К 1,5 раза. Реконструированный в начале шестилетки трактор
ный завод "Урсус" в Варшаве ко дню открытия П съезда

1П0РП выпустил 26,5 тыс. колесных тракторов а , Рядом со 
старыми цехами в 1953 г. началось строительство нового 
завода, который стал выпускать гусеничные трактора.

Среди друтих машиностроительных предприятий наиболее 
Вважное значение имели верфи в Гданьске, Гдыне, Щетине, 
•машиностроительные заводы в Познани и Вроцлаве, завода 
I сельскохозяйственных машин в Познани и ПлОцке, электро-
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технический завод в Понятове. Польская промышленность 
выпускала паровое турбины и радиоприемники, железно
дорожные вагоны и шарикоподшипники, мотоциклы и обо
рудование для целых заводов. К концу шестилетки машино
строение стало ведущей отраслью промышленности. Объем 
его производства составил 434,7% от уровня 1949 г. и 
16,8% от валовою объема производства всей промышлен
ности в 1955 г.56^

Бурно развивались в период индустриализации и хи
мическая промышленность. Шестилетниц план предусматри
вал рост ее производства в 3,5 раза, эти задания были 
перевыполнены. Значительная часть польской химии сосре
доточилась на двух крупнейших предприятиях: химичес
ких комбинатах в Освенциме и Кенджезине, Здесь произ
водились минеральные удобрения, жирные кислоты, раство
рители, синтетические материалы и много других химика
тов, которые раньше Польша Импортировала.

Польская химия имела солидную сырьевую базу: камен
ный и бурный уголь, серу, соли, известняк. Польские уче
ные разработали прогрессивную технологию производства 
серной кислоты и внедрили ее на химическом заводе в 
Визове ^ . Большое внимание уделялось увеличению про
изводства минеральных удобрений, на что указывалось, в 
частности, в решениях П съезда ПОРП. Однако полностью 
обеспечить потребности сельского хозяйства в искусствен
ных удобрениях промышленность.еще не могла.

В условиях ускоренной индустриализации особое зна
чение приобретала промышленность стройматериалов. Строи
тельная индустрия работала с огромным напряжением, обес
печивая строительство и реконструкцию предприятий и 
городов. Вместе с тем в стране ощущался дефицит строй
материалов, особенно в жилищном строительстве, так как
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средств для развития этой отрасли отпускалось недос
таточно.

Более медленно в годы шестилетки развивалась про
мышленность группы "Б”. Перенапряжение финансового 
плана привело к тому, что. строительство некоторых За
планированных предприятий этой группы до 1955 т , не 
было начато. Среди них, например, 10 боен й 12 холо
дильников ^ . Серьезным препятствием для развития
легкой и пищевой Промышленности явилась узкая сырьевая 
база, медленный рост сельскохозяйственного производ
ства , которое только в 1954' г. достигло довоенного 
объема. Так, например, сахарная промышленность выполни
ла шестилетний план лишь на 89%. Причиной этого был 
недостаток сырья, так как урожайность сахарной свеклы 
в шестилетке снизилась на 16%

Медленные темпы развития йроАшшленнортв, произво
дящей' средства потребления, и значительное отставание 
сельского хозяйства явились причиной невыполнения шести
летнего плана по росту национального дохода и материаль
ного благосостояния трудящихся.

Подводя итоги шестилетки следует' отметить, что 
наряду с объективными трудностями и просчетами в плани
ровании на выполнении плановых заданий сказались и 
недостатки в руководстве промышленным строительством. 
Партийным и хозяйственным органам не всегда удавалось 
выбрать наиболее оптимальные варианты выполнения постав
ленных задач. Так, например, пересмотр плановых зада
ний, перевод средств из одной отрасли в другую, прак
тиковавшийся в годы шестилетки, хотя и давали возмож
ность сосредоточить усилия на более срочном участке 
работы, но одновременно снижали эффективность ранее 
сделанных капиталовложений, поскольку это приводило
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к удлинении сроков строительства уже- начатых объектов.
Опыт первого периода социалистической индустриа

лизации в ПНР показал, что не всегда выгодно вкладывать 
средства в строительство новых предприятий, если есть 
возможность частично реконструировать старые. Вновь 
построенные предприятия поглотили 32$ инвестиций, а их 
доля в приросте произвсдства составила около 9% . Эти 
показатели составляли соответственно для реконструи

рованных предприятий - 9% и 14/4, для старых предприя
тий - 59^ и ?7£ 40/,

Наконец, следует отметить, что в начале 50-$ гг, 
еще недостаточно использовались возможности экономичес
кого сотрудничества социалистических стран. Не уделялось 
должного внимания вопросам производственной кооперации 
и специализации промышленности этих стран. Наблюдавшаяся 
в то время тенденция к созданию собственной всесторонне 
развитой промышленности отдельных стран, в том числе и 
в ПНР, наталкивалась на целый ряд объективных труднос
тей и проводила к излишним, порой необоснованным, затра
там средств. Ошибки и трудности, встретившиеся в годы 
шестилетки, явились главным образом результат»! отсут
ствия опыта строительства социалистической экономики, 
недостатка квалифицированных кадров. Отрицательную роль 
сыграло и имевшее порой место механическое перенесе
ние опыта социалистической индустриализации в СССР без 
учета специфических особенностей и условий Польши.

Вместе с тем итоги шестилетки подтвердили правиль
ность взятого I съездом ПОРИ курса на социалистическую 
индустриализацию страны. Трудности, которые ПОРП и ра
бочему классу пришлось преодолеть при этом, еще более 
подчеркиваютдостигнутые успехи.
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Главным итогом шестилетки было создание мощной ин
дустриальной базы страны, что обеспечивало предпосылки 
для дальнейшего успешного строительства социалистичес
кой экономики. ’’Генеральной задачей шестлетнего плана,- 
отмечал Б.Бейрут, - была перестройка 'экономики Польши с 
таким расчетом, чтобы промышленность играла в ней веду
щую роль, чтобы она стала основой неуклонного развития 
всего нашего народного хозяйства, фундаментом быстрого 
роста производительных сил. Эта задача благодаря геро
ическим усилиям трудящихся была выполнена в более широ
ких размерах, чем предусматривая план"

В основе успехов индустриального развития НИР лежало 
установление в стране диктатур;» пролетариата, руководство 
хозяйственным строительством партии рабочего класса. Со
средоточение в руках народной власти командных высот в 
экономике страны позволило ЙОГИ и рабочему классу скон
центрировать максимум финансовых и материальных средств 
на решении первостепенной задачи социалистического строи
тельства —  создания современной крупной промышленности.
На эти цели в годы шестилетки ушло почти 1/3 национального 
дохода республики Весьма важным фаптэ-роа роста 
производства явилось привлечение й промыиленность новых 
рабочих рук. В промышленность, строительство, транспорт 
и связь пришло свыше 1,5 млн.человек, в том числе в 
промышленность около I млн.человек. Занятость в этой 
важнейшей отрасли экономики за годы шестилетки увеличи
лась на 61% <’

Великие преобразования в промышленности были осущест
влены героическим трудоу рабочего класса. Трудовой энту
зиазм польских рабочих, проявившийся в массовом -социалис
тическом соревновании, движении рационализаторов и нова
торов производства, в борьбе за строгую экономию сырья
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и материалов, обеспечивал создание социалистической 
индустрии.

Чрезвычайно важную роль в успешном осуществлении 
социалистической индустриализации в ПНР сыграла бес
корыстная, всесторонняя помощь Советского Союза и эко
номическое сотрудничество с другими братскими социалисти
ческими странами. Видный государственный деятель ПНР 
Стефан Ендриховский так охарактеризовал научно-техничес
кую помощь Советского союза: "Передовая нам бесплатно 
лицензии и технологическую документацию,представляющие 
новейшие и лучшие достижения советской техники, Совет
ский Союз выдающимся образом подтверждает огромное преи
мущество социалистического лагеря над капиталистическим 
лагерем и новый характер отношений и взаимной поддержки, 
которые существуют между социалистическими государствами, 
заинтересованными в общем подъеме хозяйства на высший 
уровень"44/.

0

На долю социалистических стран в 1965 г. приходилось 
64,9# внешнеторгового оборота ПНР, в том числе на долю 
СССР - 33,7# . СССР был главным покупателем польского
угля, кораблей, вагонов, цинка, тканей, сахара, керами
ческих и стеклянных изделий. Польша закупала в СССР 
70# ввозимого хлеба, 60# железной руды ,82# хлопка, 50# 
нефтепродуктов. Торговый оборот Польши с социалистичес
кими странами Европы за эти годы вырос в несколько раз.
Он проводился на основе дружбы, сотрудничества и взаимо
помощи. Так, например, 25# импорта машин и оборудования, 
необходимых для социалистической индустрализации, Польша 
закупала в ГДР ' .  Помощь и поддержка социалистических 
стран была непременным условием ускоренной индустриа
лизации Польши.
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Таким образом, годы шестилетки вошли в историю 
ПЦР как период ускоренной социалистической индустриа
лизации. Польский рабочий класс под руководством ПОРП 
за эти годы сделал решающий шаг в создании фундамента 
социалистической экономики. Темпы промышленного раз
вития в этот период были наиболее высокими за всю 
историю Польши и представляли собой знаменательное 
явление в мировой экономической истории.

Опыт ПНР, накопленный в этот период, заслуживает 
на наш б з г л я д , дальнейшего, детального изучения эко
номистами и историками.
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Д.С.КАПИТАН

ПОДГОТОВКА IIAIMOIWrbHUX 1САЛРОВ Ш  РАЗВИВАЮЩИХСЯ 
СТРАН В УЧШ1БХ ЗАВВДШИЯХ БЕЛОРУССИИ

Опыт советского государства в решении экономичес
ких и социально-политических проблем, его готовность 
придти на помощь угнетенным народам являмтся притяга
тельной силой для развивающихся стсан, ведущих борьбу 
против империализма и неоколониализма.

В последние годы в этих странах вызывают большой 
интерес достижения Советского Союза в области образо
вания. Эти успехи радуют наших друзей и вызывают тре
вогу у врагов. Бывший помощник государственного секре
таря -ША У.Бентон после посещения СССР писал: "Наиболее 
могущественным оружием Советского Союза, возможно, яв
ляется его самое тихое оружие - просвещение" '  .

Передовые представители освободившихся государств 
понимают, что только следуя примеру Советскою Союза, 
предоставив равенство всем гражданам в области образова
ния, можно добиться ликвидации неграмотности.

Наиболее острой проблемой подавляющего большинства 
молодых развивающихся стран является проблема создания 
национальных кадров. Без решения этой первоочередной 
задачи невозможно добиться экономической и политической 
независимости.

