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Г Л Л В Л П Е Р В А Я

ВЕЛ И КА Я  О К Т Я Б Р Ь С К А Я  
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВО ЛЮ Ц И Я  — 
НАЧАЛО ПОВОИ Э Р Ы  
В ИСТОРИИ Ч ЕЛ О ВЕЧ ЕС ТВА

П О ДГО ТО ВКА И П О Б Е Д А
СОЦ И АЛ И СТИ ЧЕСКО Й  РЕВО Л Ю Ц И И  В  РОССИИ

Глубокой ночью, 25 октября (7 ноября по общеевропейскому ка
лендарю) 1917 г. рабочие, солдаты и матросы, руководимые 
большевистской партией, штурмом овладели бывшей резиден
цией русских императоров — Зимним дворцом в Петрограде 
{ныне Ленинград) п арестовали укрывавшееся там Времен
ное правительство.

А через три часа Второй Всероссийский съезд Советов рабо
чих, солдатских и крестьянских депутатов провозгласил Россию 
Советской Социалистической Республикой. Власть перешла к 
народу. Государственное руководство взял в свои руки наиболее 
обездоленный, эксплуатируемый, наиболее революционный 
и организованный класс общества — пролетариат.

В России победила социалистическая революция. На ее зна
мени была начертана великая историческая цель — построение 
нового общества, в котором но будет эксплуататоров и эксплуа
тируемых, угнетателей и угнетенных. Имя этому обществу — 
коммунизм.
Социалистическая революция в России явилась закономерным 
результатом предшествующего развития человечества и отве

чала коренным интересам всех народов,
О бъективная хотя далеко не везде тогда осознали и по-
нео№ ходимость
социалистической „
революции Революция ие случайно победила прежде

всего в России. В начале XX в. Россия 
была страной глубочайших и острейших социальных, полити
ческих, национальных и иных противоречий. Процесс концен
трации капиталистического производства здесь был выше, чем 
в любой другой буржуазной стране, и привел к образованию



крупнейших монополистических объединений. Однако Россия 
оставалась страной аграрной, вооруженной современными ма
шинами вчетверо хуже Англии, впятеро хуже Германии и вде
сятеро хуже Соединенных Штатов Америки. Особенно отста
лым было сельское хозяйство. «...Самое отсталое землевладе
ние, самая дикая деревня — самый передовой промышленный 
и финансовый капитализм!» 1 — так характеризовал экономи
ку страны В. И. Ленин.

Рабочие России подвергались жестокой эксплуатации со сто
роны капиталистов, среди которых было немало иностранцев, 
владевших предприятиями в России. Придавленное, принижен
ное, бесправное крестьянство влачило в своей массе полуголод
ное существование. Вся трудовая Россия испытывала тяжелый 
гнет царизма, который душил всякое проявление свободолюбия. 
В особенно тяжелом положении находились многочисленные 
нерусские народы, испытывавшие позорный национальный гнет 
и бесправие. Царская Россия была настоящей тюрьмой народов.

Все эти противоречия усилились и обострились в годы пер
вой мировой войны, которая принесла неисчислимые бедствия 
стране и ее народам. И терпение народа лопнуло. В феврале 
1917 г. рабочие и солдаты Петрограда, поддержанные трудящи
мися всей России, свергли царскую монархию. В ходе революции 
и в последующие дни рабочие и солдаты стали по опыту рево
люции 1905—1907 гг. создавать революционные органы вла
сти — Советы рабочих и солдатских депутатов. Советы пользова
лись горячей поддержкой рабочих, солдат, крестьян. «Мы при
знаем Совет солдатских депутатов и больше никого — даже бога 
не слушаем»,— заявил один из солдат-депутатов на заседании 
Петроградского Совета 1 марта 1917 г.

Поддерживаемые большинством рабочих и солдат, Советы 
могли взять всю власть в свои руки и образовать правитель
ство. Однако мелкобуржуазные партии меньшевиков и эсеров, 
имевшие большинство в Советах, не сделали этого. Они не поме
шали буржуазным партиям кадетов («конституционных демо
кратов») и октябристов («Союз 17-го Октября») создать само
званное Временное правительство во главе с крупным помещи
ком князем Г. Львовым и передали ему власть, сохранив, одна
ко, за Советами право «контроля» над деятельностью Времен
ного правительства. В России образовалось двоевластие. Соз
далось положение, при котором Временное правительство, по 
словам его главы Львова, «было властью без силы, тогда как 
Совет рабочих депутатов был силой без власти».

Трудящиеся массы, опьяненные первыми победами револю
ции, бессознательно доверчиво отнеслись к буржуазному прави-

1 В. И. Л е н и н. Полное собранно сочинений, т. 16, стр. 417. 
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тельству. Массы надеялись, что оно разрешит коренные задачи, 
во имя которых была совершена революция: окончит империали
стическую войну, наделит крестьян землей, установит 8-часовой 
рабочий день, ликвидирует национальный гнет, поведет борьбу 
с голодом, разрухой.

Но Временное правительство обмануло их ожидания. Ко
нечно, в стране после свержения царизма дышалось свободно. 
Но политика нового правительства служила интересам бур
жуазии и помещиков. Оно продолжало империалистическую 
войну и подтвердило свою верность военным договорам, заклю
ченным при царизме. Чтобы заставить армию и народ продол
жать войну, Времеппое правительство объявило, что она ведется 
якобы во имя «обороны» революции. Меньшевики и эсеры под
держивали фальшивый лозунг «революционного оборончества».

Помещичья собственность на землю осталась в неприкосно
венности, и Временное буржуазное правительство всемерно ох
раняло ее. Дело в том, что капиталисты и банкиры были кровно 
заинтересованы в сохранении помещичьей собственности: 60% 
ее было заложено в банках, а многие капиталисты сами являлись 
крупными землевладельцами. Даже 8-часовой рабочий день не 
был узаконен. Правительство не вело никакой борьбы с дорого- 
г;изной и спекуляцией, от которой жестоко страдали трудящиеся. 
Национальный гнет не был ликвидирован, хотя и несколько ос
лаблен. Временное правительство сохранило почти неприкосно
венным старый государственный аппарат власти.

Такая политика оказалась в непримиримом противоречии с 
интересами трудящихся, с жизненными интересами страны в 
целом. Выход был только в одном — в дальнейшем развитии ре
волюции, в переходе власти в руки рабочих и крестьян, т. е. 
в социалистической революции. Вне социализма, писал весной 
1017 г. В. И. Ленин, нет спасения человечеству.

Только народная власть могла покончить с войной, конфиско
вать у помещиков земли и передать их крестьянам, превратить 
фабрики и заводы в собственность всего народа и таким обра
зом ликвидировать хозяйственную разруху, преодолеть экономи
ческую отсталость страны, уничтожить национальный гнет, не
равноправие и отчужденность между народами.

Эту историческую необходимость осознала лишь одна поли
тическая партия в России — партия коммунистов (или больше
виков, как она тогда называлась). После Февральской револю
ции коммунистическая партия вышла из подполья, куда ее за
гнало царское правительство. В начале апреля в Россию приехал 
из эмиграции В. И. Ленин. Ряды партии быстро росли: к апрелю
1917 г. она насчитывала уже 80 тыс. человек — почти в 2 раза 
больше, чем в феврале 1917 г. Это был цвет рабочего класса, 
лучшие представители интеллигенции России. Партия, по мет



кому и справедливому определению В. й . Ленина, представляла 
собой ум, честь, совесть эпохи.

На своей Всероссийской конференции в апреле 1917 г. ком
мунистическая партия наметила план перехода от буржуазно
демократической революции к  социалистической. В основу этого 
плана был положен выдвинутый Лениным лозунг «Вся власть 
Советам!». Он означал переход всей власти в стране мирным ну
том в руки трудового народа в лице демократически избранных 
Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Взяв 
власть, Советы должны были немедленно предложить демокра
тический мир всем воюющим странам, осуществить неотложные 
революционные преобразования в экономической области; уста
новить в общегосударственном масштабе контроль за обществен
ным производством и распределением, а для этого взять в свои 
руки банки — главные узлы современной хозяйственной жизни, 
осуществить национализацию важнейших отраслей промышлен
ности, конфисковать помещичьи земли и наделить крестьян зем
лей, установить 8-часовой рабочий день; немедленно отменить 
все национальные ограничения и привилегии и т. д.

Трудящиеся массы России не сразу перешли на сторону 
большевиков. На рабочих в первые месяцы после Февральской 
революции сильное влияние оказывала мелкобуржуазная партия 
меньшевиков, которая выдавала себя за социалистов, защитни
ков интересов рабочих. Среди крестьян большим влиянием поль
зовалась партия соц иалистов - рев олюционе р ов (эсеров), па 
словах выступавшая за раздел всей земли, в том числе и поме
щичьей, на уравнительных началах. В первые недели после 
Февральской революции нередки были случаи, когда на митин
гах массы отказывались слушать большевистских ораторов, ко
торые разоблачали Временное правительство и поддерживав
ших его меньшевиков и эсеров. Но политика Временного пра
вительства, буржуазных и мелкобуржуазных партий скоро рас
крыла их подлинную суть. Реальная действительность нано
сила удар за ударом иллюзиям масс, они все внимательнее при
слушивались к голосу большевиков, сплачивались вокруг них, 
усиливали борьбу против буржуазного правительства.

Уже в апреле 1917 г. произошло первое 
крупное массовое выступление против по- 

припйтсльства литики правительства по коренному вопро
су — о войне. 19 апреля в газетах была 

опубликована нота министра иностранных дел П. Н. Милюко
ва (лидер партии кадетов), которую он накануне отправил со
юзникам России в мировой войне. В ней подчеркивалось стрем
ление Временного правительства довести войну до победного 
конца и в замаскированной форме признавалась необходимость 
аннексий, т. е. захвата чужих территорий, и контрибуций.



Эта нота раскрыла массам истинные цели продолжения вой- 
ны. Рабочие и солдаты были до крайности возмущены. Они по
чувствовали себя обманутыми. 20—21 апреля более 100 тыс. 
рабочих и солдат демонстрировали на улицах Петрограда под 
лозунгами: «Вся власть Советам!», «Долой войну!», «Долой за
хватническую политику!». Крупные демонстрации произошли 
и в ряде других городов. Эти выступления показали, что дове
рие масс к Временному правительству сильно подорвано. Сове
ты могли без вооруженной борьбы взять власть.

Но меньшевистско-эсеровские лидеры, игнорируя требования 
масс, поддержали падающее буржуазное правительство, делеги
ровав в него своих представителей. 5 мая 1917 г. было образова
но новое коалиционное правительство из 10 министров — членов 
буржуазных партий и 0 министров от мелкобуржуазных партий, 
именовавших себя социалистическими. Главой кабинета остался 
князь Львов.

Неизменной осталась и политика правительства. Хотя пост 
министра земледелия занял лидер партии эсеров В. Чернов, пи 
одного вершка земли у помещиков не отняли. Наоборот, прави
тельство усилило борьбу против захватов помещичьих земель 
крестьянами. Министром труда стал один из лидеров меньшеви
ков — М. Скобелев, но 8-часовой рабочий день но был узаконен, 
в конфликтах между рабочими и промышленниками власти ста
новились иа сторону последних. Никакой борьбы с дороговизной 
и спекуляцией не велось.

Новый военный министр — эсер А. Ф. Керенский — сделал 
то, что не решился сделать его предшественник на этом посту 
октябрист Гучков. 18 июня 1917 г. министр-«социалист» по
гнал армию в наступление. Новый министр иностранных дел, 
крупный сахарозаводчик Терещенко продолжал политику Ми
люкова.

Разумеется, народные массы не могли поддерживать прави
тельство, осуществлявшее подобную политику. 18 июня в Пет
рограде снова состоялась грандиозная антиправительственная 
демонстрация. На этот раз в ней приняло участие около 
500 тыс. рабочих и солдат. Демонстранты несли плакаты «Вся 
власть Советам!», «Долой десять министров-капиталистов!», 
«Долой наступление на фронте!», «За рабочий контроль над 
производством и распределением продуктов!» и др.

Воспользовавшись наступлением на фронте, Временное ко
алиционное правительство прнпялосг. ограничивать демократи
ческие свободы и проводить репрессии. Был расформирован ряд 
революционных полков, а многие солдаты арестованы. Усили
лась борьба с растущим крестьянским движением. Вынужден
ные в первое время считаться с Советами, буржуазные полити
ческие деятели решили, что настала пора ликвидировать Сове



ты и установить диктаторскую власть, которая разгромит силы 
революции и обеспечит доведение войны до победного конца.

Для осуществления своего плана буржуазные министры, ис
пользовав незначительный предлог, 2 июля 1917 г. вышли в от
ставку. Этим они хотели припугнуть меньшевиков и эсеров, по
ставить их перед выбором: либо остаться в правительстве без 
буржуазных министров, либо согласиться на установление пол
ного единовластия правительства, ликвидацию Советов, разгром 
революционных организаций.

Этот коварный маневр был разгадай широкими массами ра
бочих и солдат столицы. То была капля, которая переполнила 
чашу терпения. Уже 3 июля масса солдат и рабочих Петрограда 
вышла на улицу, чтобы свергнуть Временное буржуазное прави
тельство. Однако страна в целом еще не была готова поддержать 
это выступление; большинство крестьян, солдат, да и многие 
рабочие еще не осознали необходимости свержения Временного 
правительства. С большим трудом большевистской партии уда
лось предотвратить преждевременное вооруженное восстание в 
столице и придать начавшемуся стихийному выступлению рабо
чих и солдат характер мирной и организованной демонстрации 
под лозунгом «Вся власть Советам!». 4 июля почти весь проле
тариат столицы и солдаты гарнизона были на улице.

Временное правительство при полном одобрении лидеров 
меньшевиков и эсеров совершило в этот день гнусное преступле
ние — оно расстреляло мирную демонстрацию: было убито и ра
нено около 400 человек. 8 июля князя Львова сменил эсер
А. Ф. Керенский. Его правительство арестовало многих револю
ционных рабочих и солдат, восстановило смертную казнь па 
фронте, ввело военно-полевые суды; установило предваритель
ную военную цензуру, направило карательные экспедиции в ряд 
городов страны. Тем самым правительство Керенского стало на 
путь открытого военного подавления сил революции. Такая 
политика оказалась по душе лидерам крупнейшей партии бур
жуазии — кадетской, и они решили вернуться в правительство.
24 июля было образовано очередное коалиционное правитель
ство из представителей буржуазных и мелкобуржуазных пар
тий под председательством Керенского.

Но революция нарастала. Буржуазия с тревогой наблюдала 
за подъемом революционного движения в стране. Подавить его 
Временное правительство, по мнению буржуазии, не было спо
собно. «До тех пор, пока Россия не получит диктатора, облечен
ного широкой властью, до тех пор порядка в России пе будет»,— 
заявил крайний реакционер Пуришкевич. Установления военной 
диктатуры требовали и союзники России по войне. В 20-х чис
лах августа Верховный главнокомандующий Корнилов предпри
нял прямую попытку устранить Временное правительство. Он



двинул на Петроград группу войск. Чтобы облегчить Корнилову 
захват власти, министры-кадеты вышли в отставку и вызвали 
правительственный кризис.

Заговорщики, однако, просчитались. Они не учли великой ре
волюционной энергии масс. По призыву большевиков па борьбу 
с корниловщиной поднялись рабочие, революционные солдаты 
Петроградского гарнизона и других городов, революционные мо
ряки Балтийского флота. Корниловские солдаты были распропа
гандированы и отказались идти на Петроград. Благодаря этому 
контрреволюционная генеральская авантюра провалилась.

Уроки корниловщины раскрыли глаза многим миллионам 
людей на истинное лолоя^епие в стране, показали, что контр
революция использовала мелкобуржуазные партии как орудие 
в борьбе против революции, что единственной партией, выра
жающей подлинные интересы народа, является партия комму
нистов. Это привело к огромному росту ее влияния. Осенью
1917 г. на сторону коммунистической партии перешло большин
ство рабочего класса, деревенской бедноты, солдат важнейших 
фронтов и матросов Балтийского флота. В основных Советах 
страны, в том числе в Петрограде и Москве, большинство завое
вала партия Ленина. Лозунг коммунистической партии «Вся 
власть Советам!» стал требованием десятков миллионов людей 
России.

Но меныпевистско-эсеровские лидеры, которые еще продол
жали руководить Центральным Исполнительным Комитетом 
(ЦИК) Советов и Временным правительством, упорно игнориро
вали требования масс. Несмотря на то, что партия кадетов пол
ностью разоблачила себя как организатор контрреволюции, по
собник Корнилова, лидеры эсеров и меньшевиков снова вступили 
с ними в правительственную коалицию. 25 сентября было обра
зовано еще одно, последнее коалиционное правительство во гла
ве с Керенским. Главные его усилия были направлены на борьбу 
с растущим революционным движением рабочих и крестьян.

Между тем экономическое положение стра
на страну ны стремительно ухудшалось. Промышлен- 
акопоиическая ное производство в 1917 г. сократилось по 
катастрофа сравнению с 191(5 г. более чем на треть.

Многие владельцы предприятий намерен
но прекращали производство, выбрасывали рабочих на улицу, 
дабы усмирить их голодом. Крупнейший фабрикант Рябушин- 
ский цинично призывал схватить рабочих за горло «костлявой 
рукой голода». И капиталисты пытались это сделать. С марта 
по ноябрь 1917 г. было закрыто более 800 предприятий, уволено 
170 тыс. рабочих. Реальная заработная плата упала почти 
вдвое по сравнению с 1913 г. Невиданные размеры приняла 
спекуляция товарами народного потребления. Рубль обесце



нился: его реальная стоимость была менее десяти довоенных 
копеек. Осенью 1917 г. голод стучался в двери каждой рабочей 
семьи. Надвигалась еще более тяжелая зима.

Страшась собственного народа, который все решительнее 
поднимался на борьбу против преступной политики имущих 
классов, Временное правительство усиливало репрессии внутри 
страны. Одновременно оно готовилось открыть фронт немцам, 
отдать им Петроград и другие жизненные центры. В августе
1917 г. немцам была сдана Рига. «Если мы не найдем силы и воз
можности устроить порядок внутри страны, то этот порядок 
у нас будет восстановлен немецкими штыками»,— откровенно 
заявил военный министр А. Верховский.

Джон Рид, находившийся в то время в России, в своей книге 
«Десять дней, которые потрясли мир», нарисовал правдивую 
картину положения страны осенью 1917 г.: «Наступала зима... 
На замерзающем фронте голодали и умирали несчастные армии, 
потерявшие всякое воодушевление. Железные дороги замирали, 
продовольствия становилось все меньше, фабрики закрывались. 
Отчаявшиеся массы громко кричали, что буржуазия покушается 
па жизнь народа, вызывает поражения на фронте. Рига была 
сдана непосредственно после того, как генерал Корнилов публич
но заявил: „Не должны ли мы пожертвовать Ригой, чтобы воз
вратить страну к сознанию ее долга?'1.

Американцам показалось бы невероятным, что классовая 
борьба могла дойти до такой остроты. Но я лично встречал па 
Северном фронте офицеров, которые открыто предпочитали во
енное поражение сотрудничеству с солдатскими комитетами. 
Секретарь петроградского отдела кадетской партии говорил мне, 
что экономическая разруха является частью кампании, прово
димой для дискредитирования революции... Мне известны неко
торые угольные копи близ Харькова, которые были подожжены 
или затоплены владельцами, московские текстильпые фабрики, 
где инженеры, бросая работу, приводили машины в негодность, 
железнодорожные служащие, пойманные рабочими в момент, 
когда они выводили локомотивы из строя...». в

Преступная политика правительства буржуазии и помещи
ков угрожала самому национальному существованию России. 
Трудящиеся массы России осознали нависшую угрозу и отверну
лись от тех партий, которые были ответственны за положение, 
и от партий, которые пе хотели осуществить радикальные меры, 
чтобы предотвратить катастрофу. Вот почему рабочие, крестья
не, солдаты, все честные люди сплотились вокруг коммунистиче
ской партии с Лениным во главе, не только указавшей,народу 
единственный путь спасения страны, но и вместе с ним боров
шейся за спасение России от угрожавшей ей национальной ката
строфы.



Осеиыо 1917 г. могучая революционная волна захватила всю 
страну. В авангарде революционного подъема шел рабочий
класс.

Стачечное движение вылилось в открытую революционную 
борьбу. Рабочие захватывали предприятия, отстраняли старую 
администрацию, арестовывали сопротивлявшихся, подчас брали 
управление производством в свои руки. На своих митингах они 
все чаще требовали перехода власти к Советам. Неуклонно росло 
влияние большевистской партии. Осенью 1917 г. ее численность 
достигла 400 тыс. человек. Наоборот, партии меньшевиков и 
эсеров переживали процесс разброда я  распада.

Выступления крестьян против помещиков нередко перера
стали в восстания, Влияние эсеров па крестьян заметно упало, 
а влияние большевиков неуклонно росло. Усилилась борьба угне
тенных народов России за национальную независимость и равно
правие.

Коренной перелом произошел в настроении солдат. Утомлен
ные войной, они не желали больше воевать за интересы капита
листов и помещиков. Росло дезертирство. Солдатские митинги 
все чаще выносили резолюции недоверия Временному прави
тельству и требовали перехода всей власти в руки Советов. 
Осенью 1017 г. основная масса солдат и матросов уже шла 
на большевиками. Особенно сильным был авторитет больше
виков на решающих фронтах войны — Северном, Западном, 
а также на Балтийском флоте. Революционный подъем в 
стране достиг напвысшего накала.
„  _ Когда были исчерпаны все попытки до-ПоФеда револю ции. ,  1 „  ^
П р о в о з г л а ш е н и е  оиться мирного перехода власти к Советам,
Р оссии  когда стало известно, что Временное прави-
Реснубл.икой тельство готовится сдать Петроград немец-
( '«истов 1ШМ войскам и с их помощью расправиться
с народом, подавить революцию, коммунистическая партия с
Лениным во главе призвала рабочих и солдат к насильственному
свержению Временного правительства и к установлению власти
Советов.

25 октября {7 ноября) 1917 г.— великий день в исторических 
судьбах народов России и всего человечества. В этот день в Пе
трограде почти бескровно победило народное восстание, которое 
свергнул о потерявшее всякую поддержку трудящихся масс Вре
менное буржуазное правительство. Открывшийся вечером того 
же дня Второй Всероссийский съезд Советов, делегаты на кото
рый были избраны демократическим путем от имени более
20 млн. избирателей, провозгласил переход всей власти в центре 
и на местах к Советам рабочих, солдатских и крестьянских депу
татов. Съезд избрал Советское правительство — Совет Народных 
Комиссаров во главе с В. И. Лениным.



С первого же дня своего существования Советское государст
во приступило к выполнению коренных требований народных 
масс. 26 октября (8 ноября) Второй Всероссийский съезд Сове
тов принял исторический Декрет о мире. Советское правитель
ство предложило всем воюющим народам и их правительствам 
начать немедленные переговоры о справедливом, демократиче
ском мире — мире без аннексий и контрибуций. Советское пра
вительство не выдвигало эти условия в качестве ультимативных; 
оно изъявляло готовность вести переговоры и на других услови
ях, которые будут предложены воюющим странам. Декрет о ми
ре предусматривал отказ от тайной дипломатии, опубликование 
тайных империалистических договоров (Советское правительст
во вскоре это и сделало), безусловную их отмену. Декретом о ми
ре Советское правительство провозгласило свою готовность 
положить предел войне и жить в мире со всеми государствами.