"Большое значение для развивающихся с т р а н , -подчер
кивал Председатель Совета Министров СССР А.К.Когшин 
в докладе на ХХШ съезде КПСС, - имеет подготовка нацио
нальных кадров. Создать такие кадры - не менее важное 
дело, чем построить предприятия национальной п р о м ы ш л е н 

ности" ^ .
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I Советский Союз оказывает большую и бескорыстную 
„омсщь развивающимся странам в подготовке националь
ных кадров. Наиболее широкая подготовка высококвалифи
цированных специалистов для освободившихся государств 
в учебных заведениях Советского Союза началась в конце 
50-х - начале 60-х годов. В 1972 г. в 300 высших и 
средних специальных учебных заведениях страны обуча
лось более 30 тысяч студентов, аспирантов и стажеров 
из 130 стран, в том числе 14 311 чел. из 102 развиваю
щихся стран с '.

Москва стала крупнейшим центром подготовки иностран
ных специалистов не только в нашей стране, но и во всем 
мире. Ведущие учебные заведения СССР, и в первую оче
редь Московский государственный университет им.М.Б.Ло
моносова, накопили большой опыт в деле подготовки высо
коквалифицированных специалистов для зарубежных стран.

Идя навстречу пожеланиям многочисленных обществен
ных и государственных организаций различных стран о 
расширении подготовки специалистов в учебных заведениях 
Советского Союза, Правительство СССР учредило в Москве 
в I960 году специальное высшее учебное заведения - Уни
верситет дружбы народов им.П.Лумумбы. Сам факт создания 
Университета дружбы народов явился ярким свидетельством 
бескорыстной щедрости советского государства, которое 
готово делиться с народами развивающихся стран своими 
ростинениями в области науки и высшею образования.

Империалистическая' пропаганда с первых дней су
ществования Университета дружбы народов предсказала ему 
Неминуемый крах. Она настойчиво твердила, что-люди 
разных рас и национальностей, обычаев и воззрений не 
могут учиться в одном у .ебном заведении. Их противо
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речия перейдут в непреодолимые антагонизмы,и вуз пе
рестанет существовать. Однако великие ленинские прин
ципы интернационализма, идеи дружбы и братского сотруд_ 
ничества между народами различных стран, которые легли
в основу взаимоотношений в университете, оказались 
столь благотворными и жизненными, что они смогли спло
тить всех студентов в единую дружную многонациональную 
семью.

5 февраля 1970 г. учебному заведению исполнилось 
10 лет. За этот, период Университет дружбы народов пре
вратился в крупный учебный и научный центр по подготов
ке специалистов для развивающихся стран. За 10 лет свое
го существования вуз подготовил 2335 молодых специалис
тов., в том числе для стран Азии - 513, арабского Восто
ка - 317, Африки - '451, Латинской Америки - 593 и Совет
ского Союза - 456. По специальностям: машиностроение - 
185, энергомашиностроение - 185, строительство - 183, 
геология - 75, разработка полезных ископаемых - 91, фи
зика - 135, химия - 99, математика - 45, лечебное дело- 
460., агрономия - 243, русский язык и литература - 137, 
история - 56, международное право - 224, экономика и 
планирование народного хозяйства - 217 . За это же
время подготовлено 170 кандидатов наук.

Министр иностранных дел Индии г-н Сингх, делясь 
обоими впечатлениями об Университете им.П.Лумумбы, зая - 
■ вил: " Студенты со всех концов мира получают в этом 
университете редкую возможность не только приобрести 
•высокую подготовку в области гуманитарных, естественных 
■к технических наук, но они в то же время становятся
прекрасными послами взаимопонимания и,дружбы народов, 
борцами за мир ^ .
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Важную роль в подготовке специалистов высшей ква
лификации д а л  народного хозяйства развивающихся стран 
играют Московский государственный университет имени 
М.В.Ломоносова и другие учебные заведения Москвы.

Так, МГУ уже к 1965 г. подготовил более 1.500 
|-чел., Московский энергетический институт - более 630, 
Московский институт инженеров железнодорожного транс
порта - 316. Московский институт стали и сплавов - бо- 

' лее 250 чел. и т.-д.^
Успешно готовят специалистов для развивающихся 

.стран учебные заведения Ленинграда, Киева, Харькова, 
i Одессы, Ростова* Воронежа, Краснодара и других городов 
; нашей страны. По состоянию на I января 1972 г. в учеб

н ы х  заведениях Советского Союза подготовлено 54475 спе- 
цкалистов, в том числе для стран Азии - 5170 чел., Аф— 

Крики - 4674, Латинской Америки - 1119'/.
Многие выпускники советских вузов и средних специалЬ' 

иных учебных заведений занимают высокое служебное поло- 
жжение, активно участвуют в общественной жизни своей стра- 
I  ны3 б  борьбе за мир, за укрепление дружбы между народами, 
■поддерживают связь с учебными заведениями, которые они 
/ окончили в СССР.

В развивающихся странах, где существуют прогрессив
ные режимы, а руководящие деятели стремятся как можно 

■ скорее покончить с последствиями колониального гнета,
I с большим уважением относятся к.молодым специалистам,
С: окончившим советские вузы.

Ряд молодых специалистов - выпускники высших учеб- 
»ных заведений Москвы, Ленинграда, Киева, Минска, Харь- 

I кова, Одессы и других городов Советского Союза, хорошо 
■^рекомендовав себя на практической работе, были назна- 
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чекк на высокие государственные и общественные посты 
в Танзании, Гали, Конго, Сомали, Сьерра Леоне, Гви
нее Vs других развивающихся странах Африки^/.

Высоко оцениваются знания выпускников советских 
учебны/ заведений в дружественном Афганистане. Бывший 
аспирант »ГУ был назначен проректором Кабульского по
литехнического V. статута, а три выпускника Одесского 
техникума пищевой промышленности - на ответственные 
инженерные должности.

Однако, в некоторых странах выпускники советских 
вузов и техникумов сталкивались с серьезными труднос
тями. Несмотря на острый недостаток квалифицированных 
кадров, многие из них длительное время оставались без 
работы. Государственные чиновники не хотели признавать 
дипломы о советским гербом. Такое положение имело место 
в Сенегале, Камбодже, Шри Ланка, Индонезии, Чили / до 
прихода к власти правительства Народного единства/ и 
других странах.

Находясь порой в тяжелых условиях, многие выпускни
ки .советских вузов активно включались, в оаботу по ук
реплению дружбы и сотрудничества с Советским Союзом и 
другими социалистическими странами, выступали с лекциями 
и докладами об успехах советского народа в строитель
стве коммунизма, о достижениях советской науки и куль
туры, о миролюбивой внешней политике Советского госу
дарства.

Таким образом, анализируя положение выпускников 
советских вузов после возвращения н<1 родину, можно сде
лать вывод, что многие из них - искренние друзья Совет

ского Союза.
Белорусский народ, верный ленинским принципам ин

тернационализма, щедро делится своим опытом и знаниями 
с народами, ставшими на путь национального в о з р о ж д е н и я
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принимает активное, участие в подготовке высок о квалифи
цированных специалистов для развивающихся стран.

До победи Великой Октябрьской социалистической 
революции Белоруссия была одной из отсталых окраин 
царской России в культурном отношении. Большинство насе- 
яения было неграмотным. Общеобразовательных школ было 
крайне недостаточно. За годы советской власти в дружной 
семье советских народов Е лорусекач ССР превратилась 
в республику сплошной грамотности и высокой культуры.
В настоящее время по числу учащихся на каждые 10 тысяч 
человек населения Белоруссия опережает такие развитые 
капиталистические страны, как Англия, Италия, Франция и 
ФРГ. ". . .

Б 1972 году в Белоруссии функционировало 28 высших 
и 130 средних специальных учебных заведений, в которых 
соответственно обучалось 1Л0 тысяч студентов и примерно 
150 тысяч учащихся. В республике на каждые 10 тыс.чело- 
век населения приходится х 54 студента. Это в 1,6 раза 
больше, чем во Франции и почти в 3 раза больше, чем в 
ФРГ 9/.

Достигнутые успехи в развитии высшего и среднего 
специального образования позволили учебным заведениям 
Белоруссии активно участвовать в подготовке специалис
тов для других стран и особенно для молодых освободив
шихся государств. . .

подготовка иностранных специалистов в Белоруссии 
началась еще в i953 голу. На протяжении первых девяти 
лет в республике обучались студенты из социалистических 
стран. С 1962 г. контингент иностранных студентов зна
чительно расширился. В учебные заведения Белорусской ССР 
стали прибывать юноши и девушки из развивающихся стран. 
Большинство из них не'владело русским языком, а много
численные граждане из ряда африканских государств имели

-  189 -



также слабую общеобразовательную подготовку. Для 
устранений указанных пробелов было признано целе
сообразным иметь при одном ие вузов республики под
готовительный факультет для иностранных граждан.

Осенью 1961 года в Белорусском государственном 
университете им. :В.И.Левина был открыт подготэви- 
теяъйый факультет для иностранных граждан-10/. Этот 
факультет является единственным в' нашей республике, 
готовящим иностранных учащихся дня поступления в выс
шие й средние-специальные учебные заведения Советско
го.Союза.

В  ноябре 1961 года на факультет прибыл 61 чел. 
из .революционной Кубы, Это были первые студенты .под
готовительного, факультета. Летом 1962 года после 
окончания факультета они были направлены для продол
жения учебы в вузы Москвы, Ленинграда, Минска, Баку, 
Одессы и других городов нашей страны.
" Б 1963-1%* учебном.году, на факультете обучались 
студенты из Кубы, Нигерии, Кении, Гвинеи, Танганьики, 
Сомали,. Занзибаре, Руанды, ЮАР, -Гамбии и Ганы, Рес
публики Заир * ’' .

Многонациональный состав учащихся, -различный 
уровень общеобразовательной подготовки обусловили 
появление новых задач перед преподавателями факуль
тета. Однако двухлетний омыт работы с кубинскими 
студентами значительно облегчил обучение юношей и 
девушек »з развивающихся стран, хотя здесь были свои 
специфические особенности.

В последующие.годы количество иностранных сту
дентов не факультете продолжало расти.- В 296H/I965 
учебном году здесь уже обучалось III человек из 
Газы, Кении, Мали, Йигера, Руанды, Занзибара и Со
мали
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До 1965 г. студенту из развивающихся стран обу
чались на факультете на основе двусторонних межпра
вительственных соглашений. В 1965/1966 учебном году 
из 121 чел. 23 прибыли на учебу в Советский Союз по 
направлениям советских и зарубежных.общественных орга
низаций . Так,например, ВЦСПС предоставил возможность 
учиться на факультете восьми студентам из Танзании.

: Семь человек прибыли на .учебу по направлениям Партии 
; Фронта Национального Освобождения Мозамбика /ПФНОМ/, 
два - по направлениям' Комитета солидарности стран Азии 
и Африки  ̂ .

Три года работы, со студентами из развивающихся 
' стран показали, что подготовительный факультет нако
пил значительный опыт в обучения иностранных студен
тов. Улучшилась учебно-методическая работа. Были под
готовлены к печати ряд сборников и учебных пособий по 
русскому языку, физике, химии и математике. Бее это 
создало благоприятные условия для дальнейшей работы.