В тот же день съезд Советов принял Декрет о земле, провоз
гласивший безвозмездную конфискацию помещичьих, мопастыр- 
ских, церковных земель с их живым и мертвым инвентарем. 
В соответствии с волей крестьян была отменена частная собст
венность на землю и она стала всенародной, государственной 
собственностью. В качестве руководства для проведения аграр
ной реформы в Декрет о земле был включен Наказ, выдвинутый 
самими крестьянами и устанавливавший порядок распределения 
земли, формы землепользования и т, д. Декрет удовлетворял 
вековые чаяния крестьян: они получили безвозмездно 150 млн. 
га земли. Крестьяне были избавлены от необходимости по
купать и арендовать у помещиков землю, на что они расходо
вали 700 млн. руб. золотом в год. Была ликвидирована крестьян
ская задолженность в размере более 3 млрд. руб. золотом.

На четвертый день своего существования Советское государ
ство декретировало 8-часовой рабочий день, а затем и страхова
ние рабочих и служащих за счет государства на случай безрабо
тицы и болезни. 2 (15) ноября 1917 г. Советское правительство 
обнародовало Декларацию прав народов России, в которой про
возгласило ликвидацию национального гнета, равенство и суве
ренность народов России, их право на свободное самоопределе
ние, вплоть до отделения и образования самостоятельного 
государства, отмену всех и всяких национальных и националь
но-религиозных привилегий и ограничений и т. д.

В соответствии с этой декларацией Советское правительство 
уже в декабре 1917 г. признало государственную независимость 
Финляндии, до того входившей в состав России, самостоятель
ность Украины, права армян на свободное самоопределение 
и т. д. Это было великое революционное законодательство, впер
вые в исторпи человечества столь решительно перестраивавшее 
общество в интересах народа.





Страна переживала напряженные дни. Против только что 
появившейся па свет Советской республики ополчились все 
контрреволюционные силы. Бежавший из Петрограда на аме
риканской машине Керенский попел на столицу казачий корпус 
генерала Краснова. В самом Петрограде кадеты совместно с эсе
рами и меньшевиками пытались организовать контрреволюцион
ный мятеж. На Дону, Украине, Урале и в других местах против 
Советской власти выступили свергнутые революцией капитали
сты и помещики, реакционные генералы и офицеры царской ар
мии, верхи казачества — в царское время привилегированного 
сословии и т. п. Их поддерживали иностранные государства.

Но ирмгшву коммунистической партии сам народ: рабочие, 
крестьяне, казачья беднота, красногвардейские отряды из рабо
чих разгромили все эти очаги контрреволюции. Советская власть 
триумфальным маршем прошла из конца в конец громадной 
страны, решительно и бесповоротно привлекая на свою сторону 
массы трудящихся и эксплуатируемых России.

В России установилась диктатура пролета- 
Стржительство риата: рабочий класс стал господствующим
го суд ар ств а  классом, осуществлял государственное ру

ководство обществом. Это выразилось, во- 
первых, в том, что вся власть в стране перешла к органам, 
созданным революционным творчеством рабочего класса — Со
ветам рабочих, крестьянских и солдатских депутатов; во-вто
рых, в том, что ' руководящую и направляющую роль в Совет
ском государстве играла коммунистическая партия — партия 
рабочего класса. Советское правительство, избранное на Втором 
Всероссийском съезде Советов, состояло из представителей 
коммунистической партии. В ноябре 1917 г. в результате пере
говоров между коммунистической партией и партией левых 
эсеров, поддерживавшей в тот момент власть Советов, было за
ключено соглашение на социалистической платформе, и несколь
ко левых эсеров вошло в состав Совета Народных Комиссаров. 
Однако большинство в правительстве и руководство им оста
валось за коммунистической партией. В марте 1918 г. левые 
эсеры (в знак протеста против заключения Брестского мира 
с Германией) вышли из Совнаркома.

Буржуазные партии не признавали власти Советов и повели 
против нее жестокую борьбу. Поэтому они были вскоре запре
щены. Мелкобуржуазные партии меньшевиков н эсеров в пер
вое время принимали участие в выборах во все органы Со
ветской власти и имели в них своих представителей. Однако 
постепенно руководство мелкобуржуазных партий становилось 
на путь противодействия мероприятиям Советской власти, а с 
началом иностранной военной интервенции летом 1918 г.— на 
путь открытой борьбы против Советского государства. В связи







с этим меньшевики и эсеры теряли поддержку народных масс, 
и их представительство в Советах с каждыми выборами сокра
щалось. Политически эти партии сошли на нет в года граж
данской войны (1918—1920), а в начале 20-х годов перестали 
существовать.

Напротив, влияние и авторитет коммунистической партии в 
массах росли с каждым годом. Она явилась единственной пар
тией, сплотившей вокруг себя все трудящиеся массы.

Для осуществления своей исторической задачи — создания 
социалистического общества — пролетариат ие мог воспользо
ваться старым государственным аппаратом, так как он служил 
интересам буржуазии и помещиков. Поэтому он был ликвидиро
ван и взамен создан новый государственный аппарат. Высшим 
органом государственной власти стал Всероссийский съезд Сове
тов, а в период между съездами — Всероссийский Центральный 
Исполнительный Комитет (ВЦ И К), избиравшийся на съезде 
Советов. Центральным исполнительным и распорядительным 
органом Советской власти был Совет Народных Комиссаров! 
Вместо упраздненных министерств были созданы народные ко
миссариаты (внутренних дел, иностранных дел, труда, просве
щения, финансов и др.). В составе Советского правительства 
имелся Комитет по делам национальностей, который руководил 
осуществлением провозглашенной Советской властью политики 
равноправия и дружбы народов. Для борьбы с контрреволюцией 
был создан специальный орган — Всероссийская Чрезвычайная 
Комиссия (ВЧК). Вместо упраздненных старых судебных уч
реждений были образованы местные суды и революционные три
буналы, избираемые Советами. Вместо демобилизованной старой 
армии была создана новая Рабоче-Крестьянская Красная Ар
мия — вооруженный, организованный в армию народ.

Диктатура пролетариата беспощадно подавляла сопротивле
ние врагов революции. Вместе с тем она была новым, высшим 
типом демократии — демократии для большинства, для народа.

Строительство нового государства шло в условиях острой 
борьбы со свергнутыми классами. Основная масса буржуазных 
чиновников стала на путь контрреволюционного саботажа. Бур
жуазия, меньшевики, эсеры считали, что рабочему классу ни
когда не удастся организовать управление государством, ибо он 
не имеет соответствующих кадров, а буржуазные чиновники не 
станут служить рабочему государству. 26 октября 1917 г. орган 
ЦК меньшевиков «Рабочая газета» со злорадством писала в свя
зи с начавшимся саботажем: «Сутки всего прошли со дня победы 
большевиков, и исторический рок уже начинает жестоко мстить 
нм... Они попросту не могут взять государственную власть. Она 
ускользает из их рук, потому что вокруг них пустота, созданная 
ими самими, потому что они изолированы от всех, потому что



весь служебный и технический аппарат отказывается им слу
жить». Но жизнь зло надсмеялась над этими «пророками». Ком
мунистическая партия призвала рабочих и работниц, всех тру
дящихся взять дело управления государством в свои руки.
5 (18) иоября 1917 г. в Обращении ко всем трудящимся Ленин 
писал: «Помните, что вы сами теперь управляете государством. 
Никто вам не поможет, если вы сами не объединитесь и не 
возьмете все дела государства в свои руки. Ваши  Советы — 
отныне органы государственной власти, полномочные, решаю
щие органы. I

Сплотитесь вокруг своих Советов. Укрепите их. Беритесь са
ми за дело снизу, никого не дожидаясь» '.

Трудящиеся России так и поступили. Повсеместно Советы 
брали дело управления в свои руки, отстраняя старые органы 
власти. Избиратели отзывали из Советов тех депутатов, которые 
не оправдывали их доверие, выбирали на их место более достой
ных депутатов. Рабочие коллективы, профсоюзы выделяли своих 
лучших представителей для работы в государственный аппарат. 
Например, костяк аппарата Народного Комиссариата иностран
ных дел составили рабочие Петроградского завода Сименс-Шук- 
керт (ныне завод «Электросила») и моряки Балтийского флота. 
Управляющим делами этого Наркомата был назначен матрос * 
Маркин; с группой студентов он опубликовал хранившиеся в 
сейфах Министерства иностранных дел тайные грабительские 
договоры, заключенные царским правительством.

Вместе с тем решительными мерами был ликвидирован сабо
таж старых чиновников, и большинство из них вернулось на ра
боту. Так была сломлена старая, буржуазная государственная 
машина, служившая целям угнетения народа, и вместо нее соз
дана новая, народная государственная власть.

Контрреволюция сделала попытку противопоставить власти 
Советов избранное в ноябре 1917 г. Учредительное собрание, 
в котором большинство принадлежало партии эсеров. Учреди
тельное собрание заняло враждебную позицию по отношению 
ко всем революционным преобразованиям, проводившимся Со
ветской властью. Оно отказалось утвердить «Декларацию нрав 
трудящегося и эксплуатируемого народа», содержавшую важ
нейшие декреты Советского государства. Ввиду явной контр
революционности Учредительного собрания, ВЦИК 6 января
1918 г. принял декрет о его роспуске. Народные массы одо
брили этот шаг Советской власти.

С первого же дня своего существования Советское прави
тельство настойчиво добивалось заключения всеобщего демо
кратического мира, который положил бы конец преступной 
империалистической войне. Но правительства Антанты и слы-
1 В. И. Л е н и н .  Полное собрапне сочинений, т. 35, стр. 66.



ими. мо хотели о мире. Тогда Советское правительство было вы
нуждено во имя сохранения власти рабочих и крестьян, во имя 
и\дущего России пойти на заключение мира с Германией п ее 
| онмпнками. Он был подписан 3 марта 1918 г. в Брест-Литовске 
II носил разбойничий, аннексионистский характер со стороны 
Германии. Условия договора предусматривали оккупацию гер
манскими войсками обширной территории, выплату контрибу
ции и т. д. Они были очень тяжелы для Советской России, 
ни принятие договора диктовалось необходимостью сохра
нит!, Советскую власть.

Советский парод, полный революциои- 
Соиндательнип нога энтузиазма, приступил к мирному 
........строительству своей экономики и культу-
< О П О Т С К О ГО  1  J  „  Г У

госj царства Ры’ к обновлению всей жизни страны, Ij
первых же дней Советское государство 

пн4ii.no осуществление экономических мероприятий, направлен
ных на предотвращение экономического краха и подъем произ
водительных сил страны. Оно взяло в свои руки Государствен
ный банк и национализировало все остальные банки. Был уста
новлен рабочий контроль па всех предприятиях, имеющих на
емных рабочих. Часть предпринимателей встретила контроль в 
штыки п стала на путь дезорганизации производства. Совет
ское правительство ответило на это национализацией пред
приятий саботажников. В руки государства перешли сотни пред
приятии, в том числе ранее принадлежавшие иностранным капи
талистам. Собственностью государства стали железнодорожный 
н водный транспорт, крупнейшие зернохранилища. Была уста
новлена монополия внешней торговли, аннулированы все внут
ренние и внешние займы, заключенные прежними правитель
ствами. Для управления национализированными предприятиями 
и планомерного регулирования развития народного хозяйства 
был создан Высший Совет Народного Хозяйства (ВСНХ).

Вырвав страну из мировой войны, Советское государство все 
свои усилия сосредоточило на мирной созидательной работе. Вес
пой 1918 г. Ленин разработал конкретный план строительства 
советского хозяйства, в центр которого поставил задачу всемер
ного повышения производительности общественного труда. Путь 
к этому Ленин видел в неуклонном совершенствовании техники 
производства, росте культурно-технического уровня рабочих, в 
широком привлечении специалистов для правильной организа
ции производства, поощрительной системе заработной платы, ор
ганизации социалистического соревнования и т. д. Ленин счи
тал, что социализм победит капитализм в экономическом со
ревновании именно тем, что создаст более высокую производи
тельность общественного труда и обеспечит пароду большее ко
личество материальных и культурных благ.



По указанию Советского правительства началась разработка 
плана электрификации страны, разрабатывались отраслевые и 
районные производственные планы. Успешно осуществлялся пе
ревод промышленности на выпуск мирной продукции. Нача
лось строительство новых электростанций (Волховской, Свир- 
ской, Шатурской и др .), заводов.

На предприятиях укреплялась трудовая дисциплина, улуч
шалась организация производства, повышалась производитель
ность труда. Рабочие национализированных предприятий все бо
лее сознавали, что теперь они работают на себя, а не на капита
листов. Поэтому они по собственной инициативе устанавливали 
нормы поведения на заводах и фабриках, явившиеся образцом 
пролетарской самодисциплины. Так, например, поступил кол
лектив Брянского паровозостроительного завода, разработавший 
«Временные правила внутреннего распорядка». Был введен 
строгий учет производительности труда, оплата только за работу.

Правительство выдвигало на хозяйственную работу лучших 
представителей рабочего класса, умело привлекало старых спе
циалистов. Совершенствовалась деятельность руководящих хо
зяйственных органов — ВСНХ, Совнархозов. Это дало возмож
ность Советскому правительству начать национализацию целых 
отраслей производства: в мае 1918 г. перешла в собственность 
народа сахарная промышленность, в июне — нефтяная и круп
нейшие предприятия в других отраслях промышленности, 
а также железные дороги. Социалистический сектор расши
рился и значительно укрепился.

В июле 1918 г. Пятый Всероссийский съезд 
Конституция ТС'СаИ Советов утвердил первую Советскую Кон

ституцию, разработанную под непосредст
венным руководством В. И. Ленина и председателя В ЦП Ка 
Я. М. Свердлова. Конституция законодательно закрепила исто
рические завоевания социалистической революции за первые 
восемь месяцев ее развития: власть Советов, федеративное ус
тройство республики, демократические права — свобода совести, 
слова, собраний, союзов — и условия для их действительного 
осуществления. В Конституции было записано, что труд являет
ся обязанностью всех граждан республики: «Не трудящийся да 
не ест». Для защиты республики Конституция провозгласила 
всеобщую воинскую повинность. Однако оружие предоставля
лось только трудящимся. Активное и пассивное право избирать 
в Советы было предоставлено всем совершеннолетним трудя
щимся независимо от национальной и расовой принадлежности, 
пола, образования, отношения к религии. Конституция лишила 
избирательных прав эксплуататорские и враждебные элементы. 
Избиратели имели право во всякое время отозвать и переиз
брать депутатов, если те не оправдали их доверия.



Характеризуя первую Советскую Конституцию, В. И. Ленин 
пнюрил: «Все существовавшие до сих пор конституции стояли 
мл страже интересов господствующих классов. И только одна 
(Советская Конституция служит и будет постоянно служить тру
ни щнмся и является могучим орудием в борьбе за осуществле
ние социализма»

ГГЛ Ж Д А 11С К А Я  В О Й Н А  В  РОССИИ

Только Россия начала залечивать тяжелые раны, нанесенные 
гй мировой войной, как па нее надвинулась новая разрушитель- 
11пн кровопролитная война, длившаяся почти три года,— граж- 
■|цнекая война.

( h ветственность за нее ложится прежде всего на нравитель- 
| I ми США, Японии, Англии, Франции, а также — Герма
нии и ее союзников, которые организовали антисоветскую 
ипшшую интервенцию и подняли вновь на борьбу с Советской 
ил остью внутреннюю контрреволюцию. Правительства буржу- 
JKHIUX государств опасались, что пример рабочих, крестьян, сол
дат России может оказаться заразительным для трудящихся их 
стран, что выход России из войны усилит тягу к миру со сто
роны народов всех воюющих государств, измученных войной. 
Иностранные империалисты надеялись, что, восстановив в Рос
сии диктатуру буржуазии, им удастся вернуть национализиро- 
ншгные Советской властью фабрики и заводы, аннулированные 
займы, по-преяшему грабить народы России.

Речь шла о существовании России как самостоятельного го
сударства. В начале 1918 г. американские империалисты вы- 
диинули план расчленения Советской страны. Госдепартамент 
СИГА составил в 1919 г. карту России, на которой она ограни
чивалась Средне-Русской возвышенностью, а на всей остальной 
территории России должны были быть созданы «самостоятель
ные» государства. В приложении к этой карте говорилось: «Всю 
Россию следует разделить на большие естественные области, 
каждая со своей особой экономической жизнью. При этом ни 
одна область не должна быть достаточно самостоятельной, что
бы образовать сильное государство».
Нападение в Декабре 1917 г. империалистические
империалистов государства договорились о военном напа-
на С оветскую  дении па Советскую Россию и разделили
республик}'. между собой зоны интервенции. К осуще-
1*язвязыванис
граж данской войны явлению  своих преступных планов они 

приступили немедленно. В декабре 1917 г. 
буржуазно-помещичья Румыния, за спиной которой стояла 
Франция, оккупировала Бессарабию. В марте 1918 г. в Мурмап-

1 Б. И. Л е н и н .  Полное собранно сочинений, т. 36, стр. 535.



ске под фальшивым предлогом защиты города от якобы угро
жавшей ему опасности «нападения немцев» высадились англий
ские, французские и американские войска. В августе интервен
ты захватили Архангельск, а контрреволюционеры подняли 
здесь антисоветский мятеж. Совместными усилиями интервен
тов и мятежников Советская власть в Архангельске была свер
гнута. Интервенты установили жестокий оккупационный ре
жим, безудержно грабили богатства края.

В ночь на 5 апреля японские агенты убилп во Владивостоке 
двух своих соотечественников, а па утро на берег были выса
жены японские войска, которые захватили город под предлогом 
«защиты жизни и собственности иностранных подданных». 
В тот же день был высажен английский десант. В середине ав
густа 1918 г. во Владивостоке появился также американский экс
педиционный корпус. К осени 1918 г. на всей территории 
Дальнего Востока интервенты и белогвардейцы свергли Совет
скую власть.

Английские империалисты послали своп войска в Среднюю 
Азию. При их поддержке местные буржуазные националисты, 
эсеры, меньшевики ликвидировали власть Советов и создали 
контрреволюционное правительство Закаспия. В августе англий
ские войска вступили в Баку. Бакинская Коммуна была заду
шена, 26 ео руководителей вывезены из города и 20 сентября
1918 г, расстреляны без суда и следствия.

Для борьбы против Советской власти империалисты Антан
ты использовали 60-тысячный чехословацкий корпус, который 
состоял из бывших солдат и офицеров австро-венгерской армии, 
попавших в русский плен во время мировой войны. После за
ключения Брестского мира Советское правительство разрешило 
чехословакам через Владивосток эвакуироваться в Европу. 
Представители Антанты подкупили командование корпуса и с 
его помощью обманным путем подбили солдат па антисовет
ский мятеж. Он начался 25 мая 1918 г. и вскоре охватил огром
ную территорию от Пензы до Владивостока, по которой растя
нулись эшелоны корпуса. Из США было послано для мятеж
ников более 100 тыс. винтовок и другое вооружение.

Мятеж чехословацкого корпуса послужил сигналом к вос
станию кулачества па Волге, Урале и в Сибири. Па всей терри
тории от Волги до Владивостока была свергнута Советская 
власть. В Самаре, Омске и Екатеринбурге появились контрре
волюционные «правительства». Они вернули капиталистам 
фабрики и заводы, а помещикам — землю.

Для рабочих установили 10-часовой рабочий день. В го
родах п селах свирепствовали карательные отряды. Самозван
ные «правительства» начали формирование армий для борьбы 
с Советской властью.



Германские войска еще в первые месяцы 1918 г. захватили 
Прибалтику, почти всю Белоруссию, Украину, Донскую область, 
Крым, Грузию. Они повсеместно ликвидировали власть Советов 
н передали ее буржуазии и помещикам. Советская республика 
оказалась в кольце фронтов, созданных интервентами и бело
гвардейскими армиями. Она была отрезана от своих основных 
продовольственных и сырьевых и топливных районов.

Тяжелое положение республики использовали эсеры и мень
шевики, находившиеся в тайных связях с интервентами. В июле
1918 г. эсеры организовали антисоветские мятежи в 23 городах 
Центральной России. Левые эсеры в начале июля подняли 
мятеж в Москве. Они убили германского посла Мирбаха, чтобы 
спровоцировать войну с Германией. Террористические банды 
эсеров организовали серию покушений на руководителей Совет
ской власти и коммунистической партии. 30 августа 1918 г. был 
тяжело ранен глава Советского правительства В. И. Ленин.

Осенью 1918 г., с окончанием первой мировой войны, интер
венция государств Антанты приняла еще больший размах. 
Свыше 300 тыс. иностранных солдат и офицеров участвовали 
и преступной войне против советского народа. В 1919 г. органи
заторы интервенции, в первую голову военный министр Англии 
Черчилль, пытались сколотить антисоветский поход 14 госу
дарств. Молодое Советское государство подверглось величай
шему и труднейшему испытанию — проверке огнем.

По призыву коммунистической партии и
IIреиращ сннс Советского правительства рабочие и кре-СоветскоП страны  n  г 1 г
и едины й стьяне России поднялись на революцион-
поснны а лигерь ную освободительную войну. Трудовой 

народ был охвачен величайшим револю
ционным энтузиазмом, неугасимой ненавистью к интервентам 
п белогвардейцам. Советское правительство объявило социали
стическое отечество в опасности и призывало трудящихся пре
кратить страну в единый боевой лагерь. Для руководства делом 
защиты республики был образован Совет Рабочей и Крестьян
ской обороны под председательством Ленина.

В короткий срок из рабочих и крестьян была создана мас
совая регулярная Красная Армия. Сотни тысяч рабочих, сель
ских бедняков добровольно вступили в нее. Ряды Красной 
Армии, несмотря на серьезные потери в ходе военных действий, 
непрерывно росли, и к концу 1920 г. она насчитывала свыше 
5 млн. человек. Костяк Красной Армии составляли рабочие, 
коммунисты; численно же преобладали крестьяне. Трудовое 
крестьянство России вместе с рабочими с оружием в руках от
стаивало Советскую власть, которая принесла ему не только 
политическую свободу, по и землю, избавила от помещичьего 
гнета.



Широкая сеть курсов готовила из рабочих и крестьян ко
мандный состав Красной Армии. Десятки и сотни талантливых 
командиров батальонов, полков, дивизий и более крупных сое
динений вышли из гущи народа. Рабочий, коммунист Василий 
Блюхер — первый кавалер ордена «Красное знамя», выходец 
из бедной крестьянской семьи Василий Чапаев, сын железно
дорожного машиниста Николай Щорс и многие другие выросли 
в годы гражданской войны в прославленных военачальников; 
казак Семен Буденный прошел путь от организатора партизан
ского кавалерийского отряда до командующего легендарной 
Конной армией, наводившей ужас на врага; коммунист Михаил 
Фрунзе, начавший свою военную деятельность в 1918 г. коман
диром рабочего отряда, в 1919 г. уже командовал фронтом.

К строительству и обучению Красной Армии были привле
чены многие тысячи офицеров старой армии. Большинство из 
них честно служило Советской власти, немало выдвинулось на 
высокие командные должности и сыграло крупную роль в орга
низации разгрома интервентов и белогвардейцев. Например, 
бывший полковник царской армии Сергей Каменев стал 
в 1918 г. командующим Восточным фронтом, а в 1919 г.— 
Главнокомандующим всеми вооруженными силами республики, 
молодой офицер Михаил Тухачевский в 1918 г. командовал од
ной из армий, а в 1920 г.— Западным фроптом.

Но было и немало старых офицеров, которые изменяли Крас
ной Армии и перебегали на сторону врага. Необходимый конт
роль над деятельностью командиров осуществляли комиссары — 
лучшие представители рабочего класса, закаленные комму
нисты, безупречные революционеры. Комиссары были душой 
Красной Армии, они цементировали и сплачивали ее. Писатель- 
коммунист Дмитрий Фурманов, являвшийся комиссаром зна
менитой 25-й дивизии, писал, что комиссар «одевался просто, 
как рядовой красноармеец, и питался вместе с ними из одного 
котла, и в походах маялся рука об руку, а умирать в бою всегда 
торопился первым».

Жизнь в тылу шла под лозунгом коммунистической партии: 
«Все для фронта, все для победы!». Промышленность была пе
рестроена на выпуск оружия, боеприпасов, обмундирования для 
армии. Несмотря на исключительные трудности с сырьем, топ
ливом, продовольствием, промышленность в основном обеспечи
ла армию необходимым. То было результатом беспримерного 
массового героизма рабочих. Наиболее ярким его проявлением 
явились «коммунистические субботники», начало которым 
положили весной 1919 г. московские железнодорожники.

Их примеру последовали рабочие всей страны.
Советское государство подчинило свою экономическую по

литику интересам победы в войне. В целях подрыва экономиче-



Субботник па Казанском вокзале 10 мая 1919 г.

ской мощи буржуазии и мобилизации всех ресурсов страны для 
удовлетворения потребностей фронта, были резко ускорены тем
пы национализации промышленности. Государство взяло в свои 
руки не только крупную, но и среднюю и даже мелкую про
мышленность, обложило буржуазию единовременным чрезвы
чайным революционным налогом в размере 10 млрд. руб. У бур
жуазии были отняты многоквартирные дома, особняки и туда 
переселены из трущоб рабочие семьи. Буржуазия была привле
чена к обязательному труду.

Чтобы обеспечить промышленность и транспорт рабочей 
силой, была введена всеобщая трудовая повинность. Руковод
ство промышленностью было строго централизовано. Предпри
ятия были лишены хозяйственной самостоятельности. Всю 
свою продукцию они обязаны были сдать государству.

В годы гражданской войны Советское государство не могло 
заготовить необходимое количество хлеба путем закупки у кре
стьян или обмена на промышленные товары, так как деньги 
были обесценены, а товаров выпускалось мало. Поэтому, чтобы 
кормить армию и городское население, Советское правитель
ство было вынуждено прибегнуть к чрезвычайным мерам. В ян-



паре 1919 г. оно ввело продовольственную разверстку, обязав 
крестьян сдавать излишки продовольствия государству. Взамен 
они получали промышленные товары, которые примерно напо
ловину возмещали стоимость сельскохозяйственных продуктов. 
За вторую половину крестьяне получали бумажные деньги, 
покупательная способность которых была очень низкой. Факти
чески государство брало часть хлеба в виде ссуды. Разверстка, 
несомненно, была тяжелой, но жизненно необходимой мерой. 
Трудовое крестьянство поддержало ее, так как понимало, 
что без хлеба Красная Армия не сможет отстоять Советскую 
власть.

Торговля основными промышленными и продовольственны
ми товарами была запрещена. Государство распределяло их 
через кооперацию. В первую очередь удовлетворялись рабочие 
и дети. Поскольку деньги сильно обесценились, заработная 
плата была натурализована. Продовольственные пайки, про
мышленные товары выдавались всем работающим иа уравни
тельных началах — лишь жизненно необходимый минимум.

В ответ на преступный террор со стороны контрреволюции, 
на ее многочисленные заговоры Советское государство было вы
нуждено ввести красный террор. Созданная в конце 1917 г. 
Всероссийская Чрезвычайная Комиссия во главе с несгибае
мым, кристально честным революционером Ф. Э. Дзержинским 
обрушила на головы врагов революции разящие удары. Она ра
зоблачила ряд крупных антисоветских заговоров, главными 
организаторами которых являлись иностранные дипломаты и 
находившиеся в контакте с ними кадеты, эсеры, меньшевики. 
Сила органов ВЧК состояла в их неразрывной связи с массами.

Красный террор носил оборонительный характер. В начале
1920 г., когда были разгромлены основные силы интервентов и
белогвардейцев, ВЦИК отменил смертную казнь в РСФСР.

Создав массовую Красную Армию, пере-
1*азгром строив тыл на военный лад, подчинив эко-интервентов
и бел огвардейских номику страны и экономическую полити- 
армпй ку интересам победы в войне, Советское

государство, пользовавшееся безграничной 
поддержкой рабочих и трудового крестьянства, обеспечило раз
гром интервентов и белогвардейских армий.

Летом и осенью 1918 г. наибольшая опасность для респуб
лики сложилась на Востоке; чехословацкие и белогвардейские 
войска угрожали жизненным центрам страны, в том числе — 
Москве, ставшей с марта 1918 г. столицей Советского государ
ства. На Восточный фронт были направлены главпые силы Крас
ной Армии, большое количество коммунистов в соответствии с 
общепартийной мобилизацией. В сентябре — октябре Красная 
Армия нанесла под Казанью, Симбирском, Самарой ренштель-



Петроградский коммунистический отряд 
железнодорожников перед отправкой на 
Восточный фронт (1918 г.)

нос поражение врагу. Овладев этими городами, она отбросила 
вражеские войска к Уралу.

В то же время развернулась героическая оборона Царицына 
ка Волге. Дважды, в августе и октябре, к нему вплотную под
ходили казачьи банды генерала Краснова. По защитники Цари
цына сражались с большим энтузиазмом: «Умрем, но город не 
сдадим!» — было их девизом. Вместе с Красной Армией сража
лись 10 тыс. рабочих Царицына. Измотав врага в оборонитель
ных боях, советские воины в октябре 1918 г. перешли в реши
тельное наступление, разбили вражеские войска и отбросили их 
за Дон. В начале 1919 г. казачья армия Краснова была полно
стью разгромлена.

С весны 1918 г. на Украине, в Белоруссии и Прибалтике 
развернулась народная война против немецких оккупантов. 
В ноябре 1918 г., после революции в Германии, Советское пра
вительство аннулировало Брестский мирный договор и пришло 
па помощь народам захваченных германскими империалистами 
земель. Совместными усилиями они были изгнаны. Украина, 
Белоруссия, Эстония, Латвия и Литва провозгласили себя са
мостоятельными советскими республиками. Правительство



РСФСР признало их независимость. Однако в первой половине
1919 г. объединенным силам интервентов и внутренней контр
революции удалось ликвидировать в Эстонии, Латвии и Литве 
Советскую власть и установить там буржуазные диктатуры.

Весной 1919 г. Страна Советов оказалась под ударом одно
временно с шести сторон: с Востока главный удар наносила 
армия Колчака, которой удалось подойти близко к Волге; с юга 
наступала армия Деникина; на Петроград двигался Юденич, 
с Запада вторглись войска Польши, с Севера — войска интер
вентов и белогвардейского генерала Миллера и т. д. Коммуни
стическая партия выдвинула лозунг «Все на борьбу с Колча
ком!». В короткий срок были созданы необходимые людские 
и материальные ресурсы для разгрома колчаковцев.

28 апреля 1919 г., несмотря на весеннюю распутицу, южная 
группа войск Восточного фронта под командованием Фрунзе 
перешла в неожиданное для врага наступление и нанесла по 
врагу огромной силы удар. Войска Колчака были отброшены 
к р. Белой. Успешное наступление развернули все армии Вос
точного фронта. В течение июля 1919 г. они полностью освобо
дили Урал от колчаковцев и отбросили их в Сибирь, Большую 
помощь Красной Армии оказали рабочие уральских заводов. 
Они разрушали коммуникации врага, громили отдельные его 
отряды, доставляли наступающим частям Красной Армии важ
ные сведения, помогали освобождать от вражеских войск горо
да и другие населенные пункты.

В августе советские войска начали освобождение Сибири, 
где против Колчака развернулось мощное партизанское движе
ние, руководимое большевиками. В партизанских отрядах Си
бири и Дальнего Востока сражалось до 150 тыс. рабочих и кре
стьян. Их героические действия помогли Красной Армии осво
бодить Сибирь. 6 января 1920 г. под Красноярском были 
пленены основные силы Колчака. Сам он был арестован и по 
приговору Иркутского ревкома расстрелян.

Уже летом 1919 г., когда Краспая Армия разбила основные 
силы Колчака, империалисты стали усиленно готовить новый 
объединенный поход против Республики Советов. Главный удар 
наносили с Юга войска Деникина. Им удалось к осени 1919 г. 
захватить Украину, Курск, Орел, Воронеж, близко подойти 
к Туле. Москва вновь оказалась под угрозой.

Коммунистическая партия выдвинула новый лозунг: «Все 
на борьбу с Деникиным!» Партия мобилизовала и направила 
на Южный фронт около 25 тыс. коммунистов; комсомол послал
21 тыс. своих членов, профсоюзы — 35 тыс. рабочих. В октяб
ре 1919 г. войска Южного фропта перешли в контрнаступле
ние. Завязались ожесточенные бои под Орлом и Воронежем, 
в ходе которых Красная Армия разгромила лучшие дивизии



Бойцы 1-й Конной армии на митинге

Деникина. 20 октября Красная Армия заняла Орел, 24 октяб
ря — Воронеж. Весь деникинский фронт дрогнул и начал от
катываться назад, преследуемый советскими воинами. Впереди 
стремительно наступала Конная армия Буденного. К марту
1920 г. с Деникиным было покончено. Остатки его войск укры
лись в Крыму. Командование над ними перешло к Врангелю. 
Деникин бежал за границу.

К концу 1919 г. было полностью покончено и с войсками 
генерала Юденича, которые дважды, весной и осенью этого 
года, подступали к Петрограду. Оборона Петрограда — одна из 
героических страниц гражданской войны. Вместе с Красной 
Армией город защищали рабочие и работницы, все коммуни
сты и комсомольцы, способные носить оружие. Рабочие воен
ных заводов сутками но покидали цехов, производили оружие 
и боеприпасы. Имея такой могучий тыл, Красная Армия не 
только отстояла Петроград, но и полностью сокрушила войска 
Юденича и выбросила их остатки за границу.

Под ударами Красной Армии, под влиянием революционной 
пропаганды, которую вели подпольные большевистские органи
зации среди иностранных солдат, пошло быстрое разложение 
войск интервентов. Солдаты стали отказываться воевать про-



тив рабочих и крестьян России, а моряки французской эскад
ры, находившейся в Черном море, восстали и подняли красный 
флаг в знак солидарности с русской революцией. Уже весной
1919 г. интервенты были выброшены с юга России. Летом
1919 г. они ушли из Средней Азии и Закавказья, осенью 1919 г. 
началась их эвакуация с севера России, в начале 1920 г. США 
убрали свои войска с Дальнего Востока. «Эта победа, которую 
мы одержали, вынудив убрать английские и французские вой
ска,— говорил Ленин в декабре 19J9 г.,— была самой главной 
победой, которую мы одержали над Антантой. Мы у псе отняли 
ее солдат. Мы на ее бесконечное военное и техническое превос
ходство ответили тем, что Отняли это превосходство солидарно
стью трудящихся против империалистических правительств» !.

Таким образом, к началу 1920 г. Красная Армия одеря{ала 
решающую победу в гражданской войне: она ликвидировала 
главные силы внутренней контрреволюции — белогвардейские 
армии Колчака, Деникина, Юденича, а также изгнала основные 
силы интервентов. Однако империалисты не примирились с этим 
и продолжали преступную войну против народов России. Вес
ной 1920 г. буржуазно-помещичья Польша, подстрекаемая круп
ными империалистическими государствами, начала большую 
антисоветскую войну. В начале мая польские войска захватили 
Киев. В июне 1920 г. армия Врангеля предприняла наступле
ние из Крыма на Север. Польша и Врангель — то были две 
руки, с помощью которых международный империализм еще 
раз попытался задушить Советскую власть.

В ожесточенных сражениях Красная Армия нанесла поль
ским войскам поражение, отбросила их па Запад. Хотя в итоге 
войны Польша удержала часть советской территории — Запад
ную Украину и Западную Белоруссию, — но эта территория 
была значительно меньше той, которую Советское правительст
во соглашалось уступить Польше, чтобы избежать войны.

Осенью 1920 г. Красная Армия разгромила армию Врангеля. 
Беспримерный массовый героизм был проявлен советскими вои
нами во время штурма мощных укреплений, прикрывавших до
рогу в Крым. Командующий войсками Южного фронта, воевав
шими против Врангеля, М. В. Фрунзе в телеграмме к Ленину 
писал: «Свидетельствую о высочайшей доблести, проявленной 
геройской пехотой при штурмах Сиваша и Перекопа. Части 
шли по узким переходам под убийственным огнем на проволо
ку противника. Наши потери чрезвычайно тяжелы. Некоторые 
Дивизии потеряли три четверти своего состава. Общая убыль 
убитыми и ранеными при штурмах перешейков не менее 10 ты
сяч человек. Армии фронта свой долг перед Республикой выпол-

1 В. И. Л е н и н .  Полное собрание сочинений, т. 39, стр. 301



Вступление войск Дальневосточной Республики 
во Владивосток (1922 г.)

пили. Последнее гнездо российской контрреволюции разорено, 
п Крым вновь стал советским».

В 1920 г. закончилась гражданская война и на территории 
Средней Азии. От интервентов и белогвардейцев был полностью 
освобожден Туркестан. С помощью Красной Армии трудящиеся 
Хивы свергли власть местного хана, а трудящиеся Бухары 
свергли господство эмира. Хива и Бухара решениями съездов 
(курултаев) народных представителей были провозглашены на
родными советскими республиками. Следует, однако, отметить, 
что еще в течение ряда лет на территории Средней Азии бес
чинствовали вооруженные банды басмачей, поддерживаемые 
английскими империалистами. Много горя принесли они тру
довому населению Туркестана, Хивы и Бухары.

В апреле 1920 г. в Азербайджане, в ноябре того же года в 
Армении и в феврале 1921 г. в Грузии рабочие и крестьяне 
свергли существование здесь антинародные буржуазно-нацио
налистические диктатуры и провозгласили установление Совет
ской власти. Родились три новые советские социалистические 
республики: Азербайджанская, Армянская п Грузинская. По



просьбе революционных правительств этих республик сюда 
были направлены части Красной Армии, которые помогли за
крепить победу над силами реакции и контрреволюции.

Только на Дальнем Востоке японским интервентам удалось 
продержаться до конца 1922 г. В решающих боях под Спасском 
и Волочаевкой японские войска и поддерживаемые ими бело
гвардейские отряды были разгромлены. 25 октября 1922 г, рево
люционные войска вступили во Владивосток. Японские интер
венты убрались восвояси.

Историческая победа Советской республики, одержанная 
в трехлетней войне с интервентами и контрреволюционными 
армиями, свидетельствовала, на что способен освобожденный 
народ. Эта победа стала возможной потому, что рабочие ж кре
стьяне России защищали родную им Советскую власть, отстаи
вали свое право на свободное и независимое существование. 
Они победили потому, что сплотились в прочный, нерушимый 
союз, что всей их борьбой руководила мудрая партия коммуни
стов во главе с великим Лениным.

С О ВЕТСКАЯ С Т Р А Н А  — ЗН А М ЕН О С ЕЦ  М И Р А

Советская страна завоевала возможность мирного строительст
ва. Перед правительствами буржуазного мира возникли вопро
сы: как и на каких основах строить взаимоотношения с рево

люционной Россией, возобновить ли с ней 
торговлю, встречаться ли с ее представи-

II р  lid lilt Н И  С/ утелями на международных конференциях 
или же продолжать блокаду и по-прежнему игнорировать Совет
скую власть.

Советское правительство в течение ряда прошедших лет 
ясно и недвусмысленно заявляло, что оно хочет мира, установ
ления нормальных экономических и политических взаимоотно
шений со всеми странами. «Наш лозунг,— говорил Народный 
Комиссар иностранных дел Г. В. Чичерин,— был и остается 
один и тот же — мирное сосуществование с другими правитель
ствами, каковы бы они ни были». Только с августа 1918 г. по 
май 1919 г. Советское правительство свыше 10 раз выступало 
с официальными предложениями о мире. Все эти призывы оста
лись без ответа. Но, потерпев поражение в вооруженной борьбе 
против Советской республики, правящие деятели буржуазных 
стран приступили к переоценке ценностей.

Больше всех и раньше всех новые веяния проявились в Ан
глии, правительство которой возглавлял Д. Ллойд Джордж — 
опытный и трезвый политик, мастер демагогии и различных по
литических комбинаций. В. И. Ленин называл его одним из



наиболее ловких деятелей буржуазного мира. Ярыми противни
цами какого-либо соглашения с Советской Россией были ее 
«величайший ненавистник» У. Черчилль и один из столпов 
британского колониализма лорд Керзон, американский прези
дент Гардинг и французский премьер Пуанкаре. Опи настаива
ли на новой интервенции против Советского государства. Конеч
но, и Ллойд Джордж отнюдь не был сторонником Советской 
власти. Он только надеялся добиться ее ликвидации при по
мощи экономических методов.

В конце 1920 г. в Лондоне начались советско-английские 
переговоры. Советскую страну представлял Л. Б. Красин — 
один из первых советских дипломатов. Инженер по образова
нию, Л. Б. Красин последовательно занимал в Советском прави
тельство ряд ответственных постов: Народного Комиссара внеш
ней торговли, члена Президиума ВСНХ, председателя Чрезвы
чайной Комиссии по снабжению Красной Армии, Народного 
Комиссара путей сообщения. В. И. Ленин называл Л. Б. Краси
на человеком необыкновенно талантливым и одаренным. Очень 
ярко писал о Красине М. М. Литвинов: «В моей памяти слива
ется Красин-революционер, Красин-партиец, Красин-советский 
деятель, Красин-дипломат. Они сливаются в один образ, образ 
могучего, энергичного, обаятельнейшего человека».

Обстановка во время переговоров в Лондоне была крайне 
напряженной. Реакционеры делали все, чтобы помешать их 
успешному исходу.

Когда Л. Б. Красип прибыл в Лондон для ведения перего
воров, тогдашний министр иностранных дел Англии Керзон 
отказался встретиться с ним. Он продолжал свою твердолобую 
тактику и тогда, когда Д. Ллойд Джордж пригласил Красина 
к себе; здесь же присутствовали некоторые члены английского 
кабинета.

Красин вошел в комнату и стал здороваться с присутствую
щими. Керзон стоял спиной к камину, заложив руки назад. 
Когда Красин протянул Керзону руку, тот не двинулся. Про
изошло замешательство. Тогда Ллойд Джордж с раздражением 
крикнул: «Керзон, будьте джентльменом!» Тут уж министр 
иностранных дел медленно протянул руку и неохотно обменял
ся рукопожатием с представителем Советской России.

Переговоры завершились 16 марта 1921 г. подписанием апг- 
ло-советского торгового соглашения. Это был выдающийся ус
пех советской дипломатии. Вслед за Англией с Советской стра
ной подписала договор Италия. Выдержка и твердость Совет
ского правительства, борьба за мирные отношения со всеми 
странами принесли свои, весьма ощутимые результаты.

Первые внешнеполитические победы Советской страны пока
зали, что большевики могут быть не только прекрасными орга-
В Заказ № 416 3 8



низаторами обороны страны, по и умелыми политиками п ди
пломатами. Во всех странах и на всех континентах в самых 
различных кругах росли симпатии и интерес к государству ра
бочих и крестьян.
В апреле 1922 г. во всех газетах и журналах капиталистиче
ского мира замелькало название итальянского города Генуя — 

Г ен уэзск ая  здесь должна была состояться первая меж-
коифсрепция дународная конференция с участием Со

ветской республики. В Геную прибыли 
видные политические деятели буржуазного мира, министры и 
крупные капиталисты, динломаты и журналисты. Они рассчи
тывали ограничиться общими разговорами о мире, обрушить на 
головы народов обычные потоки буржуазной демагогии. В то 
же время они намеревались продиктовать Советской России ка
бальные условия мира, заставить пашу страну платить всс 
долги царского и Временного правительств. Однако воротилы 
буржуазного мира не собирались ограничиться этим; они тре
бовали, чтобы большевики допустили в свою страну сотни ино
странных экспертов, которые контролировали бы ход уплаты 
долгов. Эти «эксперты-консультанты», по мысли французских 
и английских капиталистов, должны были занять руководящие 
посты в советской экономике и финансовых органах. Однако 
подобным планам не суждено было осуществиться.

Генуэзская конференция открылась 10 апреля 1922 г. в пе
реполненном зале дворца Сан-Джорджо. Советская делегация 
прибыла в Геную с четкой программой, выработанной Централь
ным Комитетом Коммунистической партии и Советским прави
тельством при непосредственном руководстве В. И. Ленина. 
Вождь революции разработал стратегические и тактические 
задачи советской дипломатии на конференции; он ставил во 
главу угла необходимость налаживания экономических и тор
говых отношений между СССР и  капиталистическим миром. 
Это была программа мира и мирного сосуществования.

Решением Советского правительства и Центрального Коми
тета Коммунистической партии главой советской делегации был 
назначен В. И. Ленин. Но сложная международная обстановка, 
обилие русских контрреволюционеров в странах Европы делали 
его поездку за границу опасной. Множество писем получило в те 
дни Советское правительство от трудящихся, которые просили 
не пускать Владимира Ильича за рубеж. ЦК партии и Совнар
ком решили удовлетворить эти просьбы.

Заместителем председателя советской делегации со всеми 
правами председателя был утвержден Народный Комиссар по 
иностранным делам Г. В. Чичерин. В течение 12 лет Г. В. Чи
черин руководил советским дипломатическим ведомством. Чело
век большой культуры, прекрасный знаток международного



права, он был преданным и принципиальным работником пар
тии. В. И. Ленин очень высоко ценил заслуги Г. В. Чичерина 
и деятельности советской дипломатии.

Вместе с Г. В. Чичериным на конференцию выехали В. В. Бо
ровский, Л. Б. Красин, М. М. Литвинов, Я. Э. Рудзутак. Внима
ние большинства собравшихся в Генуе было приковано к со
ветской делегации. Кто они, эти загадочные большевики из Рос
сии, о которых в капиталистическом мире сочиннлось столько 
небылиц? Смогут ли они потягаться с прожженными политика
ми буржуазного мира? Таковы были вопросы, интересовавшие 
и участников конференции и журналистов.

И вот 10 апреля зал заседаний замер в ожидании. Сотни 
журналистов приготовились записывать первую в истории де
кларацию социалистической страны, оглашаемую на междуна
родной конференции. На трибуну поднялся невысокий человек 
с маленькой бородкой, с живыми и умными глазами. Это был 
Г. В. Чичерин. Он говорил по-русски и сам же переводил свою 
речь на французский язык. Г. В. Чичерин зачитал заявление 
советской делегации, провозглашавшее необходимость мирного 
сосуществования социалистической страны и капиталистиче
ских держав. «Оставаясь на точке зрения принципов коммуниз
ма, российская делегация признает,— гласила декларация,— 
что в нынешнюю историческую эпоху, делающую возможным 
параллельное существование старого и нарождающегося ново
го, социалистического строя, экономическое сотрудничество 
между государствами, представляющими эти две системы соб
ственности, является повелительно необходимым для всеобщего 
экономического восстановления».

Декларация предлагала по-деловому поставить вопрос о все
общем сокращении вооружений и поддержке всяких мер, облег
чающих бремя милитаризма, при условии сокращения армий 
всех государств и дополнения правил войны полным запреще
нием ее наиболее варварских форм — ядовитых газов, воздуш
ной вооруженной борьбы, применения средств разрушения, 
направленных против мирного населения. Это была программа 
мира и разоружения. Трудящиеся всех стран увидели, что 
и лице Советской России они имеют активного борца за мир 
и всеобщее процветание, против политики агрессии и гонки 
вооружений.