В 1966-196? учебном году на факультет прибыло 153 
иностранных студента, из семи стран, в том числе из 
ДРВ - 109 чел., Конго -20, Камеруна - 9, Нигерии - 6, 
*.ЦАР - ?, Замбии - I, Родезии - I чел.
I . К началу учебного года факультет располагал уже 
хорошей материальной базой. Имелось Достаточное ко
личество учебных площадей, лаборатории,и кабинеты 
пополнялись новым оборудованием, аппаратурой и нагляд
ными пособиями, что позволило йроводить больше лабора
торных работ по физике и химии. Сложился опытный пе
дагогический коллектив. Из 35 преподавателей трое 
имели ученую степень кандидата наук, а 17 человек ус
пешно сдавали кандидатские экзамены и работали над 
диссертациями.
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G 1967 по 1971 год нс факультете обучалось 549 
юношей и девушек из дРВ и Южного Вьетнама*'’/.

/Неба такого большого количества юношей и деву
шек из Южного Вьетнама только на одном подготовитель
ном факультете свидетельствует о том,'что Временное 
Революционное Правительство Тбкрэгэ Вьетнаме • в тя
желых условиях вэн'шл против американских агрессоров и 
их южно-вьетнамских марионеток за спасение своей Ро
дины смотрело с перспективой в будущее, готовя нацио
нальные кадры специалистов для развития экономики"сво
ей. страны после победы над врагами.

Подготовка национальных кадров для Южного Вьет
нама в учебных заведениях нашей страны —  одно из форм 
миогограяноя помощи, которую оказывал советский народ 
народу Южного Вьетнама в его борьбе против американ
ского империализма.

Ь 1972-1973 уч.ебном году на факультете обучалось 
уже более 150 юношей и девушек из Алжира, Афганистана, 
Бангладеш, AJ’B, Южного Вьетнама, Непала» Сомали, Сьерра 
Леоне и Танзании

Таким образом, за период существования подготови
тельного факультета зля иностранных граждан БГУ им.
Б.И.Ленина, обучение здесь прошло около 1500 посланцев 
почти из 30 стран Азии, Африки и Латинской Америки •' •

Учеба иностранных студентов .на подготовительном 
факультете явилась важным этапом на пути к овладению 
основами современной науки. Изучив русский язык и 
устранив пробелы в образовании по общетеоретическим 
предметам за среднюю школу, они вступили в новый этап 
обучения, стали •студентами вузов Или учащимися сред
них специальных учебных заведений Советского Союза.



Первые студенты из развевающихся стран прибыли 
на учебу в Белоруссию еще в 1%?; г. Тогда их было’ 
всего 5 чел.: три из Ирака и два из Афганистана. Всего 
же в то время в республике обучалось 169 иностранных 
студентов, главным образом .из социалистических стран '  . 
Уже через год, в 1963 году в 8 высших и средних спе
циальных учебных заведениях обучалось <:94 *:ностренных
студента из Д4 стран, в том числе 49 чел. у з  вб рззви- 

19/веющихся стран ' .
Б последующие годы тенденция роста чи-сда иностран

ных учащихся в республике продолжалась. Так, и а пример, 
если в 1964/1965 учебном году в Белоруссии обучалось 
367 чел. из ;26 стран, в том числе 147 чел. из 80 разви
вающихся стран, то в I969/IS>70 учебном rozcy - 611 чел. 
из 40 стран, в том числе 218 чел. из 35 развивающихся 
стран 20'. .

Б настоящее время в II учебных заведениях респуб
лики обучается 940 студентов из 58 стран, в том числе 
около 300 чел. из 48 развивающихся стран ^ L//.

Подготовкой специалистов, для зарубежжух стран в 
Белоруссии занимались ведущие учебные зав едения: Бело
русский государственный университет им. Ь-.И.Левина, 
Белорусский политехнический институт, Белорусская сель- . 
скохозяйственяая академия, Белорусский институт народ
ного хозяйства, Медицинский институт, Есжорусскпй ин
ститут механизации и электрификации сельского хозяйства, 
Белорусский технологический институт, Институт иностран
ных языков, минский техникум легкой промышленности-, Пин
ский электротехникум связи. Минский индустриальный тех
никум стройматериалов,. Минский.архитектузшо-евроитель
ный техникум и др. . . .
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В чем причины все возрастающего стремления моло
дежи из развивающихся стран получить образование в 
Советском Союзе? Ответ на поставленный вопрос можно 
найти во всем, что связано с учебой и жизнью студентов 
из развивающихся стран в Белоруссии.

Учебные заведения республики как и всей страны, 
гсто hit национальные кадры для развивающихся госуда
рств по специальностям, которые нужны этим странам 
.для создания национальной экономики и завоевания эконо
мической независимости.

Председатель Совета Министров СССР А.К.Косыгин 
подчеркивал: " Ш  стремимся обеспечить для Студентов 
из развивающихся стран возможность овладеть именно 
теми специальностями, которые более всего необходимы * 
у них на родине. В Советском Союзе преобладающее боль
шинство юношей и девушек из Азии, Африки и Латинской 
Америки изучают техническую я сельскохозяйственную 
дисциплину, физику, химию, медицину" ^  .

Так, Белгосуниверситет готовит специалистов для 
развивающихся стран по специальностям: физика, химия, 
биология, радиоэлектроника и др. Политехнический инсти
тут готовит инженеров по специальностям: электрические 
системы и сети, технология машиностроения, промышлен
ное и гражданское строительство, архитектура, автомо
бильный транспорт и др.

Важной особенностью подготовки высококвалифицирован
ных специалистов для стран Азии, Африки и Латинской 
Америки является то, что в учебных заведениях Совет
ской Белоруссии обучение ведется на .уровне современ
ных достижений мировой науки и техники, что свидетель
ствует о высоком уровне советской науки и является 
притягательной силой для молодежи освободившихся стран-
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Джон Флетчер из Ганы заявил: "Я избрал местом 
учебы СССР, потому что наука у вас на высоком уровне и 
„истема образования поставлена так, что можно изучить 
все достижения вауки" . Юноша из Ганы на практике 
подтвердил высказанную им мысль. Он не только окончил 
физический факультет БГУ, но и успешно в 197Рг, защитил 
диссертацию и стал кандидатом наук.

Учебные заведения республики предоставляют студен- 
там-иностранцам все условия для овладения различными 
науками. Б их распоряжении находятся кабинеты и лаборато
рии, вычислительные центры и мастерские, Оснащенные сов
ременными машинами, оборудованием, приборами и аппарату
рой. К их услугам —  библиотеки, читальные залы.

Наряду с опытными преподавателями, научно-педагоги
ческую работу с ними ведут крупнейшие ученые республики: 
академики АН БССР Ф.Д.Гахов, М.А.Ельлшевич, члены коррес
понденты АН БССР Б.Г.Вафиади, Л.В.Володько, профессора 
Н.Ф.Кунин, Г.К.Татур и многие другие.

Производственная практика иностранных студентов, как 
правило, организуется на крупнейших предприятиях, в пере
довых колхозах и совхозах. Так,студенты-иностранцы по
литехнического института проходили практику на Минском 
автомобильном, Белорусском автомобильном, тракторном и 
моторном заводах, а также на ряде крупнейших предприятий 
других городов страны. Иностранные студенты Белорусской 
сельскохозяйствен::ой академии проходят практику не только 
в колхозах и совхозах Белоруссии, но и в различных районах 
Юга и Средней Азии. Районы практики для студентов указан
ного вуза подбираются близкие по климатическим условиям к 
Tew странам,откуда они прибыли. Многие иностранные сту
денты, обучающиеся в университете} проходили практику
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в различных институтах и. лабораториях Академии Наук 
БССР..

ад ,п посланцев из .различных стран созданы в Ке- 

лоруссии ..хорошие бытовые условия. Трудящиеся респуб
лики, партийные, хозяйственные органы,■общественные 
организации и советские студенты, о которыми они учат
ся и совместно проживают постоянно окружают их заботой 
и вниманием.

2 своих письмах на родину .они рассказывают о бе
лорусском народе, столица республики - городе Минске 
и его замечательных учебных заведении. Поэтому не
удивительно, что многие молодые граждане из развиваю
щихся стран присылают письма в адрес соответствующих 
организаций республики, в которых неизменно выражают 
пожелания учиться в вузах Белоруссии.

J3 адрес Министра иностранных дел БССР поступило 
письмо от акголгзекого юноши; "Имею честь просить Ба
шей благосклонности в том, - пишет автор письма, - 
чтобы мне предоставили студенческую стипендию. Я, кото
рый разговаривает с Вайи, являюсь сиротой... Мой отец 
v т * ь  погибли зз революцию, начавшуюся в Анголе 15 мар
те 19 6 X года" 24Л

И'.нарта 1968 года Нигерийско-советское общество 
дружбы направило письмо в адрес 'Министерства высшего 
и среднего специального образования БССР, в которой в 
частности говорив с.я: " Мне поручено направить Вам при
лагающийся список искренних членов нашего общества для 
рассмотрения вопроса о приеме и зачислении на стипендию 
в Башем всемирно известном университете" 25Л

Далее в письке говорится с большой роди, которую 
играют высококвалифицированные кадры в развитии эко
номики, культуры народного образования Нигерии.
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' Автор письма высоко оценивает помощь СССР в подготовке 
национальны, кадров.

Один нигерийский юноша прислал письмо на имя рек
тора Белорусского университета с просьбой о зачислении 
его в университет, для'изучения социологии. Рассказывая 
о тяжелых условиях жизни, о смерти отца и матери и о 
большом желании учиться, автор письма подчеркивает:
"Все это время ничто так не занимала мои мысли., как 
возможность поступления в любой' восточноевропейский 
университет, г.к, из того, что я слышал о том, как живут 
там люди, я решил, что. это будет наилучшим местом дня 
получения университетского образования. Я восхищен прек
расной философией вашей страны.. Высказывания 
просты африканских граждан - свидетельство высокого 
уровня науки и образования в СССР.

Иностранным студентам, как и советским, созданы 
хорошие условия для научной работы. Их приобщают к ра
боте научных обществ, привлекают к участию в научно-тео
ретических конференциях и т.д. Сочетание теории с практи 
кой в процессе обучения является важной особенностью 
подготовки высококвалифицированных кадров для развива
ющихся стран. Только за' 1968-/196У учебный год иностран
ные студенты Белорусского политехнического института 
подготовил более 30 научных докладов.

Студент Ш .курса машиностроительного факультета 
политехнического института Упадхоия Мерх Радж /Непал/ 
провел теоретическое исследование некоторых математи
ческих функций, а его однокурсник со строительного фа
культета Бейси Эмавнуил выступил на ХШ межвузовской на
учной студенческой конференции с ивтересныы сообщением 
о методах поисков редкоземельных элементов. Научные
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работы студента Того Букондо Люсьена и студента из 
Гамбии Марена Муса были опубликованы в сборнике 
материалов Минского медицинского института с ' .