Среди делегатов капиталистических держав советская дек
ларация вызвала крайнее раздражение и нервозность. Они бес
прерывно устраивали совещания, роскошные лимузины сновали 
из одного района в другой, перевозя встревожеппых буржуазных 
дипломатов. Они искали «удовлетворительных решений» русско
го вопроса и пытались договориться о совместных демаршах 
против советской делегации.



Мирные предложения Советской республики были западны
ми дипломатами отвергнуты. «В тот час,— заявил министр 
иностранных дел Франции,— когда русская делегация предло
жит рассмотреть этот вопрос (о разоружении.— Ред.), она встре
тит со стороны французской дел егации не только сдержанность, 
не только протест, но точный и категорический, окончательный 
и решительный отказ». К этому заявлению присоединился 
итальянский премьер-министр; фактически отверг советские 
предложения и Ллойд Джордж.

Так совершенно определенно перед мировой обществен
ностью выявились две позиции. Советская Россия стояла за мир
ное сосуществование, за разоружение, капиталистические стра
ны — за восстановление господства буржуазии в Советской 
России, против разоружения. По буржуазные политики, стре
мившиеся навязать советской стране кабальные экономические 
условия, жестоко просчитались. Советская делегация отвергла 
домогательства империалистов и расколола единый фронт анти
советских сил.

На конференции в Генуе впервые после поражения в миро
вой войне 1914—1918 гг. присутствовала и германская деле
гация. Германская буржуазия тяготилась тяжелым бременем 
версальской системы и искала пути его ослабления. Под влия
нием обстановки в среде правящих кругов Германии сложи
лись силы, считавшие полезным установление экономических 
и политических отношений с Советской Россией. Советская де
легация использовала это и вступила с представителями Гер
мании в переговоры. Немцы колебались, они и хотели и боя
лись соглашения с Советской Россией.

Всю ночь 15 апреля германская делегация, жившая в при
городе Генуи Рапалло, проводила заседания. Обсуждался воп
рос, идти ли на переговоры с русскими. В два часа ночи Чиче
рин позвонил немецким делегатам и сообщил, что в случае 
заключения советско-германского договора Германия получи
ла бы наибольшие по сравнению с другими странами выгоды 
в торговле с Советской республикой. После этого звонка стрем
ление немцев к соглашению усилилось. Днем 16 апреля немец
кие делегаты долго советовались по телефону с Берлином. 
Наконец они решились. Вечером 16 апреля 1922 г. был подпи
сан советско-германский договор.

Это был образец политики мирного сосуществования госу
дарств с различным социальным строем. Но Рапалльскому до
говору Советская республика и Германия отказывались от 
претензий друг к другу и от возмещения военных или иных 
расходов. Две крупнейшие страны Европы возобновляли дип
ломатические и консульские отношения, выражали желание 
наладить торговые и экономические связи на взаимовыгодных



условиях. Рапалльский договор означал крах империалистиче
ской политики изоляции Советской страны.

Правящие круги Англии, Франции и других стран встре
тили советско-германский договор с крайним раздражением и 
нескрываемой злобой. Премьер-министр Франции Пуанкаре 
созвал срочное заседание совета министров, на котором было 
решено заявить протест. Ллойд Джордж потребовал от Герма
нии аннулирования договора, угрожая в противном случае 
изгнанием немецкой делегации из Генуи. Немцы были настоль
ко напуганы поднявшимся шумом, что 19 апреля обратились 
к советской делегации с просьбой отменить подписанный акт. 
Разумеется, советские представители ответили отказом. До
говор остался в силе.

Советская делегация в Генуе действовала под постоянным 
руководством В. И. Ленина, хотя условия связи с Москвой 
были очень тяжелыми. Телеграммы посылались через Лондоп, 
поэтому сведения из Генуи в Москву приходили почти через 
сутки; курьеры тратили на дорогу пять-шесть дней. Запад
ная пресса всячески искажала действительный ход конферен
ции. И все же, несмотря на эти трудности, советская делега
ция чувствовала повседневную помощь Москвы. В. И. Ленин 
внимательно следил за ходом конференции. 18 апреля В. И. Ле
нин поставил на Политбюро вопрос о публикации Рапалльско- 
го договора, и 19 апреля текст его был помещен в советской 
печати.

Генуэзская конференция ие приняла никаких решений, по 
она знаменовала собой первые успехи советской внешней по
литики, ленинских принципов мирного сосуществования. 
С оветская Ри ЧаРском режиме и Временном пра-
р сспубл нка вительстве Россия была не только тюрь-
ирот'нгииаст руку мой народов, населяющих нашу страну, 
помощи но и жестоко эксплуатировала соседние,
народам В осток а  экономически слабые страны. И в этом 
отношении правители России действовали точно так же, как и 
английские, германские, французские, американские империа
листы.

На юго-востоке Россия граничила с Ираном, Турцией и Аф
ганистаном. История не знала ни одного равноправного, спра
ведливого договора или соглашения, заключенного большими 
государствами с этими странами. Но с октября 1917 г. поло
жение изменилось.

17 января 1918 г. Народный Комиссариат иностранных дел 
обратился к персидскому послаппику Асад-хану с нотой, в ко
торой сообщалось, что Советское правительство объявляет 
расторгнутыми все договоры и соглашения, направленные про
тив свободы и независимости персидского народа. Известие об



этом вызвало ликование во всем Иране. Советский диплома
тический представитель писал из Тегерана 31 января: «Нет 
никакой возможности передать впечатление, какое произвело 
па персов это сообщение. Тегеран буквально потрясен от взры
ва всеобщей радости. У меня нет свободной минуты от беско
нечного ряда приветствующих меня депутаций и отдельных 
лиц. Даже на улицах мне устраивают овации».

К весне 1918 г. Советская республика закончила эвакуа
цию русской армии из Ирана. Тем самым был открыт путь к 
достижению Ираном независимости и установлению дружест
венных советско-иранских отношений.

В феврале 1921 г. в Москве был подписан советско-иран
ский договор, подтвердивший отмену всех неравноправных до
говоров, конвенций и соглашений, заключенных царской Рос
сией с Ираном. Были апнулированы все персидские долги. 
Ирану возвращались концессии и имущество, приобретенные 
царской Россией. Это было первое в истории Ирана равноправ
ное соглашение, оказавшее иранскому народу огромную по
мощь.

Подписание представителями Ирана договора 
с Советским Союзом (1921 г.)



Прогрессивные силы Ирана высоко оценили политику Со
ветской России в отношении иранского народа. Газета «Рахне- 
ма» писала: «Среди мрака, окутавшего наши политические 
горизонты, вдруг сверкнули ослепительные молнии, произвед
шие необычайное впечатление среди густой тьмы персидской 
политики... Этот яркий свет блеснул с севера, и истоком этого 
света является Москва. Именпо оттуда снизошел он с удиви
тельной силой на наши темные пространства и сразу озарил 
наши глаза блеском».

Укреплялись и советско-турецкие отношения. Стоявший в 
тот период во главе Турции крупный государственный деятель 
Мустафа Кемаль-паша понимал важность дружбы с Советской 
Россией. Советское правительство оказывало большую помощь 
Турции; в 1921 —1922 гг. эшелон за эшелоном, пароход за паро
ходом двигались к турецким границам. Успешно реализовы
вался советско-турецкий договор от 16 марта 1921 г.— первый 
равноправный договор в истории Турции.

Б те же годы Советская республика подписала аналогичные 
договоры с Афганистаном, Монголией и т. д. Так ленинская 
дипломатия заложила основы новой политики Советской вла
сти в отношении стран Востока. Поддержка национально-осво
бодительного движения, экономическая и политическая по
мощь, защита суверенитета и независимости — таковы были 
важнейшие элементы этой политики.



ОКОНЧАНИЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ  
II ПОСЛЕВОЕНПЫЙ П Е Р Е Д Е Л  МИРА

Победа Великой Октябрьской социалистической революции 
в России нанесла капитализму непоправимый удар. Начался 
общий кризис капитализма; неотвратимый процесс упадка ох- 

ватил его экономический и государствен
ная™ ™ ™ ™  ный СТР0Й’ политику и идеологию. Глав

ный признак общего кризиса капитализ
ма — раскол мира на две противоположные общественные 
системы. После победы Октябрьской революции в России капи
тализм уже не господствует во всем мире, наряду с ним растет 
и укрепляется новая, социалистическая система. Борьба между 
двумя системами и составляет основное содержание эпохи об
щего кризиса капитализма.

Другой важнейший признак общего кризиса капитализма — 
крушение и распад колониальной системы империализма. 
Победа Октябрьской революции вызвала мощный подъем на
ционально-освободительного движения в колониальных и зави
симых странах. Пример народов бывшей царской России, раз
бивших цепи национального рабства и угнетения и вступив
ших на путь самостоятельного развития, стал вдохновляющим 
стимулом для народов колоний и полуколоний в их борьбе 
против чужеземного империалистического господства. Они 
больше не желали жить по-старому и были преисполнены ре
шимости довести борьбу за независимость до конца.

Характерными чертами общего кризиса капитализма явля
ются также обострение противоречий между империалисти
ческими державами из-за рынков сбыта, источников сырья, 
сфер влияния, соперничество за главенство в капиталистиче
ском мире; невиданное усиление борьбы между рабочим клас
сом и буржуазией; рост революционного движения в капита
листических странах. Империализм обрекает на голод, нищету



и бесправие миллионы и миллионы людей. Он обрушивает на 
них вою тяжесть экономических кризисов, неисчислимые бед
ствия развязываемых им войн. Именно поэтому борьба трудя
щихся против гнета империалистов становилась с каждым го
дом все более организованной и решительной.

Расколов мир на две системы — социали-
С © сущ ествование отеческую и капиталистическую, Октябрь-
и борьба ская социалистическая революция пе
двузе систем ренесла важнейшее противоречие эпо
хи — противоречие между отживающим капитализмом и восхо
дящим социализмом — также и в область международных от
ношений. Основатель Советского государства В. И. Ленин, раз
рабатывая учение о всемирной социалистической революции 
как о более или менее длительном историческом процессе, 
показал неизбежность временного сосуществования стран с раз
ным социальным строем. Такое сосуществование предполагает 
отказ от войны как средства решения спорных международных 
вопросов, разрешение их путем переговоров, полное равнопра
вие народов, невмешательство в их внутренние дела, развитие 
сотрудничества между государствами на основе взаимной выго
ды. В ходе соревнования двух систем социализм наиболее полно 
выявит свои преимущества но сравнению с клонящимся к упад
ку капиталистическим строем. В этом соревновании, в этой борь
бе победа социализма неизбежна.

Сфера действия принципа мирного сосуществования ограни
чивается отношениями между государствами с различным со
циальным строем. Она ни в коей мере не распространяется на 
классовые антагонизмы внутри империалистических государств, 
на отношения между угнетенными и угнетателями, между им
периалистическими колонизаторами и жертвами колониального 
гнета. Вот почему Советское государство не раз заявляло и на 
практике доказало, что оно поддерживает и будет поддеряш- 
вать освободительпую борьбу во всех ее формах, оказывать все
стороннюю помощь странам и народам, борющимся за освобож
дение от гнета империализма.

Империализму по самой его природе присуща агрессивность. 
Оп не желал примириться с возникновением Республики Сове
тов, борьба против которой уже с Октября 1917 г. стала одпой 
из центральных внешнеполитических целей международной 
реакции. Как справедливо указывал известный американский 
историк Ф. Шуман, Советская власть сразу же после своего 
возникновения предложила Западу мир, но Запад ответил на 
это предложение войной, «настоящей горячей войпой с боль
шими человеческими жертвами и громадными разрушениями».

Разгромив армии интервентов и белогвардейцев, народы Со
ветской России заставили империалистические державы пе-



рейтп к политике сосуществования с Советским Союзом. Пра
вящие круги подавляющего большинства капиталистических 
государств были вынуждены установить дипломатические от
ношения с СССР, пойти на определенное развитие торговых и 
политических связей. Однако международная реакция упорно 
ие желала отказаться от своих планов ослабления и сокруше
ния Советского государства, но прекращала попыток экономи
ческого бойкота и дипломатической изоляции СССР, сколачи
вала всевозможные антисоветские блоки и союзы, конечной 
целью которых была организация вооруженного похода на 
СССР. Особенно упорно стремились империалистические дер
жавы направить против Советской страны Германию, которой 
они поэтому помогали восстановить свой военно-экономиче
ский потенциал и перевооружиться.

Мйр'овая империалистическая войн»
Первый атап 1914—1918 гг. и победа Октябрьской ре-общ его кризиса „  ^ i
капитализма волюции в России положили начало пер

вому этапу общего кризиса капитализма. 
Внутри этого этапа, длившегося до второй мировой войны, от
четливо обозначаются три периода.

1. 1917—1923 годы — период глубокого революционного по
трясения основ капитализма. По своей силе и размаху рево
люционный подъем в странах Западной Европы и Азии в эти 
годы превосходил все массовые движения пролетариата в 
прошлом. Несмотря на то, что в силу ряда причин, о которых 
будет сказано ниже, буржуазии удалось нанести трудящимся 
поражение, революционные выступления масс в 1917—1923 гг. 
серьезно подорвали основы господства буржуазии в ряде капи
талистических стран.

Д ля международных отношений этого периода главным 
было принятие так называемой версальско-вашингтонской си
стемы договоров, закрепившей победу держав Антанты и США 
в первой мировой войне и оформившей передел мира. Один из 
главных пороков версальско-вашингтонской системы заклю
чался в том, что она была разработапа без участия СССР и, 
более того, своим острием направлена против Советского госу
дарства. Версальско-вашингтонская система не только не мог
ла явиться здоровой основой для послевоенного развития 
международных отношений, но и таила в себе опасный заро
дыш новых международных конфликтов, созданный империа
листическим решением многих территориальных и иных воп
росов.

2. 1924—1929 годы — период так называемой частичной 
стабилизации капитализма. Его отличительные особенности — 
временный отлив революционной волны, известное укрепление 
экономического и политического строя в капиталистических



странах. В области международных отношений для данного 
периода было характерно назревание внутренних противоречий 
версальско-вашингтонской системы, расшатывание ее устоев. 
В этот период большинство капиталистических стран вступило 
на путь дипломатического признания непрерывно крепнувше
го Советского государства, хотя наиболее реакционные круги 
западных держав и не отказались от попыток ослабить Совет
ское государство и сколотить антисоветский блок.

3. 1929—1939 годы — период краха частичной стабилиза
ции капитализма, подготовки и развязывания новой мировой 
войны. Невиданный по своим масштабам мировой экономиче
ский кризис, разразившийся в 1929 г. и продолжавшийся до 
1933 г., до предела обострил империалистические противоре
чия империализма и ускорил их взрыв. Вместе с тем 1929— 
1939 годы были временем значительного усиления революцион- 
ного движения в капиталистических, а также колониальных и 
зависимых странах.

В этот период произошло крушение версальско-вашипгтон- 
ской системы, которая распалась под напором внутренних про
тиворечий и под ударами блока держав, ставших к тому време
ни наиболее агрессивными,— нацистской Германии, милита
ристской Японии и фашистской Италии. Стремясь отвести от 
себя угрозу со стороны Германии и ее союзников и направить 
их агрессию против Советского государства, правящие круги 
Англии, Франции и США вели политику «умиротворения» — 
попустительства фашистским захватчикам. Эта политика и при
вела человечество к невиданной военной катастрофе, принесшей 
народам всего мира неисчислимые бедствия и стоившей им де
сятки миллионов жертв.

В августе 1918 г. войска Антанты при 
П ораж енке поддержке большого количества танков и
п *ее ‘ сою з н и ков артиллерии перешли в общее наступле

ние на Западном фронте. Заранее по
строенные мощные военные укрепления немцев не могли сдер
нуть натиска войск противника. Германская армия откатыва
лась назад. Измученные и истощенные четырехлетней войной, 
народные массы Германии и Австро-Венгрии открыто выра
жали возмущение политикой своих правительств, продолжав
ших бесперспективную войну.

Под ударами союзных армий начался распад военно-полити- 
ческой коалиции Центральных держав. Первой 29 сентября 
капитулировала Болгария, 30 октября из войны вышла Тур
ция. Прорыв фронта союзными войсками вынудил австро
венгерское правительство обратиться к воюющим державам с 
призывом начать мирные переговоры. Начался распад много
национальной Австрийской империи. На ее развалинах стали



возникать новые независимые государства — Чехословакия, 
Югославия, Польша, Австрия, Венгрия. В самой Германии на
зревал революционный взрыв. Несмотря па то, что немецкие 
войска все еще оккупировали обширные территории, герман
ский империализм стоял на грани военной катастрофы. Немец
кий народ не хотел больше воевать, и в начале ноября 1918 г. 
в Германии началась революция. Династия Гогенцоллернов, 
более двухсот лет занимавшая прусский, а затем германский 
престол, была свергпута. Германия стала республикой.

И  ноября 1918 г. в Компьенском лесу (под Парижем) в ва
гоне главнокомандующего союзными вооруженными силами 
маршала Фоша было подписано перемирие между Германией 
и союзными державами. Тем самым были завершены военные 
действия первой мировой войны.

Явно напуганные революцией в Германии, правительства 
западных держав отказались от полного разоружения немецкой 
армии, не настаивали на вступлении своих войск в Берлин. По 
согласованию с Антантой Германия оставила свои войска в 
Прибалтике и приняла активное участие в подавлении там ре
волюции. Демонстрируя свое неприкрыто враждебное отноше
ние к Советскому государству, социал-демократическое прави
тельство Эберта отказалось от восстановления с ним дипло
матических отношений, разорванных по вине немецкой сто
роны в начале ноября 1918 г.

18 января 1919 г. в Зеркальном зале Вер-
ишлЬс^ен11ия,1,РИаЯ сельского дворца, том самом зале, где 

и р нци назад было провозглашено созда
ние Германской империи, открылась конференция для выра
ботки условий мирного договора с Германией и другими побеж
денными государствами. На конференции были представлены 
27 стран, принимавших участие в войне на стороне Аптапты. 
Германия и ее союзники не были приглашены на конференцию, 
заседания которой проходили затем в Париже, не была допу
щена и Советская Россия, хотя известно, что русские армии 
сыграли в военных операциях весьма крупную роль. Импе
риалистическими участниками Парижской конференции ру
ководило общее желание — поскорее свергнуть Советскую 
власть is России, «задушить большевизм в колыбели», не до
пустить повторения «русского эксперимента» в других 
странах.

Несмотря на то, что участниками конференции были почти 
три десятка государств, фактически все ее дела вершили 
представители трех сильнейших империалистических дер
ж а в - С Ш А  (президент Вильсон), Англии (премьер-министр 
Ллойд Джордж) и Франции (премьер-министр Клемансо). 
Между великими державами с самого начала возникли серьез-
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шло расхождения по основным вопросам повестки дня. Ост 
рые разногласия выявились прежде всего но германской про
блеме.

Выступая па открытии конференции, президент ^Франции 
Пуанкаре недвусмысленно дал понять, что Франция будет на
стаивать на расчленении Германии в качестве гарантии против 
возобновления немецкой агрессии. Французские империалисты 
добивались максимального ослабления своего германского кон
курента в экономическом, политическом и военном отношени
ях. Они требовали, в частности, отторжения от Германии ее 
западных областей и создания из них так называемой Рейнской 
республики, передачи Франции богатого углем Саарского бас
сейна, выделения из состава Германии некоторых других тер
риторий и т. д. Франция настаивала также на установлении 
максимальной суммы репараций — военных платежей с нем
цев за причиненный ими во время войны ущерб.

Однако Вильсон и Ллойд Джордж воспротивились попыт
кам Франции расчленить Германию и полностью ее обессилить. 
Причина этого не представляла ни для кого секрета. США и 
Англия были заинтересованы в сохранении достаточно сильной 
Германии как своего рода противовеса французскому влиянию 
в Европе и — главное — стремились использовать Германию в 
качестве орудия в борьбе против внушавшей страх междуна
родному империализму Республики Советов.

Так называемый «русский вопрос» — о формах и методах 
борьбы с пролетарской революцией в России — официально не 
фигурировал в повестке дня конференции. Однако с самого 
начала ее работы именно этот вопрос оказался в центре внима
ния. В своей ненависти к первому в мире государству рабочих 
и крестьян империалисты всех держав не уступали друг другу. 
Они разрабатывали планы вооруженной интервенции против 
Советской России, оказывали щедрую военную и материально
техническую помощь белогвардейским генералам, а одновре
менно делали все, чтобы задушить революционное движение 
в других странах Европы. Однако договориться в Париже о 
совместном походе империалистов против Советской России 
так и не удалось. Определенную роль сыграли разногласия в 
самом капиталистическом лагере, отсутствие у правящих кру
гов ряда государств уверенности в успехе попыток оружием 
навязать свою волю революционному народу России. Нельзя 
было игнорировать также противодействие интервенционист
ским планам со стороны широких народных масс Запада. Анг
лийский премьер-министр Ллойд Джордж не скрывал, панри- 
мер, своих опасений, что планируемая союзниками «война про
тив большевиков... вызвала бы среди организованных рабочих 
волнение, которое трудно даже вообразить».



Острая борьба разгорелась между участниками конферен
ции, и б  первую очередь между великими державами, при об
суждении вопроса о будущем германских колоний и террито
рий, входивших в состав Османской империи. Особую актив
ность развивала здесь Англия, надеявшаяся овладеть большей 
частью этих владений. Но другие империалистические хищни
ки отнюдь не были склонны поступиться той долей добычи, на 
которую, по их мнению, они имели право. В конце концов, воп
рос о судьбе бывших германских и турецких колоний был уре
гулирован преимущественно в пользу Англии, Франции и Япо
нии и вопреки интересам США.

Важное место в работах Парижской кон- 
Л вг^ш Г 'нйустава ференции занял вопрос о Лиге наций, ко

торая по идее должна была явиться пер
вой в истории человечества международной организацией, 
призванной обеспечить мир и безопасность народов. Проекты 
создания такой организации выдвигались во многих странах 
еще во время войны, особенно активно — в США, Англии и 
других государствах Антанты. И это не случайно. Народы 
мира, ввергнутые в пучину кровавой и опустошительной вой
ны, уносившей миллионы человеческих жизней, решительно 
требовали от своих правительств создания такого мирового по
рядка, который исключал бы возможность повторения новой 
мировой катастрофы в будущем. 8 ноября 1917 г. с трибуны 
съезда Советов Советское правительство огласило историче
ский Декрет о мире, который стал новой, демократической 
платформой международных отношений, отвергавшей агрес
сивную войну, провозгласившей мир без аннексий и контрибу
ций, призвавшей все народы строить свои взаимоотношения на 
основе дружбы и взаимного сотрудничества. И хотя эти совет
ские предложения натолкнулись на категорическое противо
действие империалистических деря^ав, идеи прочного мира и 
международной безопасности приобрели к этому времени ши
рокую популярность. Своеобразным ответом держав Запада на 
советский Декрет о мире явилась активизация их усилий по 
выработке проектов Лиги наций. Но каждое из империалисти
ческих правительств, будь то американское, английское или 
французское, хотя и много говорило о необходимости сохране
ния «всеобщего мира» и обеспечения безопасности «всех наро
дов», стремилось навязать своим партнерам такой проект, ко
торый обеспечивал бы в первую очередь его интересы и слу
жил инструментом усиления его влияния.

Соединенные Штаты Америки, более других стран усилив
шиеся и обогатившиеся в результате первой мировой войны, 
открыто претендовали на ведущую роль в установлении после



военного режима международных отношении. Этой цели, по 
мысли президента Вильсона, призван был служить и внесен
ный им на рассмотрение Парижской конференции п р о е к т  уста
ва Лиги наций, который он предлагал включить в текст мирно
го договора с Германией. Однако планы Вильсона, стремивше
гося создать международную организацию под эгидой США, 
натолкнулись иа оппозицию со стороны Франции и Англии. На 
словах не возражая против учреждения Лиги {и даже выдви
нув на рассмотрение конференции свои предложения на сей 
счет), английские и французские представители всячески тор
мозили выработку ее устава, вносили в него бесконечные по
правки и дополнения, оспаривали целесообразность включения 
устава в текст мирного договора и т. д. Вместе с тем Англия 
и Франция не смогли договориться п между собой по некото
рым важным положениям устава. В конечном итоге за основу 
проекта будущего статута Лиги наций был принят совмест
ный американо-английский проект, согласованный в ходе не
официальных совещаний.

Согласно условиям договора, подписанно-
Нсрсальский 28 июня 1919 г. в Версале, Германия
мирный договор возвращала Франции захваченные в 
1871 г. области Эльзас и Лотарингию. Франция получила в соб
ственность угольные копи Саарской области; сама же область 
передавалась под управление Лиги наций сроком на 15 лет, по 
истечении которого вопрос о дальнейшей ее судьбе долями был 
решаться путем плебисцита. К Бельгии отходили округа Эйпен 
и Мальмеди, к Дании — Северный Шлезвиг.

Германия признавала независимость Польши и возвращала 
ей часть захваченных у нее земель (Познань, ряд районов Си
лезии и Померании). Но другие польские земли продолжали 
оставаться в составе Германии, что могло лишь усилить гер
мано-польские противоречия. Гданьск (Данциг) был превра
щен в «вольный город» и передан под управление Лиги наций. 
Германия признавала также независимость Чехословакии и 
отказывалась в ее пользу от Гульчинского района. Специаль
ное постановление Версальского договора запрещало присоеди
нение Австрии к Германии. В целом Германия лишалась 7а ча
сти прежней территории и ’ /12 населения.

У Германии были отняты все колонии. Англия и Франция 
поделили между собой Того и Камерун. Германские владения 
в Юго-Западной и Восточной Африке перешли к Англии, Бель
гии, Южно-Африканскому Союзу и Португалии. На Тихом 
океане Япония получила Маршалловы, Марианские и Каролин
ские острова, область Цзяочжоу и германские концессии в 
Шаньдуне (Китай). Друтие германские колонии на Тихом 
океане отошли к Австралии и Новой Зеландии.



На Германию было возложено обязательство выплатить 
союзникам репарации, общая сумма которых была установле
на позже, в 1921 г., в размере 132 млрд. золотых марок.

Военные статьи Версальского договора ограничивали воо
руженные силы Германии. Воинская повинность запрещалась, 
а численность рейхсвера (вольнонаемного войска) не должна 
была превышать 100 тыс. человек. Германии не разреша
лось иметь подводный флот, тяжелую артиллерию и военную 
авиацию.

Составной частью мирного договора являлся устав Лиги 
наций. Он провозглашал высокие и благородные цели: обеспе
чение мира и международной безопасности, развитие дружест
венных отношений между государствами, урегулирование меж
дународных конфликтов мирным путем, применение санкций 
против государства, совершившего акт агрессии, и т. д. Однако 
деятельность Лиги показала, что крупнейшие империалистиче
ские державы — создатели этой организации — отнюдь не по
мышляли о превращении ее в действенный инструмент упроче
ния мира и развития международного сотрудничества. Более 
того, первые годы своего существования Лига являлась одним 
из главных центров военной и дипломатической борьбы, кото
рую вели империалисты западных держав против первого в 
мире социалистического государства. В дальнейшем Лига наций 
в угоду англо-французским правящим кругам, задававшим тон 
в этой организации, в течение ряда лет отказывалась привлечь 
Советский Союз к сотрудничеству.

Лига наций запятнала свою репутацию и поддерлисой позор
ной системы колониализма. Опасаясь возмущения со стороны 
мировой общественности, Англия, Франция, Япония и другие 
империалистические державы ие решались открыто аннексиро
вать отнятые ими у Германии и Турции колониальные владе
ния. Ссылаясь на то, что население этих территорий якобы еще 
«не созрело» для самоуправления, англо-французские империа
листы прибегли к системе опеки (мандатов) Лиги наций над 
бывшими германскими и турецкими владениями, а функции 
«опекунов» присвоили себе. Мандатная система Лиги являлась 
всего-павсего плохо завуалированной попыткой увековечить 
колониализм в несколько подповленпых формах.

В. И. Ленин оценивал Версальский договор как разбойни
чий, грабительский. Этот договор не имел ничего общего с кра
сивыми словами политических деятелей Антанты о «справед
ливом мире», а был диктатом победителя — аналогично тому, 
как в 1918 г. поступили германские империалисты в Брест- 
Литовске по отношению к Советской России. Версальский до
говор поставил Германию в неравноправное положение; это вы
звало глубокое недовольство немецкого народа, которое стало
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затем главным козырем германских фашистов в их борьбе про
тив буржуазно-демократического строя в Германии.

В 1919—1920 гг. были подписаны мирные договоры с бывши
ми союзниками Германии — Австрией, Болгарией, Венгрией и 
Турцией, составленные в основном по образцу Версальского. 
Они закрепляли территориальные изменения в результате рас
пада Австро-Венгерской и Османской империй и образования 
новых государств. Как и Версальский мирный договор, до
говоры с бывшими союзниками Германии грубо нарушали 
коренные, жизнепные интересы непосредственно заинтересо
ванных пародов и стран. Они не только не содействовали нор
мализации международной обстановки в Центральной и Юго- 
Восточной Европе, но и оставались на протяжении последую
щих лет опасным источником напряженности в отношениях 
между государствами этого района.

Новый передел мира необходимо было завершить и на Даль
нем Востоке. Этой цели служила созванная по инициативе пра
вительства США конференция девяти держав (США, Англии, 
Японии, Франции, Италии, Бельгии, Голландии, Португалии 
и Китая). Она собралась в ноябре 1921 г. в Вашингтоне. Опи
раясь на свою возросшую экономическую и финансовую мощь, 
Соединенные Штаты стремились закрепить свое преобладание 
в бассейне Тихого океана и на Дальнем Востоке. США хотедя 
также добиться пересмотра некоторых невыгодных для них 
постановлений Парижской конференции (в частности, реше
ния о признании «прав» Японии на Шаньдунский полуостров).

Принятые в Вашингтоне решения («договор девяти дер
жав» о политике по отношению к Китаю, «договор пяти дер
жав» об ограничении морских вооружений и другие) отвечали 
прежде всего интересам США и ослабляли позиции Японии. 
Вместе с тем вашингтонские соглашения, несмотря на уступки 
Китаю, па которые империалистические державы были вынуж
дены пойти ввиду подъема национально-освободительного дви
жения китайского парода, нарушали его коренные, жизненные 
интересы и, естественно, не могли содействовать установлению 
прочного мира на Дальнем Востоке.

Следуя примеру версальских «миротворцев», организаторы 
Вашингтонской конференции не допустили к столу заседаний 
Советское правительство, хотя на конференции рассматрива
лись вопросы, непосредственно затрагивавшие интересы Совет
ского государства.

Система международных отношений, созданная мирными 
договорами с Германией и ее союзниками в Европе и вашинг
тонскими соглашениями но проблемам Дальнего Востока, по
лучила название версальско-вашингтонской. Она носила глу
боко реакционный, империалистический характер; за громкими.
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цветистыми фразами об «общих интересах», «мире» и «меж
дународном сотрудничестве», которых было немало в текстах 
Версальского и других аналогичных договоров, крылись узко- 
эгоистические, империалистические интересы хищников, вы
шедших победителями в схватке со своими соперниками.

Версальский мир надолго закрепил противоречия между 
победителями и побеждоппыми. Но Версальская система была 
направлена не только против Германии и других побежденных 
государств. Острие этой системы было направлено также про
тив Советского государства. Рассчитывая в дальнейшем под
толкнуть Германию на вооруженный конфликт с СССР и ис
пользовать ее в качестве душителя революционного движения 
v. Европе, западные державы не уничтожили милитаризм и во
енную промышленность в побежденной Германии. Сквозь паль
цы смотрели они на систематическое нарушение Германией 
военных постановлений Версальского договора, на ее тайное 
вооружение. Это облегчало постепенную подготовку реванша, 
о котором германские милитаристы стали мечтать уже п.а сле
дующий день после подписания Версальского договора.

На границах Советского государства был создан так назы
ваемый «санитарный кордон» из малых стран с реакционными 
режимами, находящимися под влиянием западных держав. По 
замыслу англо -американо- французских реакционеров, эти стра
ны должны были явиться «барьером против коммунизма» и 
плацдармом для нападения на Советскую Россию.

Единые в своей ненависти к первому в мире социалистиче
скому государству, державы-победительницы не смогли, однако, 
преодолеть разногласия по многим международным проблемам. 
Между Англией и Францией шла непрерывная борьба за геге
монию в Европе, причем решительное противодействие Англии 
встречали планы, направленные на дальнейшее ослабление Гер
мании и подчинение ее Франции. США, не сумевшие предот
вратить усиления Англии на Ближнем Востоке, Франции — 
в Европе, Японии — на Тихом океане, отказались ратифици
ровать Версальский договор и статут Лиги наций. Острые раз
ногласия выявились между Италией, считавшей себя обделен
ной при разделе «добычи», и другими ведущими державами 
Антанты.

Творцы Версальской системы твердили, что она должна на
всегда покончить с войной. На самом деле именно в Берсалг 
была заложена оспова для новых войн за передел мира.
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ПОСТРОЕНИЕ СОЦИАЛИЗМА В СССР

ВОССТАПОВЛ13ПИЕ Н А РО ДН О ГО  Х О ЗЯ Й С Т В А

«Россия во мгле»— так назвал свою книгу выдающийся 
английский романист Герберт Уэллс, посетивший осенью
1920 г. Советскую страну. Английскому или американскому чи

тателю, писал Уэллс, даже трудно себе 
Послевоенная представить степень разорения и обни

щания России. И это была горькая прав
да. Страна лежала сожженная и разоренная. За годы первой 
мировой и гражданской войн убыль населения превысила 
20 млн. человек. Крупная промышленность дала в 1920 г. про
дукции в 7 раз меньше, чем в 1913 г., по производству хлопча- 
тобумажных тканей Россия была отброшена к середине XIX в., 
а по выплавке чугуна — на 200 лет назад. Транспорт был раз
рушен. Продукция сельского хозяйства сократилась вдвое. 
Население испытывало острейшую нужду в самом необхо
димом.

Ответственность за эти чудовищные разорения и опусто
шения целиком ложится на международный империализм и 
внутреннюю контрреволюцию. Герберт Уэллс не разделял 
убеждений и стремлений коммунистов, но он был честным 
человеком и потому не мог не сказать правды. Обращаясь к 
своим читателям, он писал: «Вы, конечно, скажете, что это 
зрелище беспросветной нужды и упадка жизненных сил — ре
зультат власти большевиков. Я думаю, что это не так. Больше
вистское правительство не несет ответственности ни за то, что 
эти бедствия произошли, ни за то, что они продолжаются». «Не 
коммунизм, а европейский империализм втянул эту огромную 
расшатанную, обанкротившуюся империю в шестилетнюю из
нурительную войну. И не коммунизм терзал эту страдающую
и, быть может, погибающую Россию субсидированными напа
дениями, вторжениями, мятежами, душил ее чудовищно же-



В, И, Ленин беседует с английским писателем 
F. Уэллсом (1920 г.)

стокой блокадой. Мстительный французский кредитор, тупой 
английский журналист иесут гораздо большую ответствен
ность за эти смертные муки, чем любой коммунист».

К экономическим трудностям прибавились и политические. 
С окончанием гражданской войны, когда опасность возврата 
помещиков миновала, крестьяне стали открыто выражать не
довольство продовольственной разверсткой, по которой у них 
забирали излишки хлеба. Они стали требовать ее отмены, пра
ва свободно продавать излишки на рынке, а на вырученные 
деньги покупать промышленные товары.

Недовольство крестьян продразверсткой использовали эсеры, 
которые организовали в ряде мест страны кулацкие мятежи, 
поддержанные значительными группами среднего крестьян
ства. Наибольшую опасность представлял мятеж, вспыхнувший 
в феврале 1921 г. в Кронштадте, где эсерам и меньшевикам 
удалось спровоцировать на антисоветское выступление несозна
тельную часть матросов Балтийского флота.

Огромные трудности, порожденные войной, вызвали недо
вольство и у части рабочих. Меньшевики и эсеры, используя 
это недовольство, подбивали рабочих па забастовки. К тому



же шел крайне опасный процесс распыления рабочего класса: 
так как большинство фабрик и заводов бездействовало, многие 
рабочие, чтобы кормиться, уходили в деревню или стали зани
маться кустарным промыслом.

В такой исключительно тяжелой и слож- 
**лан ной обстановке советский народ приступил
Г р Г д Г Г  °  к мирному созидательному труду. К мо- 
I 'occhh менту окончания гражданской войны Со

ветское государство уже располагало гран
диозным планом хозяйственного возрождения страны на основе 
электрификации. Он был разработан в 1920 г. специальной ко
миссией, в которую входили видные энергетики, экономисты и 
другие представители технической интеллигенции. Возглавлял 
комиссию инженер, старый большевик, друг Ленина Г. М. Кржи
жановский; с 1921 г. он руководил Государственной плановой 
комиссией. План электрификации был утвержден Восьмым Все
российским съездом Советов в декабре 1920 г. Он предусматри
вал сооружение в течение 10—15 лет 30 крупных электростан
ций общей мощностью в 1,5 млн. квт.— в l ' /г раза больше, чем 
было построено за все последующие годы. План намечал также 
техническую реконструкцию старых заводов, дальнейшее раз
витие индустрии, в особенности производящей средства произ
водства,— металлургии, машиностроения и т. д. Это был план 
создания материально-технической базы социалистического об
щества.

Грандиозность этого плана ошеломила даже выдающегося 
автора фантастических романов Герберта Уэллса. «Можно ли 
представить себе,— писал он,— более дерзновенный проект 
в этой огромной, равнинной, покрытой лесами стране, насе
ленной крестьянами, лишенной источников водной энергии, не 
имеющей технически грамотных людей, в которой почти угас
ли торговля и промышленность?» Уэллс назвал Ленина «Крем- 
левским мечтателем», писал, что Ленин «вдался в электриче
скую утопию». Но Уэллс глубоко ошибся. Ленинский план 
электрификации был выполнен досрочно.

Первейшей задачей, вставшей перед Со- 
” ГтГ^иичсской,,>Й вотским государством в условиях мирно- 
■■ олнтике ' го строительства, было установление пра

вильных экономических отношений меж
ду городом и деревней, отсутствовавших в годы гражданской 
войны. Без ее решения не могло быть и речи о восстановлении 
и развитии народного хозяйства. Нужна была хозяйственная 
политика, которая способствовала бы решению этой главной 
задачи.

Разрабатывая основы новой политики, Ленин тщательно 
проанализировал экономические мероприятия Советского госу
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дарства за предыдущие годы. Он глубоко изучил настроения и 
запросы трудящихся, беседовал с рабочими и крестьянами, 
внимательно читал крестьянские письма, которые присыла
лись в газету «Беднота». Ленин считал их подлинными чело
веческими документами. Все эти материалы помогли ему пра
вильно наметить основы новой экономической политики и 
пути ее осуществления.

Первым шагом новой экономической политики явилась 
замена продовольственной разверстки твердо фиксированным 
натуральным налогом. Решение об этом принял X съезд 
РКП (б) в марте 1921 г., а затем и ВЦИК. Общая сумма нало
га была почти в 2 раза меньше разверстки. Взимался оп по 
имущественному признаку: с бедноты — ничего, с середня
ков — умеренно, а с кулаков — больше. Остающиеся после 
уплаты налога излишки крестьянин мог свободно продавать на 
рынке. Основной формой хозяйственных связей между городом 
и деревней стала торговля. Была разрешена частная торговля, 
стала развиваться государственная и кооперативная.

Введение продналога и разрешение торговли излишками 
создало у крестьян большую материальную заинтересованность 
в увеличении производства продуктов сельского хозяйства. Это 
было выгодно крестьянам и всему обществу.

Государство всемерно поощряло организацию в деревне на 
строго добровольных началах различных форм кооперации. 
Им предоставлялись государственная ссуда, налоговые льготы. 
Кооперация постепенно стала играть существенную роль в 
развитии крестьянских хозяйств, в установлении экономиче
ской смычки между городом и деревней.

Чтобы быстрей восстановить промышленность и увеличить 
производство товаров для населения, государство сосредоточи
ло усилия и средства на восстановлении крупной промышлен
ности, а многие мелкие предприятия сдало в аренду коопера
ции и частным лицам. Некоторые фабрики и заводы были 
сданы в концессию иностранным капиталистам. Частным 
лицам было разрешено строить небольшие промышленные пред
приятия.

Руководство государственной промышленностью было пере
строено, ликвидирована чрезмерная централизация, предприя
тия снимались с государственного содержания н переводились 
на хозяйственный расчет. Были отменены чрезвычайные фор
мы обеспечения промышленности рабочей силой (всеобщая 
трудовая повинность, трудовые мобилизации), рабочих нани
мали через биржи труда, которые вели учет нуждающихся в 
работе. Был введен принцип оплаты труда по его количеству и 
качеству, что создало у рабочих заинтересованность в повы
шении квалификации, в увеличении производительности труда.



Развитие торговли, внедрение хозрасчета требовали созда
нии устойчивой денежной системы. Между тем страна вышла 
нз гражданской войны с совершенно обесцененной валютой. 
Поэтому в 1922 г. были выпущепы в обращение червонцы — 
деньги, полностью обеспеченные золотом, в 1924 г. осуществле
на реформа, результатом которой явилось укрепление курса 
рубля.

Допущение частной торговли, концессий, аренды частными 
лицами государственных предприятий — все это влекло за со
бой некоторый рост капиталистических элементов в эконо
мике.

Между капиталистическими и социалистическими элемен
тами неизбежно возникала борьба: кто кого вытеснит. Но 
решающие позиции в народном хозяйстве (крупная и средняя 
промышленность, транспорт, земля, монополия внешней тор
говли) остались в руках Советского государства. Оно всемерно 
укрепляло и развивало их, а в отпошении капиталистических 
элементов проводило политику ограничения и постепенного 
вытеснения. Поэтому победу в этой борьбе должны были одер
жать социалистические элементы. Новая экономическая 
политика обеспечивала прочный экономический союз рабочего 
класса и крестьянства, укрепляла Советское государство, спо
собствовала развитию производительных сил страны в сторо
ну социализма, обеспечивала создание социалистической эко
номики.
Рабочие и крестьяне России с удовлетворением встретили но
вую экономическую политику п с энтузиазмом взялись за 
восстановление народного хозяйства. Успешно провели кре

стьяне (весенний сев 1921 г. Но к том году 
Посстпноплеппе сильнейшая засуха поразила основные зер- 
хозяИстна новые районы: Поволжье, Украину, Север

ный Кавказ. Особенно пострадало По
волжье; солнцем все посевы были выжжены до тла. Настал 
голод.

Советское правительство приняло энергичные моры для 
спасения голодающих. В райопы, пораженные засухой, были 
направлены десятки миллионов пудов хлеба, организовано об
щественное питание, в первую очередь для детей. Были про
ведены широкие медико-санитарные мероприятия, чтобы пре
дотвратить эпидемические заболевания. По всей стране раз
вернулась широкая кампания помощи под лозунгом: «Десять 
сытых накормят одного голодающего».

За границей был создан Международный комитет рабочей 
помощи (Межрабпом) во главе с замечательным деятелем 
международного коммунистического движения Кларой Цеткин. 
Иа собранные среди рабочих деньги приобретались продукты



питания, лтедикамепты, которые направлялись голодающим. 
На средства Межрабпома в голодных губерниях был организо
ван ряд детских домов. Много сделали для организации помо
щи голодающим представители передовой интеллигенции За
пада: известный норвежский полярный исследователь Ф. Нап- 
сеи, выдающиеся французские писатели А. Барбюс, А. Франс 
и др.

Благодаря припятым мерам удалось спасти миллионы жиз
ней. Осенний сев 1921 г. прошел с большим успехом. Хоро
шие урожаи 1922 и 1923 гг. помогли изжить последствия 
засухи, обеспечить страну хлебом, улучшить положение кре
стьян-.

Правительство разрешило крестьянам сдавать землю в 
аренду, применять наемный труд, свободно выбирать форму 
землепользования. Были приняты меры к быстрейшему вос
становлению промышленности, производящей сельскохозяйст
венные машины и орудия. В 1924 г. началось производство 
тракторов на ленинградском Путиловском и Харьковском па
ровозостроительном заводах. Советское государство в больших 
количествах покупало тракторы, сельскохозяйственные маши
ны за границей и на льготных условиях продавало их кре
стьянам. В 1924 г. были организованы Центральный сельско
хозяйственный банк и большое число его отделений на местах, 
которые предоставляли крестьянам дешевый кредит.

В 1923 г. крестьяне столкнулись с трудностями в сбыте про
дукции своего хозяйства. Цены па хлеб сильно понизились. 
Наоборот, цены на промышленные товары, которых пока вы
пускалось мало, повысились. Это вызвало недовольство кре
стьян.

Советское государство приняло решительные меры к пре
одолению хозяйственных трудностей. Цены па изделия про
мышленности были снижены, а закупочные цены на хлеб и 
другие продукты сельского хозяйства повышены. В 1924 г. 
была проведена денежная реформа, которая создала устойчи
вую валюту. Начался экспорт хлеба за границу. Восстановле
ние сельского хозяйства ускорилось. В 1925 г. этот процесс 
в основном успешно завершился.

Сначала медленно, а затем все быстрей
Восстановление вставали из руин и пепла фабрики, за- ппомышлеппостп 1 J > 1 ’воды, шахты, рудники, электростанции.
В 1923 г. государственные предприятия дали продукции 
в 3 раза больше, чем в 1920 г.

Восстановление промышленности, находившейся в руках 
государства, осуществлялось планомерно. В первую очередь 
восстанавливались наиболее крупные и важные предприятия. 
Сюда с времепно поставленных на копсервацию фабрик и за



водов перебрасывались оборудование, сырье, топливо, рабочая 
сила.

На государственных предприятиях была введена сдель
ная система оплаты труда: за более квалифицированный и 
более производительный труд платили больше, чем за меиее 
квалифицированный и мепее производительный. Отличившим
ся выдавались денежные премии, присваивалось почетное 
звание Героя труда, они награждались специально учреж
денным орденом Трудового Красного Знамени.

Сознавая свою ответственность за работу государственных 
Предприятий, передовые рабочие изыскивали пути и сродства 
их быстрейшего восстановления и дальнейшего развития. 
Важную роль стали приобретать производственные совеща
ния, возникшие в 1923 г. На этих совещаниях передовые ра
бочие совместно с инженерами предприятия обсуждали важ
нейшие вопросы производства, вносили рационализаторские 
предложения.

С большим успехом развернулось в 1924—1925 гг. движе
ние за повышение производительности труда. Передовые ра
бочие добровольно повышали свои производственные imp мы, 
увеличивали количество одновременно обслуживаемых стан
ков, вели борьбу с простоями оборудования, с нарушениями 
трудовой дисциплины.