Студент 1У курса строительного факультета Бе
лорусского политехнического института Ампоноа Саыпсов 
/Гана/, под руководством преподавателей института, 
сделал интересный архитектурный проект, который был 
направлен в Союз советских архитекторов для представ
ления на международный конкурс в Аргентине 1 . Ъ Мин
оком медицинском институте шесть иностранных студен- • 
тов из Кении, Гамбии, Того, Руанды принимали
активное участие в работе студенческого научного об
щества института.

Активно участвовали иностранные студенты в вузов 
сикх, республиканских и всесоюзных научно-теоретичес
ких конференциях по различным проблемам марксистско- 
ленинской теории. В феврале 1970 г, в Казанском госу
дарственном университете имени В.И.Ульянова /Ленина/ 
была проведена интернациональная студенческая конфе
ренция, посвященная ТОО-летию со дня рождения В.И.Ле
нина. На. конференции было заслушано 96 докладов совет 
ских и иностранных студентов и аспирантов. Три иност
ранных студента и один аспирант из Белоруссии высту
пили' там с докладами.

Аспирант Белгосуниверситета Джон Джастис Флетчер 
/Гана/ сделал доклад на тему "Ленинское учение о куль 
турной революции и его значение для африканских наро
дов"} Роберт Кейге /Кения/,'студент пятого курса био
логического факультета БГУ - "ЛениНся-ое учение о 
национальио-осво-бэди тельных революциях в современную 
эпоху" /на примерах стран Африки/. Студент второго
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курса математического факультета университета 2ак 
Антуан АмиЛи /Ливан/ - "В.К.Ленин и наше время”

Выполняя большую работу по обучению иностранных 
граждан, учебные заведения Белоруссии подготовили зна
чительный отряд высококвалифицированных специалистов 
для развивающихся стран.

За период с 1965 по 1970 г. высшие и средние спе
циальные учебные заведения республики подготовили око
ло 250 высококвалифицированных специалистов с . высшим 
и средним специальным образованием для 26 стран, в том 
числе более 80 чел. для развивающихся стран. К началу 
1973 г. подготовлено почти 170 инженеров, врачей, учи
телей, аграномов и специалистов других профессий для 
32 развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Аме
рики " ' . Кроме того, в республике обучалась большая 
группа стажеров и аспирантов, многие из которых защи
тили кандидатские диссертации.

Таким образом, активно участвуя в подготовке Совет
ским Союзам национальных кадров для развивающихся стран, 
Советская Белоруссия способствует социальному и куль
турному прогрессу молодых освободившихся государств, 
вносит достойный вклад в осуществление миролюбивой внеш
ней политики КПСС и Советского правительства, направлен
ной на укрепление дружбы и сотрудничества между народами.

-  199 -



Э.Г. ВРОНСКАЯ

РОЛЬ Ж Л - Ш Й И Ш  ГДР Б ПРОПАГАНДЕ ЗАДАЧ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

18 апреля 1931 г. немецкий ученый Манфред фон 
Арденне, ныне прожинающий б ГДР, впервые б Германии 
про,демонстрировал действие Телевидения. Этот день счи
тается днем рождения немецкого'-телевидения.

Война и послевоенная разруха, э аде ржали' развитие 
этого нового средства массовой информации. В Германский 
Демократической Республике первая официальная экспери
ментальная телепередача состоялась 21 декабря 1952 г.
В это время в ГДР Насчитывалось всего 75 телевизоров.
К 1963 г. было зарегистрировано уже 2. 378 90Q телевизо
ров. Смотреть телевизионные передачи могли уже не тмько . 
горожане, но' и жители сельских населенных пунктов. Ведь 
более 5 млн. жителей ГДР живут в пунктах с численностью 
населения менее IOOO чел. Телевидение наряду с другими 
средствами массовой информации стало для. них окном в 
мйр, в искусство, в -образование..

Главной -задачей, поставленной СЕПГ перед работзиками 
телевидения, было убеждение всех граждан в правильности 
социалистического пути- и национальной политики ГДР, вовле 
чение. трудящихся в борьбу, за решение великих обществен
ных, политических, экономических и .культурных задач. 
Телевизионные'передачи призваны содействовать формиро
ваний .социалистического мировоззрения граждан ГДР. Эта 
цель, а также технические особенности телевидения', 
обусловили возникновение особых форм работы. Прежде все
го, .на телевидении резко, возросла роль документальзэсти 
в большинстве жанров телевизионных передач. Здесь лиеются
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особо благоприятные возможности для обсуждения самых 
существенных проблем общественного и экономического 
развития ГДР и отображения их в художественной форме.

С 1962 г. раз в неделю публицистическая передача 
телевидения ГДР "Место встречи - Берлин" собирает на 
беседу за "круглым стоном" государственных работников, 
деятелей экономики и культуры для обсуждения и подроб
ного анализа национальных и международных проблем. В 
этих беседах часто принимают участие ведущие, деятели 
СЕПГ.и Национального Фронта, члены.'правительства, вид
ные общественные деятели страны. Об общем направлении 
беседы телезрители узнают из предварительного объявле
ния перед выпуском ее в эфир. Телезрители имеют возмож
ность поговорить с участниками беседы по телефону в 
ходе передачи и сразу получить ответы на свои Вопросы/-'

На заседании Совета Министров ГДР 23 сентября 
1970 г. обсуждались вопросы уцучйвнкя руководства народ 
ным хозяйством. Телевидение ГДР в ходе выполнения реше
ний партии и правительства организовало с января 1971г. 
серию передач, объединенных общим названием "Социалис
тический хозрасчет". Их тема - вопросы и задачи, обсуж
давшиеся на вышеупомянутом заседании Совета Министров..

Большой популярностью у телезрителей пользуется 
постоянная рубрика "Призма" /"Проблемы. Проекты. Люди"/ 
Эта живая оперативно-критическая передача. Она призваяа 
систематически следить за тем, как претворяются в Мнзя" 
решения партии и правительства. Б ойноввом "Призма" 
рассказывает о трудностях, встречающихся яри этом,
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о различных недостатках, выясняет причины их возник
новения и пути их устранения. Например, телевидение 
устраивает рейд на предприятие, выпускающее недобро
качественную продукцию, берет интервью у рабочих, ИТР, 
а если надо - и у министра. Телезрители узнают о при
чинах и виновниках брака 2Л  '

Руководство СЕПГ ориентирует телевидение на учас
тие в социалистическом преобразовании сельского хозяйст
ва. Для сельскохозяйственных телепередач ГДР характерно 
активное участие в обсуждении вопросов, связанных с ор
ганизацией коллективной работы в кооперативах, с повы
шением продуктивности скота и урожаев. Каждое воскре
сенье осуществляется часовая передача для членов сель
скохозяйственных кооперативов.

В 1957 г. телевидение ГДР первым в социалистичес
кой Европе начало регулярно передачи для трудящихся 
села. Работники телевидения всегда в курсе вопросов, 
связанных с обеспечением хорошей коллектив ой работы 
в кооперативах.

В телевизионных передачах они показывают пути раз
решения той или иной конкретной проблемы села и этим 
оказывают кокретную помощь крестьянам. С 1962 г. на те
левидении действует "Зимняя академия социалистического 
сельского хозяйства”. Слушатели этой академии, закон
чив ее курс, могут сдать устный экзамен, получить 
диплом, дающий право работать по данной специальности. 
Например, 5000 крестьянок прошли за 3 года без отрыва 
от производства курс свиноводства и получили профес
сию свинарок .

В социалистической ГДР развернулось массовое дви
жение за овладение широкими знаниями и за приобретение
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более высокой трудовой квалификации.
Глубоко права Мариэтта шагйняв, назвавшая ГДР "дума 

ющей республикой" Чтобы поддержать это движение, 
по решению политбюро ЦК СЕПГ был. учреждав выпуск те
лепередач из серии "Телевизионная академия". Телеви
зионная академия предназначена для взрослых. В вынуске 
передач этой сери принимают участие различные учебные 
заведения, органы народного просвещения, профтехучилища 
при промышленных предприятиях и сельскохозяйственных 
кооперативах. Телезрители, проходящие курс обучения 
в рамках "Телевизионной академии", сдают экзамены и 
получают свидетельство о десятилетнем образовании, рав
ноценное .тому, какое выдается лицам, окончившим школу 
в оончном порядке. Согласно постановлению Совета минист
ров в сентябре 19ьс г. "Телевизионная академия" полу
чила статус государственного просветительного учрежде
ния для взрослых и включена в общегосударственную сис
тему народного образования. Так, прослуиавшие курс по 
математике, сдав экзамен и получив соответствующее 
свидетельство, имеют право поступать затем з специаль
ные учебные заведения . Работники, ответственные за 
выпуск передач "Телевизионной академии", стремятся 
увеличить число учащихся, валадив снабжение слушателей 
ее курсов необходимыми пособиями, вайти более благо
приятное время для выпуска в эфир передач этой серии 
/в 1962 г. это были понедельник, вторник и пятница/.

Б системе образовательных телепередач видную роль 
играют курсы ведения хозяйств^шостравных языков, 
математики и электронное обработки информации. Опера
тивно работает редакция выпуска телепередач, освеща
ющих прогресс науки и техвики. Учеными ГДР и других
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социалистических стран на телевидении ГДР была 
введена постоянная рубриковая телепередача, в ходе кото
рой ученые знакомят теле.зрителе'Й с успехами науки и 
техники в своей отрасли, рассказывай о проводимых ими 
исследованиях. Известно,- что и ученые ФРГ принимают на 
своих экранах эту серийную передачу телевидения ГДР для 
ученых. Курсом "Русский язык для вас" заинтересовались 
даже некоторые международные просветительные-организации 
и симпозиумы —  ЮНЕСКО, Всемирный, конгресс по вопросам те
левидения в Париже, Международная организация радиовещания 
и телевидения /ОИРТ/. Это свидетельствует о признании 
важности "Телевизионной, академии" в ГДР, о ее высоком 
международном авторитете.

Работники телевидения ГДР считают, что если актуаль
ные политические проблемы излагать в художественной форме, 
то телепередачи станут намного доходчивее. Используя осо
бенности телеискусства, работники телевидения нашли удач
ную форму —  многосерийные телефильмы, одновременно игро
вые и документальные.