Благодаря трудовому подъему рабочего класса и улучше
нию работы промышленности, производительность труда за 
один год (сентябрь 1924 — сентябрь 1925 г.) выросла на 33%. 
«Этот героизм в области хозяйственной жизни ничем не отли
чается от героизма, который рабочие и крестьяне проявили на 
военном фронте»,— заявил в 1925 г. Ф. Э. Дзержинский — 
председатель Высшего Совета Народного Хозяйства СССР.

Дзержинскому принадлежит большая заслуга в восстанов
лении народного хозяйства страны. В 1921 г. он возглавил На
родный Комиссариат путей сообщения и под его руководством 
была налажена нормальная работа железнодорожного транс
порта. В 1924 г. Дзержинский был назначен председателем 
ВСНХ. Титаническая деятельность по восстановлению народ
ного хозяйства, напряженная работа в качестве бсссмеппого 
руководителя органов государственной безопасности подорва
ли здоровье Ф. Э. Дзержинского; он умер от разрыва сердца 
в 1926 г. На посту председателя ВСНХ СССР его сменил 
Б. В. Куйбышев.

Героические усилия рабочего класса, умелое государст
венное руководство обеспечили быстрое восстановление про
мышленности — всего за 5 лет. Произошло то, во что мало 
верили на Западе. Еще в 1923 г. государственный секретарь 
США Юз утверждал, что «нет надежды, нет основания ду



мать, что Россия снопа наберет силы». Но он выдавал желае
мое за действительное. Россия поднялась из руин и сделала 
это гораздо быстрее, чем многие другие страны, воевавшие 
в первой мировой войне, хотя они пострадали меньше. Фран
ции, где в 1920 г. промышленное производство составило 62% 
уровня 1913 г. (в России около 14%), для достижения довоен
ного уровня потребовалось, например, 6 лет, Германии —
9 и т. д.

Огромную роль в ускорении хозяйственного восстановле
ния и дальнейшего развития советских республик сыграло их 
добровольное объединение в союзное государство в конце 
J 922 г.

С О ЗД А П И Е  М Н ОГОН АЦ ИОНАЛЬНО ГО Г О С У Д А Р С Т В А  — 
СОЮЗ А С О ВЕТС К И Х  С О Ц И А Л И С ТИ Ч Е С К И Х  Р Е С П У Б Л И К

История человечества знает немало государств, которые пред
ставляли собой конгломерат пародов: огромные империи древ
него мира, империя Наполеона, Австро-Венгерская монархия, 

Британская империя, Российская империя 
Сойотская в л а с т ь -  и др Как правило, все эти государства 
««"единения возникали путем завоевания и порабоще-
н ар одо»  Р осси я  ния господствующей верхушкой одного 

народа многих других народов. Поэтому 
они являлись ареной острейшего национального гнета. Чтобы 
сохранить свое господство, правящая верхушка, составлявшая 
ничтожное меньшинство населения, осуществляла политику 
древнеримских завоевателей «разделяй и властвуй». Она натра
вливала один угнетенный народ на другой, разобщая их, за
трудняла тем их совместную борьбу против общего врага. Так 
было и в буржуазно-помещичьей Российской империи. Это 
облегчало царизму господство над многочисленными нерус
скими народами, а также над русскими рабочими и крестья
нами.

Советская власть, являясь властью самого парода, рабочих 
и крестьян, по самой своей природе глубоко интернациональ
на. Она жизненно заинтересована в объединении и сплочении 
народов, трудящихся всех национальностей, так как в этом 
основа ее существования. «Мы властвуем, не разделяя, 
по жестокому закону древнего Рима, — указывал Ленпн,— 
а соединяя всех трудящихся неразрывными цепями живых ин
тересов, классового сознания» *. Под знаменем Советской вла
сти сложилось самое сплоченное, нерушимое многонациональ
ное государство — Союз Советских Социалистических Респуб



лик. Оно сформировалось как добровольное объединение рав
ноправных, суверенных советских республик, за каждой из 
них сохранилось право на свободный выход из СССР. И если 
до сих пор ни одна республика не воспользовалась этим пра
вом, то только потому, что вхождение в состав Союза отвечает 
жизненным интересам каждой республики.

Советский Союз образовался в конце 
О вт.сдпнптельнос 1922 г. после пятилетнего раздельного
движение существования самостоятельных совет-советских
республик ских республик. Сама жизнь, весь ход их

взаимоотношений подсказали необходи
мость объединения в союзное государство и привели к этому 
объединению. Вот как это произошло.

11а основе исторической Декларации прав народов России, 
опубликованной Советским правительством 2(15) ноября 
1917 г., многие народы бывшей Российской империи провоз
гласили создание самостоятельных советских республик: Ук
раинской, Белорусской, Эстонской, Латвийской, Литовской, 
Азербайджанской, Армянской, Грузинской. Правительство Рос
сийской Советской республики, возглавляемое Лениным, тор- 
ясественно признало эти республики. Сама Российская респуб
лика уя*е в январе 1918 г. провозгласила себя Федеративной, 
и в ее составе на протяжении первых лет ее существования 
возник ряд автономных республик и областей: Татарская, 
Башкирская, Туркестанская, Карельская и другие, имевшие 
свои законодательные и исполнительные органы власти. Авто
номные формирования возникли также и в А з е р б а й дж а н с к о й 
и Грузинской республиках.

Таким образом, многочисленные народы, порабощенные ца
ризмом, лишь при Советской власти получили национальную 
государственность.

С момента своего возникновепия национальные советские 
республики оказались в смертельной опасности в результате 
интервенции и гражданской войны, развязанной империали
стами в союзе с внутренней контрреволюцией. Свое спасение 
эти республики видели в тесном военном союзе. Он и был соз
дай летом 1919 г. Этот союз сыграл решающую роль в сохра
нении независимости большинства советских республик, за ис
ключением Эстонской, Латвийской и Литовской, где силы 
внутренней контрреволюции при решающей поддержке интер
вентов свергли Советскую власть. Исторический опыт периода 
гражданской войны подсказал советским республикам необхо
димость сохранения военного союза и в мирных условиях, как 
гарантию на случай новой интервенции.

С переходом к мирпому строительству все большее 
значение приобретали хозяйственные связи, экономическая



взаимопомощь между самостоятельными советскими респуо- 
ликами. В этой помощи прежде всего нуждались те из них, 
которые принадлежали к числу экономически отсталых и ко
торые, в силу их окраинного положения, наиболее пострадали 
от интервенции и гражданской войны. Они искали и находили 
необходимую помощь у самой крупной и экономически более 
развитой Российской Советской Республики. С конца 1920 г. 
на протяжении ближайших месяцев все советские республики 
заключили союзные договоры с Российской республикой, пре
дусматривавшие не только военный, но и хозяйственный 
союз. Это расширило и углубило экономическое сотрудниче
ство между ними. Основой для такого сотрудничества явля
лись хозяйственное разделение труда, единство путей сообще
нии, средств связи, исторически сложившиеся в дореволю
ционный период, когда они были составной частью единой 
Российской империи.

Уже в годы гражданской войны имели место совместные 
дипломатические выступления советских республик. Но осо- 
бая необходимость в создании единого дипломатического 
фронта возникла после гражданской войпы, когда стали нала
живаться дипломатические и экономические отношения с ка
питалистическими странами, когда цеитр тяжести борьбы про
тив Советской власти правительства крупных капиталистиче
ских стран перенесли на дипломатическое и экономическое 
поприща.

В связи с общеевропейской финансово-экономической кон
ференцией в Генуе (1922 г.) все советские республики заклю
чили дипломатический союз с Россией и поручили российской 
делегации представлять и защищать там их интересы. Этот 
дипломатический союз действовал и в период Лозаннской кон
ференции (1922—1923 гг.), где российская делегация отстаи
вала интересы всех советских республик.

Таким образом, между советскими рес- 
С С С Р <>ШШ1,в публиками существовал военный, эко

номический и дипломатический союз, стро
ившийся на договорных отношениях. Но все более ощущалась 
их недостаточность и нечеткость. Не были точно регламенти
рованы взаимоотношения верховных органов государственной 
власти республик, не было нужной координации в работе пла
новых и финансовых органов, что отрицательно сказывалось 
на хозяйственном строительстве. В устранении этих пробелов 
были больше всего заинтересованы малые, отсталые респуб
лики. Они прежде всего и поставили в порядок дня вопрос о бо
лее тесном союзе советских республик.

Однако не сразу удалось найти такую форму союза, кото
рая бы наиболее полно отвечала интересам всех участников.



Одна группа работников, и в их числе Народный Комиссар по 
делам национальностей Сталин, предлагала включить все са
мостоятельные советские республики в состав Российской 
Федерации на правах автономных республик. То было оши
бочное предложение, которое могло ущемить суверенные пра
ва последних.

Ленин раскритиковал это предложение. Он рекомендовал 
создать новое союзное государство на абсолютно равноправных 
началах: все объединяющиеся республики отказываются в 
пользу союзного государства от части своих суверенных прав 
главным образом в области ведения внешних дел и обороны, 
финансов, планирования народного хозяйства. В области обра
зования, здравоохранения, социального обеспечения, внутрен
них дел и т. д. объединяющиеся республики сохраняют пол
ностью и в равной степени свой суверенитет. Для ведения 
общесоюзных дел создаются союзные законодательные и ис
полнительные органы власти. За каждой объединяющейся рес
публикой сохраняется полное право па самостоятельный вы
ход из союзного государства.

Предложение Ленина получило горячую поддержку широ
чайших масс трудящихся всех национальностей. На протяже
нии нескольких месяцев этот вопрос всесторонне обсуждался 
на съездах Советов, партийных съездах, собраниях трудящих
ся. Специальная комиссия из представителей всех республик 
тщательпо разработала Декларацию и Договор об объедине
нии советских республик в Союз Советских Социалистических 
Республик.

30 декабря 1922 г. в Москве собрался съезд делегаций Со
ветов от Российской, Украинской, Белорусской республик и 
Закавказской федерации, которую в 1922 г. образовали Азер
байджанская, Армянская и Грузинская республики, На съезде 
и было принято историческое решение об образовании Союза 
Советских Социалистических Республик, утверждены Декла
рация и Договор о создании СССР. Эти документы легли в ос
нову Конституции Советского Союза, которая была подготов
лена специальной комиссией, внимательно обсуждена в рес
публиках и затем окончательно утверждена в январе 1924 г. 
на Втором съезде Советов СССР.

Конституция всемерно охраняла права Союза и интересы 
объединившихся республик. Специальная Палата националь
ностей в высшем законодательном органе Союза была призва
на отражать особые интересы объединившихся республик. 
Конституция сохраняла за каждой республикой право на сво
бодный выход нз СССР и провозгласила свободный доступ 
в СССР всем советским республикам как существующим, так 
и могущим возникнуть вповь. Этим правом впоследствии вос-



Вручение крестыпшну-бедняку акта о наделении 
его землей и скотом (Ферганская область, 1925 г.)

пользовались многие возникшие вновь советские социалисти
ческие республики.
К моменту образования СССР на территории Средней 
Азии, кроме Туркестанской АССР, входившей в состав 
РСФСР, существовали Бухарская и Хорезмская народные 

советские республики. Они не вошли тог- 
ОФразопапис да в состав Советского Союза, так как
н о в ы х  р есп у б л и к  являлись социалистическими рес-
и всту п л ен и е  и х  \ т 4  , noo V
в С С С Р  публиками. Но уже осенью г. Хо

резмская, а осенью 1924 г. Бухарская 
республика вступили на путь социалистического развития.

Теперь стало возможным и необходимым создать в Сред
ней Азии национальные советские государства; до этого уз
бекский, туркменский, таджикский народы были разорваны 
на отдельные части и входили в состав трех государственных 
формирований: Туркестанской АССР, Бухарской и Хорезм
ской ССР. Это было наследием старой колонизаторской ноли- 
тики царизма. Осепыо 1924 г. по воло самих народов Средней 
Азии было проведено национальпо-государствепиое размеже-



Звание, в результате которого образовались: Узбекская ССР, 
объединившая подавляющее большинство узбекского народа, 
Туркменская ССР, объединившая подавляющее большинство 
туркменского парода, Таджикская автономная республика в 
составе Узбекской ССР, а также отдельные автономные области, 
Бухарская, Хорезмская ССР и Туркестанская АССР были 
упразднены.

Съезды Советов Узбекской и Туркменской ССР в феврале 
1925 г. приняли решение о вступлении в состав СССР. Третий 
Всесоюзный съезд Советов 13 мая 1925 г. принял их в состав 
Советского Союза. В 1929 г. Таджикская АССР, достигшая 
к тому времени крупных успехов в хозяйственном и культур
ном строительстве, объявила себя самостоятельной Советской 
Социалистической Республикой и вступила в состав СССР на 
правах союзной республики. В 1936 г. Казахская, Киргизская 
республики, до того входившие в состав России на правах 
автономных республик, а также Азербайджан, Армения и 
Грузия, составлявшие до того Закавказскую федерацию, про
возгласили себя самостоятельными республиками и непосред
ственно вошли в СССР на правах союзных республик. В 1940 г. 
в состав СССР вошли Молдавская, Латвийская, Литовская и 
Эстонская советские социалистические республики.

Образование СССР открыло величайшие просторы для все
стороннего развития народов, объединившихся в союзное госу
дарство. Создание СССР упрочило дружбу и братство народов, 
умножило их силы и средства в борьбе за хозяйственное воз
рождение страны, за построение социализма.

З А В Е Т Ы  В . II. Л Е Н И Н А

Образование СССР было последним великим свершением, осу
ществленным под непосредственным руководством Ленина. Ги- 
Волсань Л енина гантская сверхчеловеческая работа подо

рвала его здоровье. Сказались также по
следствия тяжелого ранения двумя отравленными пулями 
в августе 1918 г. Уже с зимы 1921 г. врачи вынуждали Ленина 
несколько раз прерывать работу и уезжать на кратковременный 
отдых.

В мае 1922 г. у Ленина произошло кровоизлияние в мозг, 
повлекшее за собой ослабление движений правой руки и ноги 
и некоторое расстройство речи. Ленин лечился и отдыхал 
в Горках близ Москвы. После выздоровления в начале октября 
1922 г. Ленин вернулся в Москву и приступил к работе. Он 
напряженно проработал два с половиной месяца, когда у него 
вновь обнаружились признаки сильного переутомления.



12 декабря 1922 г. Ленин в последний раз трудился в своем 
кабинете в Кремле. В ночь на 16 декабря последовал второй 
приступ болезни, надолго приковавший Ленина к постели. 
Ленин понимал всю опасность своего недуга, который мог 
привести к внезапному роковому исходу. Поэтому в конце 
1922 — начале 1923 г., как только ему стало лучше, он про
диктовал несколько писем и статей, в которых обобщил опыт 
строительства социализма в СССР и определил пути его даль
нейшего созидания. Это было политическое завещание Ленина 
партии и народу.
Важнейшим экономическим условием построения социа
лизма Ленин считал превращение страны в могучую промыш
ленную державу, способную обеспечить все отрасли народного 

хозяйства передовой техникой, гаран- 
Иедустриализация тировать экономическую самостоятель-
ст р а и ы — ность страны и се обороноспособность,
акономнчсснан  ̂ ~ « тгоснова социализма ^  особой силои Ленин подчеркивал зна

чение развития тяжелой промышленно- 
сти, производящей средства производства, роль электрифика
ции всей страны.

Ленин обратил внимание па огромные трудности, связан
ные с решением этой задачи. Экономическая история капита
листических государств доказывает, что отсталые страны мо
гли развивать свою тяжелую промышленность только с по
мощью долгосрочных и крупных займов, полученных в более 
развитых государствах. У Советского государства этих зай
мов нет, и страна, указывал Ленин, должна поднимать тяже
лую промышленность за счет внутренних накоплений. Необхо
димо экономить столько, сколько возможно, на сокращении 
государственного аппарата, даже на школах, но найти в госу
дарственном бюджете средства для восстановления и развития 
тяжелой промышленности. «Если мы их не найдем, — учил 
Ленин,— то мы, как цивилизованное государство,— я уже не 
говорю, как социалистическое,— погибли» Ленин был глу
боко уверен, что советский народ сумеет преодолеть трудно
сти и решить задачу индустриализации страны.

Вторым важнейшим условием построения
Кооперативный социализма Ленин считал переход тру- плаи Ленина г 1•дящихся крестьян к крупному, коллек
тивному хозяйству. Он указывал, что это нужно сделать наибо
лее понятным, доступным и выгодным трудящимся крестьянам 
путем — через кооперацию. Начинать нужно с развития 
в деревне простейших форм кооперации. Они давали крестья-

1 В. И. JI е н и н. Полное собрание сочинений, т. 45, стр. 288. 
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нам определенные материальные выгоды, демонстрировали пре
имущества совместного хозяйствования, приучали к коллектив
ному ведению хозяйственных дел и тем самым способствовали 
постепенному и добровольному объединению крестьян в круп
ные производственные кооперативы (колхозы), основанные на 
передовой технике.

Ленин неоднократно предупреждал, что «переход к кол
лективному земледелию пролетарская государственная власть 
должна осуществлять лишь с громадной осторожностью и по
степенностью, силой примера, без всякого насилия над сред
ним крестьянством» ', что «лишь те объединения ценны, кото
рые проведены самими крестьянами по их свободному почину 
и выгоды коих проверены па практике» 2. Ленин призывал 
всемерно поддерживать объединение крестьян в кооперативы 
и оказывать им всяческую государственную поддержку.

Одной из важнейших предпосылок победы социализма 
в СССР, в том числе перевода крестьян на путь крупного со
циалистического хозяйства, Ленип считал осуществление 
культурной революции: превращение СССР в страну сплош
ной грамотности, введение всеобщего обязательного обучения 
на языках народов СССР, создание подлинно народной интел
лигенции, воспитание народа в социалистическом духе, рас
цвет науки, литературы, искусства.
С оветское Решающим политическим условием по-
го с у д а р с т в о — строения социализма и коммунизма,
гл авное ор уди е учил Ленин, является Советское госу- 
в строител ьстве дарство, основа которого — нерушимый 
социал изм а союз рабочих и крестьян. Поэтому Ленин
призывал неустанно крепить этот союз, беречь его, как зени
цу ока. В союзе рабочих и крестьян Ленин видел гарантию 
полной победы социализма и коммунизма.

Сила и прочность Советского государства зиждется также 
на дружбе и доверии между народами, на их единстве. Сохра
нение и непрерывное расширение этой дружбы — одно из 
необходимейших условий для успешного строительства социа
лизма,— учил Ленин.

Громадное значение Ленин придавал улучшению и уде
шевлению государственного аппарата, усилению его связей с 
народом, привлечению все более широких масс рабочих и тру
дящихся крестьян к управлению государственными делами. 
В решении этих задач исключительно важную роль должен 
играть правильно организованный партийный и государствен
ный контроль. В. И. Ленин предложил объединить органы



партийного и государственного контроля в центре и на местах, 
привлечь к их деятельности самые широкие слои трудящихся.

Советское государство лишь в том случае выполнит свою 
роль главного оружия в руках рабочего класса в борьбе за 
построение социализма, учил Ленин, если оно будет возглав
ляться коммунистической партией — авангардом рабочего 
класса. Чтобы осуществить свою роль руководящей и направ
ляющей силы Советского государства, коммунистическая пар
тия должна соблюдать строжайшее единство в своих рядах, 
неустанно крепить связи с широчайшими массами трудящих
ся, учить массы и учиться у масс, вовлекая в коммунистиче
ское строительство миллионы и десятки миллионов людей.

Таковы важнейшие указания В. И. Ленина о путях строи
тельства социализма в СССР. На опыте социалистического 
строительства В. И. Ленин доказал, что Советский Союз име
ет все необходимое и достаточное для построения полного со
циалистического общества, и выразил глубокую уверенность 
в том, что «...не завтра, а в несколько лет, все мы вместе 
решим эту задачу во что бы то ни стало, так что из России 
нэповской будет Россия социалистическая» ‘.

10 марта 1923 г. у Ленина произошел
Б ез Л епина, третий, наиболее тяжелый приступ бо-по .текинскому пути J 1 г  j

лезни, который привел к потере речи, 
усилению паралича правой руки и ноги, С 14 марта стали пуб
ликоваться в печати медицинские бюллетени о состоянии здо
ровья Владимира Ильича, за которыми с напряженнейшим 
вниманием и тревогой следил весь народ. В адрес Ленина со 
всех концов страны шли письма и телеграммы с пожелания
ми скорейшего выздоровления. Велика и безгранична была 
любовь парода к Ленину, миллионы людей были готовы отдать 
свою жизнь, только бы Ленин выздоровел.

Ленина лечили лучшие врачи. В мае наступило некоторое 
улучшение, и его перевезли в Горки. С исключительной на
стойчивостью Владимир Ильич боролся со своим недугом. 
И здоровье его заметно улучшалось. Он стал ходить, читать, 
научплся писать левой рукой. 18 октября Ленин приехал в 
Москву, посетил свою квартиру и кабинет в Кремле. На дру
гой день Ленин, побывав на Сельскохозяйственной выставке, 
вернулся в Горки.

Все надеялись, что Ленин скоро вернется к работе. Бурей 
восторженных аплодисментов встретили 19 января 1924 г. де
легаты Всероссийского съезда Советов заявление М. И. Кали
нина о том, что врачи, лечащие Ленина, выражают надежду 
на его скорое возвращение к государственной деятельности.



Но 21 января 1924 г. в состоянии здоровья Владимира 
Ильича внезапно наступило резкое ухудшение, и в 6 час. 
50 мин. вечера Ленин скончался от кровоизлияния в мозг. 
Великое горе постигло советский народ. Он потерял своего 
любимейшего вождя и друга. «Никогда еще после Маркса,— 
писал ЦК РКП (б) в своем обращении к партии, ко всем тру
дящимся,— история великого освободительного движения про
летариата не выдвигала такой гигантской фигуры, как наш 
покойный вождь, учитель, друг. Все, что есть в пролетариате 
поистине великого и героического — бесстрашный ум, желез
ная, несгибаемая, упорная, все преодолевающая воля, священ
ная ненависть, ненависть до смерти к рабству и угнетению, 
революционная страсть, которая двигает горами, безграничная 
вера в творческие силы масс, громадный организационный ге
ний,— все это нашло свое великолепное воплощение в Ленине, 
имя которого стало символом нового мира от запада до восто
ка, от юга до севера».

23 января гроб с телом В. И. Ленина был перевезен из 
Горок в Москву и установлен в Колонном зале Дома Союзов. 
Пять дпей и ночей непрерывным потоком мимо гроба Ленина 
в глубокой скорби шли рабочие и работницы, крестьяне и кре
стьянки, трудящиеся, воины Красной Армии, молодежь. Со 
всех концов страны спешили в Москву делегации трудящихся 
проститься с великим Лениным.

26 января состоялось траурное заседание Второго съезда 
Советов СССР, на котором с взволнованными речами выступи
ли: М. И. Калинин, Н. К. Крупская, И. В. Сталин, Клара Цет
кин, рабочий завода «Красный Путиловец» А. Н. Сергеев, 
крестьянин А. Б. Краюшкин, секретарь ЦК комсомола 
П. И. Смородин и др. В их речах отражалась великая скорбь 
осиротевшего народа. От имени рабочих и крестьян, от имени 
коммунистической партии, созданной бессмертным Лениным, 
они дали клятву довести дело Ильича до победпого копца. 
Для увековечения памяти В. И. Ленина II съезд Советов СССР 
решил переименовать Петроград в Ленинград, воздвигнуть 
памятники В. И. Ленину в крупнейших городах страны, из
дать сочинения В. И. Ленина. День смерти В. И. Ленина был 
объявлен днем траура. Съезд постановил соорудить у Крем
левской стены, среди братских могил борцов революции, Мавзо
лей, в котором будет храниться гроб с толом В. И. Ленина, и сде
лать Мавзолей доступным для посещения народа.