Телевидение ГДР ежегодно.получает 500-600 сценариев 
телефильмов и спектаклей.Изни:)Ьтавятся примерно 150 .
В телевизионной программе ГДР. показывается намного боль
ше художественных фильмов, чем в телевидении других 
стран /например, в два раза больше фильмов, чем их пока
зывают две западногерманские программы,вместе взятые/^. 
Это отчасти объясняется конкуренцией с западногерманским 
телевидением,, которое пока еще имеет более сит^ную ма
териально-техническую базу. По данным прессы ФРГ, от 
60 до 70% владельцев телевизоров ГДР имеют возможность 
принимать западногерманские телепередачи 8//.
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На телевидении развился особый жанр: многосерий
ные психологические фильмы га материале современности 
пли недавнего прошлого. Герои их -- всегда социально 
типичная личность. Фильм прослеживает’формирование его 
мировоззрения на широком фоне исторических событий с 
привлечением документов. Нот один из сравнительно не
давних примеров:.фильм Марквардта и Виттенбенера "Что 
мы унаследовали от своих отцов4, вышедший па телеэкраны 
в 1970 г. В нем показана история .семьи крестьянина 
Карла Фокродта из деревни Ашеры близ Мюльхаузена. Эта 
история прослеживается до ХУ1 века, до одного из Фэк- 
родтов, который входил в .окружение Т.Рюнцера. Хроника 
Крестьянской семьи тесно связана с событиями нашего 
времени. Рассказ Фокродта все в{*еыя прерывается экскур
сами в прошлое на примере интересных, оригинальных до
кументов. Убедительно показано, как этот крестьянин 
своим вступлением в кооператив в конце 50-х годов не 
отступил от традиций своей семьи, а наоборот, это его 
решение воспринимается как следствие опыта и борьбы 
его предков. Кари Фокродт гордится традициями своей 
семьи. Он считает себя самым счастливым из предков, так 
как ни у кого из прежних Фокродтов не было таких воз
можностей развития как в великом обществе, которому ов 
теперь принадлежит. Фильмы телевидения ГДР, начиная 
с первых многосерийных телефильмов "Совесть пробуж
дается" и "Доктор ШлюТер" и кончая такими, как "Гане 
Баймлер, товарищ" и "Крупп и Краузе",/убедительно по
казывают связь человека с судьбой своего класса, своего 
народа. Они имеют большое воспитательное значения я 
получают большой общественный резонанс.

Гги фильмы обычно обсуждаются на предприятиях, в школах,
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административных учреждениях 9//. Такие, обсуждения 
уже давно стали фактами культурной жизни ГДР, приме
ром взаимодействия между искусством и пародом, после 
просмотра телефильма Бенша "Крупп и Краузе" на заводе 
тяжелого машиностроения им. Э.Тельмана состоялось об
суждение фильма. Ореди рабочих были и такие, которые 
в свое время работали на заводах Круппа в капиталисти
ческой Германии. Все рабочие были единодушны в одном: 
фильм "Крупд и Краузе" потому так популярен среди ра
бочих комбината, что он отображает целую главу истории 
рабочего движения. Формовщик завода Гарри Деринг ска
зал: "В дифференцированном изображении самых различ
ных рабочих мы находим кусок самих себя, наших от
цов ..." 10Л

За последние годы большое развитие получили де
тективный и приключенческий жанры кино и телефильмов. 
Это опять-таки вызвано необходимостью противопоставить 
произведения этого жанра потоку низкопробных детекти
вов и вестернов, демонстрирующихся па западно-герман
ском телевидении. Некоторое время этот жанр отставал 
по сравнению с другими, но в последние годы здесь та же 
созданы значительные произведения. Это вынучдева приз
нать и западногерманская пресса. Газета "Франкфурте? 
альгемайне", говоря о 13-серийном фильме "Трое из 
К ..." /из истории народной полиции ТДР/, пишет: "Эта 
серия отличается полнокровностью, тщательной прора
боткой всех типажей. Даже поднаторевшие в этом жанре 
западные авторы и режиссеры могут многое почерпнуть 
из этой работы" .

Значительное время на телевидении ГДР отводится 
другим жанрам телеискусства, также выполняющим раз
личные воспитательные функции: хроникальным и коротко-
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метражным фильмам, телеспектаклям, передачам из раз
ных областей искусства: музыки, театра, изобрази
тельного искусства. Появляются все новые, специфич
ные для телевидения жавры: сценическая документа
ция, художественный репортаж, телевизионный рассказ, 
смешанные формы. При телевидении создан научно-худо
жественный совет, в который входят известные деятели 
из области политики, экономики, культуры. Ни одно 
; крупное событие художественной жи-зни не проходит 
мимо внимания работников телевидения. В 1970 году 
• весь мир отмечал 200-летие, со дня рождения Людвига 
ван Бетховена Немецкое телевидениетюсвятило этой 
дате большое количество постановок. Помимо трансля
ций из концертных залов состоялся Целый ряд собствен
ных передач, которые ставили перед собой цель донес- 

’ ти до миллионов граждан'ГДР творчество Бетховена. Эти 
передачи характеризуются вдумчивостью, серьезностью 
и глубиной подхода к теме.

Благодаря телевидению искусство стало играть еще 
‘большую активизирующую роль в повышении уровня куль
турной жизни. Литературные передачи, инсценировки ли
тературных произведений, рассказы о новых книгах 
способствуют росту числа любителей книг как s  городе, 
так и на селе. Передачи, рассказывающие о новых филь
мах. и театральных постановках, побуждают к посещению 
кино и театров. Следовательно, телевидение ГДР не 
выступает в роли конкурента кино и%еатра, а стре
мится быть их союзником.

Особая функция те/лвиденип в период развернутого 
I строительства- социализма в ГДР связана с географичес
ким положением ГДР,' граничащей с западным миром и 

|Явлпюще^Ья форпостом стран социализма. Работники
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телевидения ГДР никогда не забывают о том, что ■ 
значительное количество граждан ФРГ имеют возмож
ность принимать ее программы /около 10. млн.зрите
лей/1'^. Такую же возможность имеют граждане Дании 
и юга Швеции, Работники телевидения ГДР видят свою 
задачу в том, чтобы информировать другие страны о 
ГДР, ее развитии и достижениях, ее политике мира, 
взаимопонимания, солидарности, разрядки международ
ной напряженности, о жизни граждан республики и их 
проблемах. Необходимость дтого объясняется тем, что 
средства массовой’коммуникации ФРГ распространяют 
ложь о ГДР и о других странах социализма, замалчива
ют массовые выступления прогрессивной общественнос
ти ФРГ, оправдывают внешнюю политику империалистичес
ких держав. Телевидение ГДР помогает западногерманско
му зрителю узнать правду о Германский Демократической 
Республике, понять истинное положение дел в мире.

Работники телевидения ГДР стараются дать все
объемлющую, боеспособную актуальную информацию, кото
рая ориентирует зрителей в происходящих событиях.
Три раза в день телезрители могут смотреть выпуск 
“Актуальной тедехроникц"'. В ней сочетаются выпуски 
последних известий, снятые на, пленку репортажи, поле
мические дискуссии на злобу дня. На службе этой "элек
тронной газеты'1 стоят лучшие журналисты.. С 1965 г. 
первая общенациональная программа ГДР начала давать 
в эфир один раз в две недели передачу "Объектив.
Факты. Побудительные причины. Контрасты". Основное 
внимание в ней уделяется странам социализма, разви
вающимся странам. Даются также.репортажи из развитых 
капиталистических стран. Западногерманские официаль
ные источники признают, что в ФРГ 95% владельцев те
левизоров, способных обеспечить удовлетворительный
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прием телепередач, проявляют интерес я програм
мам ГДР и смотрят их более или менее регулярно 
Работники телевидения получают согни и тысячи преем 
от телезрителей на ФРГ. Часто в-письма вложевы пяти- 
марковые ассигнации - стоимость абонемектн-ой платы 
за пользование телеприемниками в ФРГ. Шсгие газеты, 
издающиеся в ФРГ, стали печатать программу телевиде
ния ГДР *•’'« Опыт, работы телевидения ГДР показывает, 
насколько эффективным может быть стремление донести 
до жителей ФРГ правду о социалистически преобразова
ниях. Если принять во внимание тот факт, что техни
чески западногерманское телевидение оснащено пока 
лучше, Чем телевидение ГДР й значительное число 
граждан Ш 1 имеет возможность принимать передачи 
из ФРГ, то становится ясно, какие ее-рьезрые задачи 
ставятся перед работниками Телевидения ГДР. Непосред
ственно контрпрэшзг&ндистскйй материей дают серийные 
передачи "Черный канал", "Место встречи - Берлин", 
"Теле-Бе-Цет", В-этих программах используются самые 
различные журналистские.?йяры, принятые на. телевиде
нии. Чрезвычайно элективным оказался, напряиер, ме
тод, согласно которому свимой-тря не и он ку-выступ ле
ни я буржуазных политиков,, фрагменты телепрограмм ФРГ. 
Из них извлекаются, соответствующие кадры, которые 
показываются в телепрограмме ГДР в сопровожден*»! 
соответствующего комментария, подкрепляемого собст
венными хроникальными кадрами-,, имеющимися в раойэря- 
кении телевидения ГДР. Например, выступление западно- 
берлинского комментатора, заявлявшего о "мчройюби- 
вой" п оли тике С@А,. и и люстри-ровяяоД $ saipafifl кино
хроники, рассказывав;, ими о военных преступлениях аме
риканской военщины в Индокитае. Часто еопоетавляется
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жизнь в Западной Германии и ГДР. Например, положение 
детей и безработных Рура показано в контрасте с раз
влечениями западногерманских .миллионеров и тут же 
даются кадры о загороднцх лагерях, созданных в ГДР 
для детей бедвяков из Западной Германии. Берлинский 
корреспондент "Нейшнл бродкастинг кэыпани" Джерри 
Стиьдт, отмечая, что программы для телезрителей ФРГ 
демонстрируются из ГДР в поздние вечерние часы, после 
того как прекращаются западногерманские телепередачи, 
называет “Черный канал" одной из "самых сильных, убе
дительных антизападных передач ГДР"

Документальные фильмы Главной редакции внешней 
политики помогают воспитанию народа в духе социализма, 
говорят историческую правду о прошлом нацизма, развб- 
лачают неонацизм. Получили всемирную известность фильмы 
талантливых документалистов Г.Шойманна и Б.Хайновского, 
В.Егеля, документальная программа Аннели и Андре Торн
дайк "Немецкий империалистический генералитет: вчера 
и сегодня". Документалисты Вальтер ХаЙновский и Герхард 
Шойманв посвящают свой многолетний труд вопросу:
"Сколько лиц у врага?". Они показывают врага в разных 
обличьях: наемники в Конго, "ясновидящая" Букела в 
ФГГ, 10 американских пилотов в пижамах военноплен
ных. Многие годы В.Хайновский и Г.Шойманн посвятили 
разоблачению перед международной общественностью на
цистского прошлого бонских государственных чиновников 
от Оберлендера и Глобке до Бекера. Многие на Западе 
думают, что разоблачение реакционной сущности фашиз
ма не является уже актуальным, т.к. бывшие нацисты 
сойдут с политической сцены чисто физиологическим 
путем, а вместе с ними исчезнет и реваншизм с его 
стремлением к территориальным изменениям в Европе.
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Чтобы развеять эти иллюзии, Б.Хайновский и Г.ЩоЙианн 
: создают фильм "Человек без прошлого", который призы
вает людей к бдительности, постоянной готовности для 
встречи со злом. Наемник в Конго, человек, единствен
ная "специальность" и назначение которого — убийство 
/"Смеющийся человек"/, тоже не имеет нацистского прои- 

1 лого. Это порождение неонацизма.
Телецикл Егеля "Я —  король Аксель" рассказывает 

о карьере А.Шпрингера, короля прессы ФРГ, реакционера,
I друга и помощника сионистов, вдохновителя многих поли
тических провокаций. Деятельность его концерна зачастую 
вызывает раздражение и протесты г самой ФРГ. В 1969 г. 
западногерманские студенты разрушили здание концерна, 
расположенное на границе Западного Берлина с ГДР. Ра- 

[ з.эблаченкя кинематографистами Шпрингера попали пря
мо в цель. Не имея возможности опровергнуть их, прио- 

[. пешники Шпрингера сделали попытку смягчить их действие.
\ Был создан рекламный фильм "Человек, который поражаеТ^- 

вескопько дней из жизни А.Шпрингера". Фильм представ- 
■пяет из себя панегирик добродушному отцу семейства, 
снятому в домашней обстановке *.В фидьме ГДР Ширив- 

• гер показан средствами народной пьесы —  сатирической 
I комедии. Причем это не просто народная -- это социаль- 
; пая народная пьеса.