27 января 1924 г. в 4 часа дня состоялись похороны 
В. И. Ленина. В момент похорон на 5 минут приостановилось 
все движение в страпе, стали поезда, прекратили работу фаб
рики и заводы, протяжно и тревожно загудели гудки. Вся 
страна провожала в последний путь своего великого вождя.



Рабочий класс- всего мира в момент похорон В. И. Ленина иа 
пять минут приостановил работу. Пролетарии и угнетенные 
массы капиталистических стран также переживали смерть 
В. И. Ленина как величайшую утрату.

Во многих городах мира прошли траурные митинги, демон
страции, посвященные светлой памяти В. И. Ленина. Глубо
кую скорбь китайского народа выразил выдающийся китай
ский революционер-демократ Сун Ят-сен, выступая на траур
ном митинге в Каитоие: «За многие века мировой истории 
появлялись тысячи воя?дей и ученых с красивыми словами на 
устах, которые никогда не проводились в жизнь. Ты, Ленин, 
исключение. Ты не только говорил и учил, но претворил свои 
слова в действительность. Ты создал повую страну. Ты указал 
нам путь для совместной борьбы... в памяти угнетенных наро
дов ты будешь жить веками, великий человек».

На смерть В. И. Ленина рабочие Советского Союза ответи
ли еще большим сплочением вокруг коммунистической пар
тии. Тысячи и десятки тысяч рабочих стали подавать заявле- 
пия о приеме их в РКП (б). ЦК РКП (б) пошел навстречу 
почину передовых рабочих и объявил ленинский призыв 
в партию. В ряды комсомола в дии ленинского призыва всту
пило 150 тыс. юношей и девушек.

Ленин умер. Но дело его бессмертно. Под руководством 
ленинской партии, руководствуясь великим учением Ленина, 
советский народ с еще большей энергией и решимостью про
должал строить новую жизнь. Без Ленина, но по ленинскому 
пути шли рабочие и крестьяне СССР, прокладывая всему че
ловечеству столбовую дорогу к социализму.

СССР С Т А Н О В И Т С Я  
И Н Д У С Т РИ А Л Ь Н О Й  Д Е Р Ж А В О Й

На пути советского народа к социализму есть переломные 
вехи. Одна из них — XIV съезд Коммунистической партии, 
состоявшийся в декабре 1925 г. Следуя заветам Ленина, съезд 

провозгласил курс на индустриализацию 
Советский С т о »  страны как генеральную линию партии,
индустриалиааци1о как главную задачу народа.

Это была исторически вполне назрев
шая задача. К тому времени страна достигла довоенного 
уровня промышленного развития. Но что это был за уровень? 
Страна оставалась аграрной: почти 2/з продукции народного хо
зяйства приходилось на долго сельского хозяйства. В самой про
мышленности преобладал выпуск предметов широкого по
требления. Производство орудий и средств производства было



развито слабо. Отсутствовал ряд важнейших современных 
отраслей промышленности: автомобильная, тракторная, хими
ческая, станкостроение, тяжелое машиностроение и др. Обору
дование большинства заводов технически устарело, износилось.

Еще в 1917 г. Ленин писал: «Либо погибнуть, либо дог
нать передовые страны и перегнать их также и экономически». 
В последующие годы он не переставал подчеркивать, что без 
создания высокоразвитой крупной индустрии, прежде всего 
тяжелой промышленности, и электрификации в России не 
только нельзя будет построить социализм, но она наверняка 
погибнет как самостоятельная страна. И как только было за
вершено восстановление народного хозяйства, коммунистиче
ская партия провозгласила переход к осуществлению инду
стриализации страны, выдвинула генеральную задачу — пре
вратить Советский Союз из страны аграрной, ввозящей маши
ны и оборудование, в страну индустриальную, производящую 
их. То была очень сложная и трудная задача. Необходимо 
было, во-первых, найти огромные капиталы внутри займов 
СССР не мог рассчитывать на получение крупных займов 
извне, так как капиталистические страны их почти по давали.

Другая трудность заключалась в том, что индустриализацию 
нужно было провести в исторически короткие сроки, так 
как мирная передышка в любой момент могла быть оборвана 
недругами Советского Союза. Поэтому следовало всемерно 
форсировать строительство промышленности. Дело усложня
лось также крайней нехваткой квалифицированных рабочих и 
инженерно-технических работников. К тому же немало ста
рых специалистов были настроены антисоветски и не только 
не помогали делу индустриализации, а мешали ему, вредили, 
пытались загубить его.

Об этих и других трудностях коммунистическая партия от
крыто и честно сказала пароду. Но она заявила также, что их 
можно преодолеть, и указала, как это сделать. В рядах комму
нистической партии оказались сравнительно небольшие группы, 
которые навязывали партии гибельную политику развития круп
ной промышленности за счет крестьянства (Троцкий, Зиновьев) 
или выступали против быстрых темпов индустриализации, про
тив преимущественного развития тяжелой индустрии — основы 
экономической независимости и обороноспособности страны 
(Бухарин, Рыков). Но партия отклонила их ошибочную, анти- 
ленинскую позицию. Народ поверил партии и пошел по ука
занному ею ленинскому пути.

Индустриализация Советского Союза осуществлялась на 
основе тщательно разработанных перспективных и годовых пла
нов. В 1929 г. Пятый Всесоюзный съезд Советов утвердил пер
вый пятилетний план развития народного хозяйства СССР. Это



был грандиозный план: он предусматривал в 24  2 раза больший 
размер капиталовложений, чем за предыдущие пять лет, а в 
промышленность — в 4 раза больший. Еще значительнее был 
план второй пятилетки (1933—1937 гг.): объем капиталовложе
ний был определен в сумме 133,4 млрд. руб. против 50,5 млрд. 
в первой пятилетке. План третьей пятилетки на 1938—1942 гг. 
по своим масштабам превосходил две первые пятилетки вместе 
взятые. Коммунистическая партия и Советское правительство 
направляли весь ход борьбы за индустриализацию. Они сме
ло и решительно вскрывали трудности, недостатки, ошибки 
в этом великом деле, поднимали рабочий класс, инженерно-тех
нических работников на их преодоление, постоянно совершенст
вовали руководство промышленностью, изыскивали дополни
тельные источники средств для финансирования индустриали
зации, проявляли большую заботу об ускоренной подготовке 
кадров квалифицированных рабочих и инженерно-технических 
работников и т. д.

Коммунистическая партия и Советское правительство посла
ли на руководящую хозяйственную работу своих лучших сынов. 
Во главе высшего хозяйственного органа — ВСНХ СССР — до 
1931 г. стоял выдающийся деятель партии, крупный хозяйствен
ник В. В. Куйбышев. В 1931 г. он был поставлен во главе Госу
дарственной плановой комиссии (Госплан СССР), роль которой 
неизмеримо выросла. На пост председателя ВСНХ СССР был 
назначен Серго Орджоникидзе — страстный борец за индустриа
лизацию страны, блестящий организатор. Он глубоко вникал в 
хозяйство, был теснейшим образом связан с предприятиями и 
стройками, лично знал много передовых рабочих, инженеров. 
Его любовно называли «наш Серго». Крупным хозяйствен
ным руководителем являлся А. И. Микоян, особенно много сде
лавший для развития легкой и пищевой промышленности. Ком
мунистическая партия воспитала большой отряд талантливых 
организаторов промышленности, большинство которых вышло 
из рядов рабочего класса.

Преимущества планового хозяйства дали
Страна наш ла возможность Советскому государству
ср едств а  н а  дел о
индустриализации изыскать средства на осуществление ин

дустриализации. Главным источником их 
явились доходы от промышленности, транспорта, торговли. Не
уклонный рост производительности труда, снижение себестои
мости продукции, уменьшение накладных расходов — все это 
увеличивало накопления в государственном хозяйстве. Путем 
известного превышения цен на промышленные товары по 
сравнению с сельскохозяйственными, налоговых обложений 
государство привлекало на дело индустриализации страны 
часть крестьянских накоплений. До революции крестьянин



вынужден был расходовать средства на покупку и аренду зем
ли. Советская власть избавила его от этого, наделив землей 
бесплатно. Сократились по сравнению с дореволюционным вре
менем и налоговые платежи. Поэтому государство могло пойти 
на временное перераспределение дохода между индустриальны
ми и аграрными секторами экономики. В индустриализации кре
стьянство было крайне заинтересовано.

Важным источником необходимых средств для этой цели 
стало привлечение сбережений населения через сберегательные 
кассы, государственные займы, государственное страхование 
и т. п. Выпущенный в 1927 г. на сумму в 200 млн. руб. Первый 
заем индустриализации был размещен среди населения в две 
недели. С еще большим успехом был реализован в 1928 г. Второй 
заем индустриализации, выпущенный на сумму в 500 млн. руб. 
Всего за первую пятилетку было размещено внутренних займов 
иа 5 млрд. руб. Они составляли важный вклад в доходную часть 
государственного бюджета и в последующие годы.

Огромную роль в успешном осуществлении индустриализа
ции страны играла государственная монополия внешней тор
говли. Весь импорт и экспорт был поставлен на службу этому 
делу. Государство в больших размерах ввозило из-за границы 
станки, машины, оборудование. За первую пятилетку было вве
зено оборудования более чем на 7 млрд. руб. Чтобы оплатить 
его, увеличивался вывоз советских товаров — леса, марганца, 
нефти, продуктов сельского хозяйства. Советское государство 
вынуяедено было экспортировать хлеб, масло, яйца и т. д. Стра
на в это время испытывала большие затруднения с продовольст
вием; была введена карточная система распределения хлеба и 
других продуктов. Но советские люди понимали, что иного вы
хода нет; и они мирились с ограничением потребления, чтобы 
ускорить индустриализацию страны — главное условие завое
вания технико-экономической независимости. Они знали, что 
это — временная мера.

Мысли и настроения рабочих хорошо передал один из них: 
«Живется как? Тяжело живется... Спросите любую женщину — 
легко рожать? Сколько мук принимает каждая, пока даст жизнь 
маленькому человечку. А потом, сколько тревог, сколько забот, 
пока поставит это дитя на ноги, пока сделает из пего настоя
щего человека. Сколько годов, трудов надо на это положить. 
А мы, русские пролетарии, вздумали целый мир рожать, и не 
только для себя, но и для всех таких, как мы с вами. И вы что 
же хотели, чтоб и он сразу на ноги стал, без боли и мук?!

Посмотрите на него. Молод годами, а уже крепко стоит. По
смотрите, как бежит, как догоняет этот младенец старый мир, 
как перестраивает его на новый лад Тракторостроями и Магпи- 
тостроями».



Уже первый год первой пятилетки (1929) ознаменовался серь
езным ростом нового промышленного строительства. Страна 

покрылась лесом новостроек: возводи- 
Нсвпданпы й р азм ах  лись тракторные заводы на Волге, в
стртГ тел ьстм , Харькове, Челябинске, предприятия по

производству комбайнов в Саратове и За
порожье, крупнейший в мире завод сельскохозяйственных ма
шин в Ростове-на-Дону, автомобильные заводы в Москве, Ниж
нем Новгороде, металлургические гиганты у горы Магнитной 
(на Урале), в Кузнецке (в Сибири), комбинаты тяжелого ма
шиностроения в Горловке, Краматорске, Свердловске, химиче
ские заводы в Березниках, Соликамске, под Москвой в Бобри
ках, крупнейшая в Европе ГЭС на Днепре, Туркестано-Сибир- 
ская ж. д. протяядашостыо почти в 1,5 тыс. км и т. д. История 
еще не знала такого размаха капитального строительства. Стра
на превратилась в огромную стронтельпую площадку, где днем 
и ночью, зимой и летом воздвигались гиганты пятилетки. В те 
годы было очень мало механизмов; лопата и тачка — вот глав
ные орудия строителей. Но и с этими примитивными средства
ми рабочие творили чудеса.

Строители Сталинградского тракторного завода взяли на себя 
обязательство построить завод на год раньше установленного 
правительством срока и свое обещание сдержали. В июне 1930 г. 
предприятие вступило в строй. На год раньше срока закончилось 
сооружение Туркестано-Сибирской железной дороги; в 1930 г. 
по ней открылось сквозное движение. Со строителями Турксиба 
соревновался коллектив днепростроевцев. Они побили мировой 
рекорд укладки бетона, впервые в мировой практике широко 
применили бетонирование в зпмпих условиях. Благодаря раз
вернувшемуся социалистическому соревнованию Днепрогэс дал 
стране ток в 1932 г. — па год раньше правительственного срока.

Героически трудились строители крупнейших в Европе Маг
нитогорского и Кузнецкого металлургических заводов. Не толь
ко летом, но и зимой, невзирая на суровые сибирские морозы, 
воздвигали они новую угольно-металлургическую базу на Вос
токе. Главный инженер строительства Кузнецкого металлурги
ческого комбината И. П. Бардин вспоминал: «Со всех концов 
страны стекались к нам люди. Вместе с русскими и украинцами 
работали казахи и др. Сколько совершили эти ранее неграмот
ные, никогда не видевшие настоящего завода люди трудовых 
подвигов... Землекопы иногда выполняли по 10 дневных норм 
за смену. Комсомольцы производили клепку па большой высоте 
при 50-градусном морозе. Огнеупорщики укладывали за смену 
по 15 т кладки на человека. Ничто не могло остановить строи
телей в их трудовом порыве — ни снежные бури, ни дожди, ни 
бураны! „Даешь чугун! “ — вот лозунг, которым жила стройка.



Плотина Днепрогэса (1932 г.)

Борьбу за домну возглавляли коммунисты и комсомольцы, и это 
обеспечивало успех». В феврале 1932 г. дал первый чугун Маг
нитогорский завод, а в апреле — Кузнецкий.

Всего за годы первой пятилетки вступили в строй 1500 но
вых крупнейших первоклассных предприятий. Была также 
осуществлена техническая реконструкция старой промышлен
ности. Еще больший размах получило новое капитальное 
строительство во второй пятилетке: за 1933—1937 гг. было 
построено и введено в действие 4500 заводов, фабрик, электро
станций. А за 3,5 года третьей пятилетки (1938—1941) страна 
получила около 3 тыс. новых предприятий. Таким образом, за
13 довоенных лет вступило в строй около 9 тыс, крупнейших, 
оборудованных новейшей техникой предприятий. Был создан 
целый ряд совершенно новых отраслей промышленности и 
видов производства: автомобильная, тракторная, химическая, 
тяжелое машиностроение, станкостроение, производство под
шипников, комбайнов и много других.



Построить за короткий срок такое гигантское число заводов и 
фабрик было настоящим подвигом. Однако задача заключалась 
не только в том, чтобы построить, но и освоить их, организо

вать ритмичную работу, овладеть техни- 
О своенне н ов ы х Е0й, заставить работать на полную проект

ную мощность. Эту очень сложную и труд
ную задачу не сразу удалось решить из-за крайнего недостатка 
квалифицированных рабочих и инженерно-технических работ
ников. Страна не имела возможности отложить строительство 
новых заводов до тех нор, пока будет подготовлено необходи
мое количество специалистов. Выход был в том, что вчерашние 
строители стаповились к станкам, учились новому делу, овладе
вали передовой техникой. Разумеется, при этом ломалось нема
ло стапков, оборудования, по зато достигался огромный выиг
рыш во времени.

Советское государство принимало все меры, чтобы макси
мально ускорить подготовку квалифицированных рабочих. Было 
открыто множество школ фабрично-заводского ученичества, соз
дана широкая сеть кружков и курсов но повышению грамотно
сти и квалификации рабочих. Советские рабочие с большим ин
тересом и охотой изучали технику, так как она облегчала труд, 
способствовала росту его производительности, повышению жиз
ненного уровня, двигала страну вперед.

Успешно была решена и задача создания инженерно-техни
ческих кадров, В годы борьбы за индустриализацию резко вы
росло число высших и средних технических учебных заведений. 
На учебу ежегодно посылались многие тысячи рабочих, комму
нистов, комсомольцев. Была расширена сеть дневных и вечер
них рабфаков, готовивших к поступлению в высшие учебные 
заведения.

Крайний недостаток инженеров-техников и квалифициро
ванных рабочих в первые годы индустриализации вынудил Со
ветское государство пригласить па работу пнострапных специа
листов и рабочих высокой квалификации. В начале 30-х годов 
число их приближалось к б тыс. Подавляющее большинство из 
них честно выполняло свои договорные обязательства и оказало 
существенную помощь в проектировании, строительстве и осво
ении электростанций, тракторных, автомобильных, химических 
и других предприятий. Многие из них за свой полезный труд 
были награждены орденами и медалями СССР. Так, например, 
орден Ленина получил американский инженер Купер, консуль
тировавший строительство Днепрогэса. Но были и отдельные 
иностранные специалисты, которые пытались вредить. Так, не
которые сотрудники английской фирмы «Метрополитен-Ви- 
керс» были разоблачены как организаторы диверсионной орга
низации, орудовавшей на крупнейших электростанциях СССР.



Кузнецкий металлургический завод (1934 г.)

Гигантский размах подготовки собственных специалистов 
вскоре освободил страну от необходимости приглашения ино
странных.
Главная заслуга в осуществлении индустриализации СССР 
принадлежит рабочему классу. С первого дня провозгла- 

шения коммунистической партией курса 
рабочего класса на индустриализацию эта историческая 

задача стала кровным делом рабочего 
класса, так как в ней он видел решающее условие преодоления 
отсталости страны и укрепления ее обороноспособности, ликви
дации имевшейся тогда безработицы, коренного подъема жиз
ненного уровня народа.

Великие идеи рождают великую трудовую энергию. Идея 
индустриализации породила в народе, прежде всего в рабочем 
классе, высокий трудовой подъем. Он ярко воплотился в массо
вом социалистическом соревновании за выполнение и перевы
полнение производственных планов, которое развернулось в 
1929 г. 20 января 1929 г, была опубликована статья Ленина 
«Как организовать соревнование», написанная еще в декабре 
1917 г., в которой он подчеркивал, что социализм впервые соз
дает реальную возможность «втянуть действительно большинст
во трудящихся на арену такой работы, где они могут проявить 
себя, развернуть свои способности, обнаружить таланты, кото-



рых в пароде — непочатой родник и которые капитализм мял, 
давил, душил тысячами и миллионами». И отсюда Ленин делал 
вывод: «Наша задача теперь, когда социалистическое прави
тельство у власти, — организовать соревнование»

Призыв, содержавшийся в статье Ленина, подхватили широ
кие массы трудящихся Советского Союза. Отдельные рабочие, 
бригады, коллективы цехов и предприятий заключали друг с 
другом договоры па социалистическое соревнование. Они брали 
обязательства перевыполнить производственные планы, повы
сить производительность труда, снизить себестоимость продук
ции сверх предусмотренных планом размеров. Соревнующиеся 
видели друг в друге не противников, а союзников и стремились 
помочь один другому. Передовым рабочим, отличившимся в со
ревновании, присваивали почетное звание ударника.

На Всесоюзном съезде ударных бригад в декабре 1929 г. 
был выдвинут лозунг «Пятилетку в 4 года!», который стал зна
менем борьбы за индустриализацию страны. Творческая ини
циатива рабочих рождала все новые формы социалистического 
соревнования: движение общественного буксира, выдвижение 
встречных производственных планов на основе лучшего исполь
зования оборудования, экономии материалов и т, д. Благодаря



этому уже в 1931 г. ряд отраслей пройЗйодетва — нефтяная, 
электротехническая, машиностроение, кондитерская, рыбокон
сервная — выполнили задания пятилетки. А в целом промыш
ленность выполнила первый пятилетний план за 4 года и 3 ме
сяца.

На ловую ступень поднялось социалистическое соревнование 
в годы второй пятилетки. Огромный рост новой техники, ус
пешное овладение ею рабочими способствовали возникновению 
в 1935 г. замечательного движения новаторов производства, ко
торые добивались производительности труда, в несколько раз 
превышавшей установленную техническими нормами плановую 
производительность. Зачинателями этого движения были слав
ные шахтеры Донбасса, и по имени одного из них — Алексея 
Стаханова — это движение вошло в историю под названием 
стахановского. 31 августа 1935 г. забойщик шахты «Централь
ное Ирмино» в Донбассе Алексей Стаханов спустился в шахту 
и за 6 часов работы отбил своим молотком 102 т угля, превысив 
норму в 14'/г раз.

Весть о славных делах донецких шахтеров быстро облетела 
страну и послужила толчком к борьбе за преодоление стары;-,, 
технических норм, за резкое повышение производительности 
труда. Стахановцы добивались высокой производительности не 
за счет мускульной силы, а за счет умелого использования но
вой техники, правильной организации труда. Кузнец Горьков
ского автозавода Александр Бусыгин вместо 675 коленчатых 
валов по норме отковал за смену 1050 валов. Вичугские ткачихи 
Евдокия и Мария Виноградовы вместо 16—24 станков каждая 
стали обслуживать по 70—• 100 станков, а затем и по 144. 
В обувной промышленности перетяжчнк Н. Сметанин удвоил 
норму выработки. Машинист П. Кривонос (Донбасс) стал во
дить товарные поезда с удвоенной скоростью.

Коммунистическая партия поддержала стахановское движе
ние и приняла меры, чтобы превратить его в массовое. Рост 
производительности труда в промышленности резко пошел в 
гору. За годы второй пятилетки она выросла на 82%, против 
63% но плану, что обеспечило выполнение плана промышлен
ного производства на 9 месяцев раньше срока. Это было новым 
выдающимся успехом советского рабочего класса.

Пролетариат капиталистических стран с восхищением сле
дил за трудовыми подвигами советских рабочих, видел в стаха
новском движении проявление великих преимуществ социали
стического труда. Подобное движение было немыслимо в капи
талистических странах, так как оно обернулось бы против самих 
рабочих. Эту мысль хорошо отразила в письме к А. Г. Стаханову 
группа горняков Бельгии. Попросив его поделиться опытом сво
ей работы, они писали: «Мы не вздумаем применять этот опыт



здесь. На королевских шахтах немало безработных. Если каж
дый из нас начнет добывать вдвое больше, он поставит под удар 
товарища».

Яркую характеристику стахановскому движению дал вели
кий французский писатель Роман Роллан: «Это, очевидно, ко
лоссальное пробуждение человеческого сознания в области тру
да. Оно возможно только в настоящем социалистическом 
обществе, где рабочий чувствует себя хозяином, а не эксплуати
руемым, где он работает по для обогащения враждебного ему 
класса, вся забота которого — извлечь нз рабочего наибольшую 
выгоду, а для всего общества, где рабочий по праву занимает 
первое место. Это чувство достоинства и гордости действитель
но захватывающе!».

В годы третьей пятилетки возникли новые формы социали
стического соревнования. Например, движение многостаночни
ков, которое давало большой рост производительности труда. 
Широкое распространение получило среди передовых рабочих 
совмещение двух и более профессий. Так, ремонтный слесарь 
выполнял и функции электромонтера и л и  токарь сам ремонти
ровал свой станок и производил его наладку и т. и.

Рабочий класс Советского Союза с большим подъемом кре
пил индустриальное могущество своей Отчизны.