Успех многосерийных фильмов ГДР неоднократно отме
чался прессой ФРГ и других западных стран. Один италь- 

[ янский журнал» говоря о телефильме ГДР "Ганс Троттберг", 
отмечает убедительность документальных передач, кото- 

; рые посвящены полемике go взглядами, бытующими в Запад
ной Германии по вопросам о происхождении нацизма и 
корнях неонацизма  ̂^• Журнал "Верайти" пишет; "Восточ
ногерманская телеслукба считается одной из крупнейших
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в Европе - как по размерам аудитории, так и по объему 
выпускаемых передач и по внешнеторговым связям. Теле
передачи ГДР отмечаются высоким качеством’1 Дирек
тор Всемирного фестиваля телевидения, состоявшегося в 
Лондоне осенью 1ибЗ г., обратился с письмом в адрес 
телевидения ГЩР, в котором он отмечает успех-телепере
дач Германской Демократической Республики, представ
ленных на 'фестиваль 2 Некоторые телевизионные фирмы 
Запада, которые нельзя заподозрить в симпатиях к социа
листической стране, ввиду роста международного автори
тета ГДР вынуждены, искать с ней контакты. Так, в июне 
1971 г. представитель телевидения Бщ^-Би-Си Р.Ноби при
ехал в Берлин для переговоров об обмене программами.
Уже в 1971 г.•телевидение -Би-Би-Си подготовило передачу 
о роли женщины в ГДР. Датское телевидение вело перего
воры о совместном производстве музыкальных передач. Те
левидение Голландии —  о сотрудничестве в области об
мена внутриполитической информации.

Наиболее, прочные связи существуют у телевидения 
ГДР о социалистическим'- странами и особенв'о с телевиде
нием Советского Союза. Системы телевизионного вещания 
обеих стран обмениваются фильмами —  документальными и 
художественными, телепередачами, сюжетами, интервью, дет
скими и спортивными передачами. За 1968 г. и 3 месяца 
1969г., например, телевидение ГДР передало 135 советских 
передач, советское телевидение - 80 передач из ГДР. Прои
зошел обмен 500 сюжетами. Из Советского Союза было получе 
но 102 документальных фильма. ГДР направила в Советский 
Союз 25 художественных фильмов 21Л  Пуск в действие 
телекабеля Москва-Прага-Берлин 6 декабря 1964 года 
создал технические возможности для осуществления такого
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интенсивного обмена. Автоматизированная многоканаль
ная сеть направленного вещания делает возможным 
ретрансляцию для третьих-стран и является важным зве
ном для двухстороннего и многостороннего обмена прог
раммами со странами "Интервидения" и "Евровидения". 
Телевидение ГДР руководствуется духом гуманизма и 
взаимопонимания между народами. Доказательством этому 
служит сотрудничество со странами "Интервидения", 
официальные связи с ''Евровидением" и выгодные связи с 
более чем IOO организациями во всем мир''. В 1 % ь  г. 
покбз программы и телефильмов, полученных по обмену, 
занял 27, 8% всего времени вещания, в 1972 г. - уже 
i\Oyo. Половина этого времени использовалась для показа 
советских программ.

Свою работу по отбору, синхронизации и передаче 
программы дружественных социалистических стран работ
ники телевидения ГДР рассматривают как вклад в социа
листическую интеграцию, дальнейшее развитие которой 
является важной политической задачей.
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18/ C.M.Соловьев. История падения Попыли. СПб, 1869,

[стр. 155.
§ 1 9 /  J.Hammer. G esch ich te  des Osmanischen R e ic h e s ,  Bd,
[ V I I I , -W e rk e , B d .V I I I .  G raz, 1963 , S . 378-378»

20/.. См. Л.Добров, Южное славянство. Турция и соперви- 
\ чество европейских правительств на Балканском полуост*
К -рове. СПб, 1879, стр.506.
I 21/ См. История о возмущении Али-бея против Оттоманской 
[ Порты с различными новейшими известиями о Египте, Палес

тине, Сирии и турецком государстве... М,, 1789; А.Ада- 
I мов. Ирак Арабский. СПб, 1912, стр.373 , 392-393; j.w.zm- 
I  k e i s e n .  O p . c i t . ,  Th.V, 3 .  8 5 3 -8 5 4 .
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22/ Си. Сборник Русского исторического общества, т.1.
СПб, 1867, стр.1-13.
23/ Сб.РИО, т.1, стр.81; Я.К.Грот. Екатерина П в перепис
ке с Гриммом. СПб, 1879, с т р Л Ю ;  А.Брикнер. История Ека
терины Второй, ч.Ш. СПб, 1885, Ьтр.280; К.Гркшвальд. 
ФраНКО-русСКИе СОЮЗЫ. М., 1968, СТр. 57-59; J .W .Z in k e ie e n .  
O p . c i t . T h . V . , S . 8 6 3 -8 6 5 ;  3 r o g l i e .  C orrespondence  s e c r e t e  
i n e d i t e  de b o u is  XV s u r  In p o l i t i q u e  e t r a n g e r e . . .  t . ' i l .  
P a r i s ,  1866 , p .4 7 0 .
24/ См. Я.В.БутковскиЙ. Сто пет австрийской политики в 
восточном вопросе, тЛ .  СПб, 1888, стр.18; j.Hammer. Op. 
c i t . .B d .V I I l , - W e r k e , B d . Y l l I ,  S . 3 2 0 -3 2 3 ;  J Л . Z i n k e i s e n . 
O p . c i t . ,  T h .V I , S .  9 1 5 ;  A .B e e r .  Die e r a t e  T h e i lu n g  Po- 
l e n s .  Docuinente. Wien, 1873 ,  S . 2 6 ;  A .R .A rn eth .  M aria  
T h e r e s i a ’ s  l e t z t e  R e g i e r u n g s z e i t . 1763 -1 7 8 0 ,  B d . I I .  Wien, 

1877 , S .1 2 1 - 2 3 1 .
25/ Последнее крупное исследование о русско-прусских от
ношениях 60-80 ХХ.ХУШ В. - W . S t r i b n i .  R u s s l a n d ^ p o l i t : Ч 
F r i e d r i c h  des  Groyjen. 1 7 6 4 -1 7 8 6 .  WCfrzburg, 19 6 6 .

26/ См. И.Ю.Родзинская. Естественные союзники /русско- 
авгдийские отношения 60-70-х годов ХУш в. ~*B кн. Проб
лемы британской истории. 1972 . М., 1972,, стр.197-223.

В.И.СИНИЦА. ВОССТАНИЕ В MOFEE 1770г. и РОССИЯ

I/ См. Центральный государственный архив древних актов, 
ф.15, д.146, л.II.
2/ Архив Государственного совета, т.1, чЛ. СПб, 1869, 
стр.5, 357.
3/ См. "Русский архив", М., 1873, № 2, ото.71.
V  См. Сборник русского исторического общества /в даль
нейшем - Сб.РИО/, т.1. СПб, 1867, стр.1-13.
5/ В.Уляницкий. Дарданеллы, Босфор и Черное море в ХУШв.
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М., 1883, приложение 27.
6/ См. Материалы для истории русского флота, ч.Н. СПб, 
1886, стр.366-376.
7/ Б Порт-Магон к этому времени пришли 4 линейных корабля, 
I фрегат и 4 мелких судна. На кораблях было 652 орудия и 
более 5 тыс.чел. экипажа и десанта /см. Записки Гидрогра- 
фического департамента Морского- министерства, ч.УП. СПб, 
1849, стр.247-249/.
8/ Военные операции в Морее довольно подробно изложены в 
дневнике участника событий адмирала С.К.Ррекга /Собствен
норучный журнал капитан-командора С.К.Грейга в Чесменский 
поход. - "Морской сборник", 1849, № 10, стр.645-660; №11, 
стр.715-730; № 12, стр.785-827; то же,отд. изд.СКб, 1850/ 
и в кандидатских диссертациях В.Л.Полякова /Русский флот 
в первой турецкой войне 1768-1774 гг. Б.м., 1955, стр.120- 
156/ и Ф.С.Криниц-ыва /Первая Лрхипелагская экспедиция рус
ского флота. Л., 1956, стр.162-187/, Отметим неточность в 
названии работы В.Л.Полякова: война 1768-1774 гг. не явля
лась первой русско-турецкой войной, Россия, воевала с Тур
цией и в 1735-1739 гг.,, и в 1711г., и еще в конце ХУП в.
9/ Сы. В.Улявицкий. Указ, соч., приложение 30.
10/Сы. "Северный архив", ч.УП. СПб, 1823, стр.252-257; 
С.К.ГреЙг. Указ, соч, - "Морской сборник", 1849, № II, 
стр.717-718.
И/См. "Военный сборник", 1893* .№ 10, стр.377.
12/Десант состоял, по данным Криницына, из 551 чел., а 
по данным Полякова,- из 587 чел./В.Л.Поляков. Указ.соч., 
стр.129; Ф.С.Криницыв. Указ.соч., стр.170/.
13/ Сы.С.К.Грейг. Указ. соч. - "Морской сборник", 1849, 
to II, стр.725-726.
14/ С.К.Грейг. Указ. соч. - "Морской сборник", 1849, toll, 
стр.726-728; Записки Гидрографического департамента...
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ч.УП, стр.259; Ф,С.Криницын. Указ, соч,, стр.'177-182;
Б,Л.Поляков. .Указ, соч., стр.147-152.
15/ Материалы для истории русского флота, ч.Х1, стр.586. 
16/ "Санкт-Петербургские ведомости", 30 апреля 1770 г.
17/ Си. А.Петров. Война России с Турцией и польскими кон
федератами, т.П, СПб, 1866, сгр.367, 370, 373, 374.
18/ Памятники новой русской истории, т.1. СПб, 1871, 
стр.142.
19/ См. Сб.РЙО, т.1, стр.31.
20/ Адмирал С.К.Грейг считал, что "если б можно было рус
скому флоту прийти несколькими месяцами ранее... то весь
ма вероятно, что вся Морея в' короткое время была бы очи
щена от турок и осталась в полной власти греков" /С.К. 
Грейг. Указ. соч. - "Морской сборник", 1849, №11, стр.653/. 
21/ См., например, Е.В.Тарле. Три экспедиции русского 
флота. М., 1956, стр.56.

Л.М.ШПЕЕРСОЙ. ВОСТОЧНЫЙ ВОПРОС И ФРАНКО-РУССКИЕ ОТНОШЕНИЯ ----------- - в ^ НцЕ 1866 _ НАЧАЛВ 1567 г.

I /  C h a r le s  -  Roux Е г .  A lexan d re  I I ,  O o rtc h ak o f f  e t  Na
p o leo n  I I I .  P a r i s ,  p .5 3 5 .
2/ Но все-таки он не мог отрицать, что отказавшись пой
ти навстречу России в восточном -вопросе, Наполен Ш оста
вил в распоряжении Пруссии оильвое средство воздействия 
на Россию, которое та использовала в 1870 г.Дма. ,р.540/.

З/См. H .C e u s s .  B ism ark und Napoleon I I I .  K dln , 1939- 
4/ А.Дж.Тейлор. Борьба за господство в Европе в 1848- 

' 1918 гг. Изд.. ин ост-p. лит., f;., 1958, стр.187.
5/ См. W.B.Mosse. The European Powerс and German Question. 
1 8 4 8 - 1 3 7 1 .  C a m b r id g e ,  1 9 5 8 .
6/ Архив внешней политики России /в дальнейшем - АРНР/. 
Отчет РИД за 1866 г., л.92.
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7/ Насколько подробнее об этом см: Л.М.Шнеерсон. Австро- 
прусская во*на 1866 г. и дипломатия великих европейских 
держав. Минск, 1962, стр.ЗП-325.
8/ См. АВПР. Отчет МИД за 1866 г/, л.67-68.
9/ Об этих переговорах ом. Л.И.Нарочницкая. Россия и вой
ны Пруссии в 60-х годах XIX в. за объединение Германии 
"сверху". М., I960,, стр.135-139; Л.М.Шнеерсон. Указ.соч., 
стр.237-239, 288.
10/ "Голос", 14 /26/ августа 1866 г.
II/ Цит. по "Санкт-Петербургским ведомостям" от 20 сентяб 
ря /2 октября/ 1866 г. См. так же обзор парижской прессы 
в "СгПетербургских ведомостях" от 19 сентября /I октября/ 
1866 г.
1 2 /  R .L i n k e n h e l l .  "Revue dea deux M oades" and DeutacnlHnd 
/ 1 8 3 0 - 1 8 7 1 / .  Schram berg /S c h w a r z w a la , 1962 ,  S . 9 3 - 9 4 .

13/ "Весть", 31 октября /12 ноября/ 1866 г.
14/ "Весть", 8 /20/ сентября 1866 г.
15/ "Весть", 31 октября /12 ноября/ 1866 г.
16/ "Весть", 30 июня /12 июля/ 1867 г.
17/ См. "Неделя", 8 /20/ января 1867 г.
18/ "Биржевые ведомости", I /13/ января 1867 г.
19/ "Голос", 25 ноября /7 декабря/ 1866 г.
2 0 /  См. статью Жирардена В " J o u r n a l  d e s  D e b a t e " ,  I I  ок
тября 1866 Г . и статью Форкада В "Revue dea deux blondes", 

перепечатанную в "Биржевых гедомэстях" от 12 /24/ 1867г. 
21/ См.Талейран, 7 октября 1866 г., цит. по C h a r ie a -  
Roux, o p . c i t .  р .4 0 0 .

22/ АВПР, Канц., 1866, Д.172, л.235-237.
23/ Там же, д.132, и.81-87. Версия об отсутствии у Напо
леона Ш самостоятельных интересов на востоке обыгрывает
ся и в западной историографии. См., например, н.M ic h a e l .  

B israark , England und E u ro p a .  MOnchen, 1ЭЗО.
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24/ См, письмо Горчакова Будбергу от 16 /28/ и доклад 
Горчакова Александру ft от 15 /27/ ноября 1866 г. АВПР, 
Канц,, дЛ?3, л,547-557; д.66, л.496-504.
25/ См. Записку Горчакова Александру П от 24 февраля 
/й марта/ 1866 г. Там же, д.66, л.21.
26/ Там же, л,496-504.
27/ Тай же,
28/ L es  O r ig in o s  d ip lom at,iqu ee  de l a  g u e r r e  de 1870- 
Ю 7 1 , R c e u e i i  de documents p u b l i e s  p a r  l e  m i n i s t e r e  des 
a f f a i r e s  e t r a n c e  r e s ,  t . X I I I ,• 143842, 3843 /В Дальнейшем 
Les  O r i g i n e s / .
29/ Доклад Горчакова Александру R от 15 /27/ ноября 
1866 г. АШР, Канц., 1866, д.66, л.496-504.
30/ Там же.
31/ См. там же, Д.174, л.274-284.
52/ Там же, Д.173, л.547-557.
35/ Там же, д.128, л.409-416,
34/ Там же.
35/ Там же* Д.Т27, л.632-638,
36/ Той Же, Д.220, я.595-601, Д.31, л.422-429.
37/ См. Отчет МИД за 1866 г., л.И5, АВПР.
38/ Он, йустье Талейраву, 23 января 1867 г. Les origi- 
шза, t.XiV, N 4ID5.
39/ Там же.
40/ Там же , № 3968.
41/ ТалеЙраД Г4устье, 1 февраля 1867 Г. Les  O r i g i n e s ,  t .  
XIV., it 4144.
4 2 /  Т а м  же.
43/ См. донесение Горчакова Александру П от 12 /24/ 
февраля 1866 г. АВПР, Канц., 1867, Д.48, л.25-28. 
44/ Lee O r i g i n e s ,  t . XIV, Н 4268 .
45/ Там хе. АВПР, Канц., 1867, Д.48, л.25-28.
4 6 /  Leg O n l i n e s ,  t .X I V ,  11 4275 .
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47/ Там же.
48/ См.. Записку Горчакова Александру П, 31/19/ январи 
1867 г. АВПР, Канц., 1867, д.48, я.15-17. См. также 
Lee O r i g i n e s ,  t . XIV, N 41.06, 4 1 2 5 ,  4 1 2 2 .  Д ей стви тельн о,

в инструкции послу в Константинополе Еуррэ 25 январи 
Мустье писал; "П не хороня» Вас о осуществлением вхой 
программы. Бы должны только осторожно подготовить поч- 
ву". Там же, ft 4110.
49/ См. И.Г.Сенкевич. Россия и Критское восстание 1866- 
1869 гг. М., 1970, стр.79, 82-03. Эти "намерения" были 
связаны с чисто тактическими и демагогическими расче
тами французской дипломатии.
50/ См. записку Горчакова Александру П, 24 /12/ февра
ля 1867 г. АБПР, Канц., 1867, д.48, й.25-28.
51/ Там же. Отчет МИД за 1867 г., д.50.
52/ Там же, л.53-54.
53/ Меттерних Бейсту, 10 декабря 1866 г. AuswSrtige Ро- 
l i t i k  P re u e se n s  1 8 5 8 -1 8 7 1 .  B d .V IX I ,  S . 2 2 3 .

54/ АВПР, Канц., 1866, д.219, я.256-264. К депеше при
ложена вырезка цитируемой статьи /я.266/.
55/ Там же, д,220, л.60-66.
56/ Там же, л.60-66, 92.
57/ Там же, я.154-161.
58/ См. Горчаков Александру П, 26 /14/ января 1867 г. 
Там же, д.48, а.9-10.
59/ Там же, д.ЗЗ, я.503-504.
60/ Там же, Отчет Ш Д  за 188б г,, л.И?.
61/ См. Горчаков Александру П, 7 декабря /25 ноября/ 
1866 г. Тан же, д.66, л.325-526.
6 2 /  Lee O r i g i n e s ,  t .A lV ,  N 4Q88,
63/ Там же, ft 4021. "Парижский договор, - писал он, - 
единственный материальный результат славной войны, из 
которой мы не извлекли никакой материальной выгоды.
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Г-н Бейст предлагает нам аннулировать этот результат”. 
64/ См. Будберг Горчакову, 23 /II/ февраля 1867 г.
АБПР* Канц., 1867, д.132, я.56-60.
65/ См.записку Горчакова Александру Й, 28 /16/ февраля 
1867 г. Там же, д,48, л.39, а также дЛ34, л.33-35.
66/ Там же., д.132, л.56-60. Чтобы дать некоторую гаран
тию Франции, Россия соглашалась на обмен депешами.
67/ Там же, д.133, я,40-42,
68/ Там же, Отчет МИД за 1867 г., л.34-35.
69/ Там же, л.35.
70/ См. там же л.136 и письма Горчакова Моревгейму от 
9,10,15 июля 1867 г., д.19, л.671-675, 680.
71/ Так же, д.95, я. 355-357.- 
72/ Там же, л.23-25.
73/ См, письмо Горчакова Бруннову, 23 /II/ января 1867г. 
Так же, д.98, я.146-148.
74/ См. .телеграмму Горчакова Будбергу, I апреля /20 мар
та/ и, депешу II апреля /30 марта/ 1867 г. Там же, д.134, 
л.53, 64. А также донесение Горчакова Александру II,
14 /2/ апреля, там же, д.4'8, я.82-83.
75/ См. Л.Л.Шнеерсой. Н-ачало франко-прусских перегово
ров о союзе и римском вопросе /август 1866 - январь 
1867 г,/:- Вопросы всеобщей историй . Минск, 1959.
76/ А М Р , Канц., 1867, Д.134, л.294-297.
77/ См. й.Г.Сенкевич. Указ. еоч., сгр.133.
78/ См. там же, стр.163.
7 9 /  Н.M ic h a e l .  Op. c i t . ,  S . I 5 5 .
80/ АВПР, Отчет М Д  за 1867 г., л.91.
81/ Там же, л.19-20.

О. Г.РАЕЬКОВА. БОРЬБА КЛАРЫ ЦЕТКИН ЗА ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ 
ПРАВ0 з е щ Йн /1905 г 1907 гг./

I/ Лишь после 1905 г. право участвовать в выборах по-
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пучили женщины Финляндии, Норвегии, Новой Зеландии, 
Австрии, Дг.нии и Исландии.
2 / P r o t o k o l l  d e s  I n t e r n a t i o n a l e s  A r b e i t e r - K o n g r e s s e s  
z,u P a r i s .  A bgeh a lten  voxir 1 4 .  b i s  J u l i  1 8 8 9 .  M r n b e r g ,  

1889 , 3 . 1 2 2 .
3 /  I n t e r n a t i o n a l e r  S o z i a l i s t e n - K o n g r e s s  zu Amsterdam.
14 b i s  2.0 A ugust 1904 .  3 . ,  19 0 4 ,  S . 5 4 .
4/ См. К.Цеткин. Отступничество П Интернационала в борь
бе за освобождение женщин. "Коммунистический Интернаци
онал", 1929, Ш  9-10, стр.129.
5 / H . H o l l a n d - H o l s t . F rau e n w ah lre ch t  und S o z i a l d e m o k r a t i e . 

"Die  G l e i c h h e i t " ,  I 9 0 S ,  IIГ2 , S . 7 8 f .

6/Б.И.Ленин. Полн.собр.соч., т.1б, стр.85.
7 /  K .H a r d ie .  2ur  H altung  d e r  e n g l i s c h e n  S o z i a l d s t e n  in  
d er  F r a u e n s t im m r e c h t s f r a g e  .- " S o z i a l i s t i s c h e  M o n atsh e f-  
t e " ,  1 9 0 8 ,  A u g u s t h e f t ,  S . I 0 0 6  f f .
8 /  E ine S o z i a l i 3 t i a c h e  Enquete Uber d i e  s o f o r t i g e  E in -  
fdh run g  des  F ru 'u en w ah lrech ts . I n j C .  Z e t k in .  Zur F rage  
d e s  F r a u e n w a h lr e c h t s . B . ,  1 9 0 7 ,  3 . 8 1 .
9 /  P r o t o k o l l  tfber d ie  V erhan alu ngen  d e s  P a r t e i t a g e s  d e r  
S o z ia ld e m o k r a t i s c h e n  P a r t e i  D e u t s c h l a n d s . A b g e h a l te n  
z u r  E r f u r t  vom 1 4 .  b i s  2 0 .  O ktober 1 8 9 1 .  B . , I 8 9 I , S . 5 .  
1 0 /  E . F i s c h e r .  Die F r a u e n f r a g e . " S z i a l i e t i s c h e  M onata- 
h e f t e " ,  1905 , J u n i h e f t ,  S . 2 5 8 -2 6 6 .
I I /  "D ie  Neue Z e i t " ,  1 3 0 6 -1 9 0 7 ,  B d .2 ,  S . 6 8 6 .
1 2 / Б.И.Ленин. Полн.собр.соч., т.16, стр.86.
1 3 / С м . "D ie  G l e i c h h e i t " ,  1 9 0 6 ,  N 4 , 6 , 1 2 , 2 1 , 2 2 .
1 4 /  "D ie  G l e i c h h e i t " ,  1 9 0 6 ,  N2, S . X I .
1 5 /  I b i d .

1 6 /  U .Seemaim. Die KSimpfe d e r  Hamburger A r b e i t e r  gegen- 
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Э.Г . Б Р 0 В С Щ . РОЛЬ ТЕЛЕВИДЕНИЯ ГДР В ПРОПАГАНДЕ НАДАЧ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

1/ Из опта работы Германского Телевидения ГДР. 
Документ Канцелярии Интенданта Германского телевидения 
от 29 мая 1962г. Фонд Центра научного программирования 
Государственного комитета по телевидению и радиовеща
нию при Совете Министров СССР /, в дальнейшем - ф. 
ЦЙНГГГР/.
2/ Л.Касьянов. Телевидение ГДР. М., 1970, етр.54.
3/ Там же, стр.60.
V  "Дружба народов", 1969, to 8, стр.133.
5/ Л.Касьннов. Указ.соч., сгр.62.
6/ "Советская культура", 19 января 1965 г.
?/ Германская Демократическая Республика. Искусство 
и литература. Дрезден, 1969, стр.69.
8/ VOJ-Nachriofaten , 28 воября 1967 г., ф.ЦНПГКТР.
9 /  "Neues D c u tc h lan d " ,  1968 -1 9 7 2 .
1 0 /  "Neues D e u tch lan d " ,  l 7 . J a n c a r  1969.
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I I / , " F r a n k f u r t e r  a ' l l g e m e in e " , 1 3 .  F eb ru ar  1969 .
12/ Чествование памяти Бетховена в Германской Демок
ратической республике в 1970 г. Дрезден, 1970.
13/ "Советская культура", 19 января 1965 г.
I V  Из. опыта работы Гермавскогс телевидения ГДР. 
Документ Канцелярии Интенданта Германского телевиде
ния, 29 мая 1963 г., ф.ЩШГКТР.
15/ "Советская культура", 19 января 1965 г.
16/ "Variety ", * января 1961 Г. ф.ЦНПГКТР.
17/ "Радио и телевидение", I970-, № 32»
18/ " R a d i o c o r r i e r e  ", 1968, № 20., ф.ЦНПГКТР.
19/ » V a r ie ty  " ,  .20 января 1965 г.", етр.#*, ф.ЦНПГКТР. 
2 0 /  " B e r l i n e r  Z e l t u n g " ,  Dez,ember I.963 „ ф.ЦНПГКТР.

2 1 /  "Neuea D eutscblan-d", 5 . A p r i l  1969.

Zl.C.КАПИТАН. ПОДГОТОВКА НАЦИОНАЛЬНЫХ; КАДРОВ_ДЛЯ 
tt----------- РАВВИВАХЩНХСЯ СТРАН В УЧЕБНЫХ ЗАВЕ

ДЕНИЯХ БЕЛОРУССИИ

I /  С.К.Романовский. Международные культурные и научные 
связи СССР. И., 1966, етр.63.
2/ Материалы ХХШ съезда КПСС. М., 1966., стр.169.
3/ Текущий архив МВ и ССО СССР. Стагистичедкий отчет 
о студевтах-иноетранцэх, обучавшихся в учебных заве
дениях СССР за 1971^1972 учебный год.
V  "Комсомольская правда’*, 5 февраля 1970 г.
5/ Там же.
6/ "Правда", 29 июня 1965 г. о 
7/ Текущий архив МБ и ССО СССР.. Статистический отчет 
о студенхах-иностранца^, окончивших учебные заведения 
СССР / но состоянию .на I января 1972 г./.
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8/ Текущий архив МВ и ССО СССР. Справка об опыте рабо
ты с выпускникаыи-инострзнцами и совершенствование свя
зей с ними. «

9/ Ф.А.Сургавов. Белорусская Советская Социалистическая 
Республика. М., 1972, стр.98.
Ю/Текущий архив подготовительного факультета БГ& им.
В.И.Ленина. Справка об опыте работы факультета за пе
риод I96I/I968 гг., стр.2.
II/ Архив МВ и ССО БССР. Отчеты учебных заведений о ра
боте с иностранными учащимися за 1963/1964 учебный год, 
Д.8, стр.82•

12/ Архив МВ и ССО БССР. Переписка с высшими учебными 
заведениями. Сведения о студевтах-иностранцах, обучав
шихся в БГУ им. В.И»Ленина в 1964/1965 учебном году, 
стр.154.

13/ Архив МВ и ССО БССР. Справки и информации о работе 
с иностранными студентами в учебных заведениях БССР за 
1965/1966 учебный год, д.9, стр.47.
14/ Архив МВ и ССО БССР. Справки и информации о работе 
с иностранными студентами /1966/1967 гг./, д.9.
15/ Подсчет на основе данных статистических отчетов 
подготовительного факультета БГУ им. В.И.Ленива за 
I967/I97I гг. /

16/ Текущий архив подготовительного факультета БГУ им.
В.И.Ленина.

17/ Подсчет на основе данных статистических отчетов 
подготовительного факультета БГУ им. Ь.И.Ленина за 
I96I/I973 гг.

18/ Текущий архив МБ и ССО БССР. Справка и информации
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учебных заведений БССР за 1963/1964 учебный год,д.9, 
стр.З.
19/ Там же.
20/ Подсчет на основе данных статистических отчетов 
учебных заведений МВ и ССО БССР.
21/ Текущий архив МВ и ССО БССР.
22/ "Правда’’', 30 июня 1965 г.
23/ Нам стала родной Белоруссия. Минск, 1968,стр.14. 
24/ Текущий архив МВ и ССО БССР. Дело ИС-4. Справки 
и информации о работе с иностранными студентами в 
учебных заведениях в 1966/1967 учебном году, стр.112. 
25/ Архив МВ и ССО БССР. Дело № КС-4. Переписка с 
Минвузом СССР по вопросам обучения иностранных сту
дентов за 1968 г.,стр.26.
26/ Там же, стр.30.
27/ Текущий архив М.В и ССО БССР, Дело № ИС-9.
Справка с работе отдела по обучению иностранных сту
дентов и связи с зарубежными странами в 1966/1967 
учебном году, стр.6.
23/ Текущий архив МВ и ССО БССР. Отчет об учебной и 
воспитательной работе с иностранными студентами БПЙ 
за 1968/1969 учебный год, д.5, стр.9.
29/ Текущий архив МБ и ССО БССР. Программа общесоюз
ной интернациональной студенческой конференции 
"В.П.Ленин - вождь и учит.ель трудящихся всего мира". 
30/ Текущий архив МВ и ССО БССР.



С О Д Е Р Ж А Н И Е

В,И.Синица, Русско-турецкая война 1768-1774 гг. и вос
точный вопрос

В.И.Синица. Восстание в Морее 1770 г. и Россия

Л.М.Шнеерсон. Восточный вопрос и.франке-русские o t h o j  

шения в конце 1866-начале 1867г.

О.Г.Радькова. Борьба Клары Цеткин за. избирательное 
право женщин (1905-1907 гг.)

Г.М.Трухнов. Проиоки фашистской реакции в первые годы 
Веймарской республики (1919-1922 гг.)

Д.Б.Мельцер. Советско-болгарские отношения в период 
правления правительства Народного блока (1932- 
- 1934 гг.)

П.А.Шупляк, КПГ и РПО во главе стачечной борьбы рабо
чего класса Германии в 1923 г.

Д.С.КиимовскиЙ. Апология сближения нацистской Герма
нии и санационной Польши в 1934-1938 гг. реак
ционной историографией

В.С.Кошелев. Борьба в правящих кругах Египта по воп
росу о позиции во второй мировой войне (июль- 
- сентябрь 1940 г.)

В.С.Кошелев. Обострение внутриполитической обстанов
ки в Египте накануне февральского политичес
кого кризиса 1942 г.

Л.Б.ЛоЙко. Промышленное развитие ПНР в I95C-I955 гг.

Д.С.Капитан. Подготовка национальных кадров для раз
вивающихся стран в учебных заведениях Белорус
сии.

Э.Г.Вронская. Роль телевидения ГДР в пропаганде за
дач социалистического строительства.

примечания