За исторически короткий срок СССР совер- 
Сонетскнй Сою» шил небывалый скачок от отсталости к 
стал  крупной экономическому прогрессу, осуществил
прояы ш лспвой  
держ авой па деле промышленную революцию, ко

ренным образом преобразившую лицо 
страны. Канула в Лету ее вековая экономическая отсталость. 
В 1940 г. крупная промышленность произвела валовой продук
ции в 12 раз больше, чем в 1913 г. Промышленность заняла до
минирующее положение в народном хозяйстве: она давала более 
3U всего валового продукта, а в самой индустрии более 2/з всей 
продукции приходилось на долю производства средств произ
водства. Особенно разительные успехи были достигнуты в об
ласти машиностроения. Его продукция в 1940 г. в 35 раз пре
взошла уровень 1913 г. Гигантский рост машиностроения позво
лил осуществить техническую реконструкцию всех отраслей 
народного хозяйства — земледелия, транспорта, связи. Была 
создана мощная энергетическая база: в 1940 г. производство 
электроэнергии превысило 48 млрд. квтч (в 1913 г.— менее 
2 млрд. квтч).

Обеспечив преимущественное и ускоренное развитие тяже
лой промышленности, страна двинула вперед и те отрасли, ко
торые производят предметы народного потребления. В 1940 г. 
они дали продукции в 4,6 раза больше, чем в '1913 г. Однако на
меченные планы были значительно недовыполнены.



Коренным образом изменилась география промышленности. 
Старая Россия имела одну металлургическую базу — на Украи
не. За годы первых пятилеток была создана вторая первоклас
сная металлургическая база — на Востоке. Вместо одного района 
добычи угля (Донбасс), которым фактически располагала ста
рая Россия, в конце 30 х годов страну снабжали углем восемь 
бассейнов (Донбасс, Кузбасс, Караганда, Подмосковный и др.). 
Между Волгой и Уралом возник новый центр нефтяной про
мышленности— «Второе Баку». На востоке страны появилась 
мощная энергетическая база, крупные центры машиностроения 
и других отраслей промышленности.

Создав первоклассную индустрию, СССР добился полной тех
нико-экономической самостоятельности. Уже в итоге первой пя
тилетки СССР прекратил ввоз паровозов, электровозов, автомо
билей, тракторов, сельскохозяйственных машин, доменного обо
рудования, турбин, электропечей, измерительных приборов 
и т. д. Во второй пятилетке 90% потребности в станках было 
удовлетворено собственными предприятиями. В 1936 г. все тур
бины, установленные на электростанциях СССР, ужо были оте
чественного производства. Советский Союз стал экспортировать 
тракторы и другие сельскохозяйственные машины, а также ав
томобили, швейные машины и т. п.

Изменилось и место Советского Союза в мировом хозяйстве. 
В 1913 г. Россия но общему объему валовой продукции занима
ла пятое место после США, Германии, Англии и Франции. 
Удельный вес России в мировой промышленной продукции со
ставлял немногим более 4%. В 1937 г. СССР по объему промыш
ленного производства уже занимал первое место в Европе и вто
рое в мире, имея впереди себя только США. Удельный вес СССР 
в мировой промышленной продукции составил около 14%, По 
производству паровозов, комбайнов, сельскохозяйственных ма
шин, синтетического каучука Советский Союз опередил все стра
ны мира.

Благодаря преимуществам социалистического строя (обще
ственная собственность на орудия и средства производства, пла
новое ведение хозяйства, высокий трудовой героизм рабочих 
и др.) темпы роста социалистической индустрии нампого превы
сили темпы развития промышленности капиталистических 
стран. В 1930—1940 гг. среднегодовой темп прироста крупной 
промышленности в СССР равнялся 18%>, а в США он составил 
лишь 1,2%, в Англии — 2,1%. Увеличение производительности 
труда в СССР было в 3—4 раза выше, чем в капиталистических 
странах.



СОЦИАЛИСТИ ЧЕСКОЕ П Р Е О Б Р А ЗО В А Н И Е  
СОВЕТСКОЙ Д Е Р Е В И Н

Самым трудным и вместе с тем самым важным социалисти
ческим преобразованием явился переход советского крестьянст
ва с рельс единоличного, мелкотоварного производства па рель
сы крупного, коллективного, социалистического хозяйства. Этот 

переход произошел в первые две пятнлст- 
Курс «а тси, но был подготовлен всем ходом социа-
крестьппскихU" *° листического строительства в стране, всей 
хозяйств ' политикой Советской власти в деревне.

Советская власть удовлетворила вековые 
чаяния крестьян, приняв исторический Декрет о земле, соглас
но которому земля, конфискованная у помещиков, монастырей, 
капиталистов, была в соответствии с желаниями крестьян раз
делена среди них по уравнительному признаку. В итоге резко 
выросло число мелких крестьянских хозяйств, достигшее во вто
рой половине 20-х годов 24—25 млн. Огромные массы деревен
ской бедноты и батраков, получив землю, инвентарь, скот, от
нятые у помещиков и частично у кулаков, поднялись на уровень 
середняков. Положение их улучшилось.

Однако в целом жизненный уровень трудового крестьянства 
оставался невысоким из-за низкой производительности мелко
го хозяйства, базировавшегося в основном на ручном труде, кон
ной тяге, ручных и конных орудиях труда. Мелкое крестьянское 
хозяйство не только не могло воспользоваться таким могучим 
орудием подъема производительности земледелия, как трактор, 
но далеко не всегда окупалось полностью даже содержание ло
шади. Миллионы мелких крестьян не могли купить хороший 
плуг; в 20-е годы еще насчитывалось более 5 млн. деревянных 
сох, а около ‘/з крестьянских хозяйств не имели никаких пахот
ных орудий. В 1928 г. почти 10% весенней пахоты было сделано 
сохой, 3Д площади засеяно вручную, около половины зерновых 
убрано серпом и косой, обмолочено цепом и другими примитив
ными способами, которыми пользовались еще 1000 лет назад. 
Отсюда и невысокий уровень жизни большинства трудового кре
стьянства. Миллионы людей ежегодно уходили в города в поис
ках работы, что было главным источником безработицы.

Советская власть полностью избавила крестьянина от поме
щичьей кабалы, уменьшилась кулацкая эксплуатация, однако 
она имелась и от нее страдали крестьянская беднота, маломощ
ные середняки. Они вынуждены были арендовать у кулака и 
лошадь и инвентарь, сдавать ому часть своего надела, который 
из-за недостатка инвентаря и тягловой силы не могли полностью 
обработать. Беднота вынуждена была и батрачить у кулака, так 
как собственное хозяйство ее не кормило. Сама жизпь служила



для крестьян подтверждением правильности слов, сказанных 
Лениным еще в 1917 г.: «Если мы будем сидеть по-старому в 
мелких хозяйствах, хотя и вольными гражданами на вольной 
земле, нам все равно грозит неминуемая гибель»

Мелкое крестьянское хозяйство не могло обеспечить расту
щие потребности страны в хлебе и других продуктах сельского 
хозяйства, а промышленности — в сельскохозяйственном сырье. 
За первое десятилетие после социалистической революции то
варность сельского хозяйства в результате измельчания 
хозяйств и роста потребления самих крестьян сократилась на
половину. Недостаток в продуктах сельского хозяйства выну
дил Советское государство ввести с 1928 г. нормирование снаб
жения населения продовольствием по карточной системе.

Выход был только в укрупнении сельского хозяйства. 
Крупное хозяйство могло приобрести и рационально использо
вать трактор и другую сложную технику, минеральные удобре- 
пия, ввести многопольные севообороты, использовать достиже
ния пауки и на этой основе значительно повысить производи
тельность сельскохозяйственного труда, товарность сельского 
хозяйства, удовлетворить потребности страны, подпять жизнен
ный уровень крестьян. Укрупнение сельского хозяйства как ус
ловие повышения его производительности и товарности стало 
необходимо в интересах крестьянства и всего общества. Но как 
это сделать? Каким путем укрупнить крестьянские хозяйства?

Советское государство не могло стать на путь поддержки и 
развития в деревне крупных частных хозяйств кулацкого типа, 
как это предлагали Н. Бухарин, А. Рыков и др. Это привело бы 
к разорению основной массы трудового крестьянства, за счет 
которой богатели бы и наживались кулаки. Такой путь был не
приемлем для подавляющей массы крестьянства, а также и для 
рабочего класса, так как привел бы к укреплению позиций ка
питализма в деревне, сорвал бы дело строительства социализма. 
Ленинский кооперативный план подсказал трудовому крестьян
ству другой путь создания в деревне крупных хозяйств — добро
вольное объединение в производственные кооперативы. Это 
единственно приемлемый и выгодный для крестьян путь, он вел 
не к разорению трудовых крестьян, а, наоборот, открыл перед 
ними возможность обеспеченной жизни.

XV съезд Коммунистической партии Советского Союза, со
стоявшийся в декабре 1927 г., учитывая, что отставание сель
ского хозяйства уже стало тормозить и дело индустриализации 
страны, препятствовать подъему жизненного уровня всего наро
да, признал в качестве первоочередной задачи коллективиза
цию и техническую реконструкцию сельского хозяйства.



Сборка первого комбайна на заводе «Коммунар» 
в Запорожье (1930 г.)

Коммунистическая партия и Советское государство разверну
ли гигантскую деятельность по подготовке условий для мас
совой коллективизации крестьянских хозяйств.

Государство усилило снабжение деревни 
П о д го т о в к а  сельскохозяйственными машинами и трак-
У̂ я°1нассовоП торами. Применение трактора было несов-
к о л л е к т н в в я а ц и и  местимо с чересполосицей, требовало 

сплошных земельных массивов, что толка
ло крестьяп на путь объединения. С 1928 г. началось строи
тельство крупных зерновых совхозов. Они являлись не только 
фабриками зерпа, но и школой организации механизированного 
производства, на опыте которого крестьяне убеждались в выгод
ности крупного хозяйства. В совхозы приезжали учиться тыся
чи крестьян. Совхозы с их машинной техникой оказывали боль
шую помощь делу коллективизации. Вот один из примеров. 
Крестьяне-бедняки ряда селений Березовского района Одесско
го округа, не имея лошадей и инвентаря, не могли обработать 
отведенную им землю и вынуждены были отдавать ее в аренду 
кулакам. В 1927 г. к ним приехал представитель объединения 
украинских совхозов и предложил обработать землю трак-

ШЖ
-



торами. Крестьяне вначале отнеслись с недоверием к этому 
предложению. Кулаки заволновались, стали запугивать бедно
ту: «Дурни, в кабалу лезете. Крепостничество возрождается. 
Не будет больше межи — не будет у вас и земли».

Но кулацкая клевета не подействовала, и бедняки пошли 
на договор с совхозом. И когда они собрали урожай в IV2 раза 
больше, чем получили крестьяне вокруг, а обработка и обсеме
нение полей обошлись им на 30—40% дешевле, чем в хозяй
ствах, имевших собственных лошадей, бедняки оценили всю вы
году механизированного труда. «После той работы тракторов, 
какую мы видели,— писали они в газету „Известия11,— не хотим 
больше вести бедняцкое мелкое хозяйство, а решили организо
вать обобществленное тракторное хозяйство, в котором не будет 
отдельных крестьянских клочков посевов. Организацию для нас 
тракторного хозяйства взял уже на себя совхоз имени Тараса 
Шевченко, с которым мы заключили договор».

На основе этого опыта государство для лучшего и более эф
фективного использования тракторов и других сельскохозяйст
венных машин стало строить машинно-тракторные станции 
(МТС), которые на договорных условиях обслуживали целые 
деревни и коллективные хозяйства. Первая МТС возникла в 
ноябре 1928 г. на базе совхоза им. Шевченко на Украине. В сле
дующем году уже было построено 159 МТС, и с каждым годом 
их число быстро росло. МТС стали опорными пунктами коллек
тивизации деревни.

Советское государство усилило помощь колхозам: отпустило 
им большие кредиты, продавало на выгодных для них условиях 
машины, минеральные удобрения, предоставило большие льго
ты по сельскохозяйственному налогу, развернуло сеть курсов 
по подготовке организаторов и руководителей колхозов. Широ
кая поддержка оказывалась простейшим видам кооперации, ко
торые содействовали переходу крестьян на путь колхозов. Сотни 
и тысячи рабочих бригад направлялись в деревню и помогали 
крестьянам укреплять старые колхозы, создавать новые, нала
живать крупное производство. Промышлеппые центры устанав
ливали шефство над сельскохозяйственными районами и посы
лали туда на постоянную работу рабочих-организаторов. По 
призыву коммунистической партии в конце 1929 г. более 25 тыс. 
передовых рабочих направились в деревню помогать крестьянам 
строить новую колхозную жизнь. «Двадцатипятитысячники», 
как их стали называть в народе, внесли большой вклад в раз
витие колхозов.

В ходе подготовки массовой коллективизации усиливалось 
вытеснение кулачества. Советская власть все больше ограничи
вала эксплуатацию им батраков и деревенской бедноты, уве
личила налоговое обложение кулаков. Их лишили права голоса



во всех (видах кооперации, перестали продавать им тракторы, 
а в 1928 г. выкупили имеющиеся у них тракторы и передали 
колхозам и кооперативам.

Классовая борьба в деревне резко обострилась. Кулачество 
стало саботировать государственные заготовки хлеба, рассчи
тывая вызвать голод и этим сорвать хозяйственную политику 
Советской власти. Пытаясь помешать колхозному движению, 
кулаки поджигали колхозные постройки и дома колхозников, 
губили колхозный скот, убивали организаторов колхозов, пере
довых людей деревни, представителей Советской власти, ком
мунистов. Советское государство ответило на эти преступные 
действия решительными мерами, беспощадно расправлялось с 
террористами и поджигателями. Укрывателей хлеба стали при
влекать к суду как спекулянтов. Беднота и середняки поддер
живали меры, направленные против кулаков. В деревне все 
сильней нарастал гнев против кулачества.
„  После XV съезда партии число колхозовПерелом и деревне ,  ‘стало быстро расти: за два года оно увели
чилось почти в 4 раза, а количество объединившихся крестьян
ских хозяйств — более чем в 5 раз. Дальнейшее развитие кол
лективизация получила во второй половине 1929 г. Если в июле 
в колхозах насчитывался 1 млн. крестьянских хозяйств, то 1 ок
тября — уже 2 млп. За 2—3 месяца в колхозы вступило столько 
же, сколько за предыдущие 12 лет. А за последние три месяца 
1929 г. в колхозы вошло еще 2,7 млн. крестьянских хозяйств.

5 января 1930 г. ЦК Коммунистической партии Советского 
Союза принял постановление «О темпе коллективизации и ме
рах помощи государства колхозному строительству». Сплошную 
коллективизацию было намечено завершить в основном к концу 
первой пятилетки (1933 г.). Причем наиболее важные зерновые 
районы (Северный Кавказ, Средняя и Нижняя Волга), где уже 
имелось много колхозов, совхозов, МТС, должны были в основ
ном осуществить ее к весне 1931 г., остальные зерновые райо
ны — к весне 1932 г. При этом ЦК партии указал на недопус
тимость нарушения принципа добровольности вступления кре
стьян в колхозы. Советское правительство выделило в 1930 г. 
500 млн. руб. на строительство колхозов.

Крестьянам рекомендовалось создавать сельскохозяйствен
ные артели, т. е. объединить свои полевые наделы, тягловую 
силу, основной инвентарь для ведения общего хозяйства, кото
рым руководит правление, избранное самими колхозниками. По
мимо общего хозяйства, которое является главным источником 
существования колхозника, за каждым членом артели закреп
лялся личный приусадебный участок, в его распоряжении оста
вались мелкий инвентарь для обработки участка, корова, другой 
скот и птица.



Группа рабочих Иваново-Вознесенска, направляющихся 
для организации колхозов (1930 г.)

В районах сплошной коллективизации Советам было предо
ставлено право отбирать у кулаков землю, инвентарь, скот, на
копленное посредством эксплуатации добро. Это и означало 
ликвидировать кулачество как класс.

Крестьяне повсеместно собирались на сходы и решали во
прос, затрагивавший основы их жизни,— объединиться в кол
хоз или жить по-старому. Кулаки клеветали на колхозы; они 
понимали, что колхозный строй кладет конец возможности экс
плуатировать крестьян. На собрания приходили члены старых 
колхозов и на опыте своей жизни доказывали выгоды колхоз
ного строя.

В начале 1930 г. в деревню прибыли посланцы рабочего клас
са — «двацатипятитысячники». Они убеждали крестьян смелей 
становиться на путь новой ншзни. И крестьяне верили им. 
Каждый день возникали все новые и новые колхозы.

Вся страна радовалась успехам колхозного движения. Но 
вскоре из ряда мест стали поступать тревожные сообщения о на
рушении ленинского принципа добровольности при создании 
колхозов. Руководящие работники среднеазиатских, закавказ
ских республик, центральных промышленных отраслей РСФСР 
и некоторых других районов страны решили завершить сплош-



ную коллективизацию уже весной 1930 г., хотя необходимых 
условий для этого не было. Вместо разъяснения и убеждения во 
многих местах стали принуждать крестьян вступать в колхозы 
административными мерами, угрозой раскулачивания, лишения 
избирательных прав. Переход многомиллионного крестьянства 
на новые, коллективные методы хозяйствования в масштабах 
огромной страны был беспрецедентным делом, впервые осу
ществляемым в истории, и ошибки здесь были неизбежны. Но 
немалая доля вины за эти ошибки ложится на И. В. Сталина и 
В. М. Молотова, которые с осени 1929 г. призывали к всемер
ному ускорению темпов коллективизации, не учитывая степень 
подготовленности крестьянства.

Имели место и другие грубые нарушения ленинских прин
ципов колхозного строительства. Так, в некоторых областях уси
ленно насаждали коммуны, обобществляя не только основные 
средства производства, но и жилые постройки, мелкий скот, пти
цу. Кое-где стали закрывать рынки, церкви и т. д. Наряду с ку
лаками нередко раскулачивали зажиточных середняков или тех 
середняков, которые не желали вступать в колхозы.

Возникло серьезное недовольство крестьян. А кулаки не за
медлили воспользоваться этим и еще яростней повели антикол- 
хозную и антисоветскую агитацию. Чтобы их скот не доставался 
колхозам, кулаки стали хищнически убивать лошадей, коров, 
свиней, подбивали к тому же середняков, вступающих в колхозы. 
Это напесло огромный ущерб сельскому хозяйству. В отдельных 
районах, где перегибы были особенно значительны, имели место 
даже антисоветские выступления крестьян. Большое количество 
крестьян ушло из колхозов.

Партия и Советская власть приняли меры к ликвидации до
пущенных искривлений в колхозном строительстве. «Бумаж
ные» колхозы, созданные помимо воли крестьян, и навязанные 
им коммуны были распущены, категорически предложено вос
становить ленинский принцип добровольности вступления 
крестьян в колхозы и выбора формы коллективного хозяйства.

Вместе с тем, чтобы содействовать быстрейшему укреплению 
создавшихся колхозов, государство вновь оказало им большую 
помощь: колхозы были освобождены на два года от налога на 
скот, была усилена финансовая поддержка, нуждающимся кол
хозам предоставлялась семенная ссуда. Усиленным темпом шло 
строительство МТС. Эти меры вызвали удовлетворение кресть
ян, внесли в их ряды успокоение.

Неодолимое движение крестьян к новой жизни продолжало 
развиваться. В деревне происходил великий перелом. Миллионы 
крестьян повернули па новый, социалистический путь. Пришло 
время, которое предвидел Ленин, когда большинство крестьян 
решило перейти па путь коллективного хозяйствования.



Запись бедпоты в колхоз в Центрально
черноземной области (1929 г.)

У крепление 
к ол хозов

За годы первой пятилетки около 15 млн. крестьянских хо
зяйств (61,5% всего их числа) объединились в 210 тыс. колхо
зов. Во всех зерновых районах, а также в районах технических 
культур сплошная коллективизация была в основном осуществ
лена.
Столь быстрый рост колхозного движения создавал и опреде
ленные трудности. Они заключались в явном отставании ор
ганизационно-хозяйственного укрепления молодых колхозов.

Крупные недостатки имелись в органи
зации труда в колхозах, в использовании 
техники, в распределении доходов. Во мно

гих колхозах была низка трудовая дисциплина. Кадры колхоз
ных организаторов не имели еще необходимого опыта руковод
ства крупным коллективным хозяйством. В ряде мест, особенно 
на Северном Кавказе, Украине, во многие колхозы проникли 
враждебные элементы, бывшие кулаки. Они всячески подрыва
ли коллективные хозяйства изнутри: расхищали колхозное доб
ро, губили скот, портили инвентарь, подрывали трудовую дис
циплину, пытались сорвать выполнение обязательств перед го
сударством и т. д.

Нужно было укрепить колхозы в организационно-хозяйст
венном отношении. Только при решении этой задачи они могли



Тракторная бригада II. Н. Ангелиной (1932 г.)

продемонстрировать великую силу, которую таит в себе крупное 
коллективное социалистическое хозяйство. Лучшие формы орга
низации труда и распределения доходов были найдены на опыте 
самих колхозов. Повсеместно были организованы производствен
ные бригады с постоянным составом колхозников. За бригадами 
закреплялись постоянные полевые наделы, скот, инвентарь. Во 
всех колхозах перешли к распределению доходов по труду, по 
количеству выработанных каждым человеком трудодней. Это 
создавало материальную заинтересованность колхозников в рос
те производства.

Для того, чтобы пресечь расхищение государственной и кол
хозно-кооперативной собственности, являющейся основой социа
листического строя, Советское государство в августе 1932 г. при
няло закон, в котором провозгласило социалистическую собст
венность священной и неприкосновенной. За ее расхищение 
была установлена суровая судебная ответственность.

Стремясь быстрей укрепить колхозы и совхозы, сделать их 
передовыми хозяйствами, коммунистическая партия зимой 
1933 г. организовала при МТС и совхозах политические отделы. 
Для работы в них ЦК КПСС отобрал 25 тыс. лучших партийных 
работников. Политотделы МТС развернули огромную политико
воспитательную работу среди колхозников, воспитывали у них



честное отношение к труду, к общественной собственности, спо
собствовали развертыванию среди колхозников и колхозниц со
циалистического соревнования. За 2 года своего существования 
политотделы МТС сделали очень много для укрепления кол
хозов.

Укрепление колхозов, непрерывный рост передовой техники 
в деревне и кадров, овладевших этой техникой, выросшая социа
листическая сознательность колхозников способствовали тому, 
что и в деревне вслед за социалистическим городом разверну
лось движение новаторов производства за лучшее использование 
тракторов, комбайнов и другой техники, за высокие урожаи зер
на, сахарной свеклы, хлопка. Одним из выдающихся зачинате
лей движения новаторов среди трактористов была Прасковья Ан
гелина — первая женщина, севшая за руль трактора, а затем 
возглавившая тракторную бригаду. В 1935 г. бригада Ангелиной 
выработала на каждый трактор по 1230 га вместо 300 га по нор
ме. Почин Ангелиной подхватили другие трактористы. Пере
довой комбайнер Константин Борин убрал в 1935 г. урожай с 
780 га при норме в 160 га. Его примеру последовали многие 
комбайнеры.

Развернулось замечательное движение передовиков свекло
вичных полей. Звеньевая колхоза «Коминтерн» Киевской об
ласти Мария Демченко вместе со своей бригадой вырастила в 
1935 г. по 524 центнера сахарной свеклы с гектара. Таких же 
высоких урожаев добились М. Гнатенко, А. Швыдко, А. Коше
вая и другие колхозницы.

К концу второй пятилетки колхозный 
побе''«-тельная строй в Советском Союзе окончательно по- 
иолхозного строя бедпл. В 1937 г. колхозы объединяли 
в СССР 18,5 млн. (93%) крестьянских хозяйств.

Им принадлежало 99 % всех посевных пло
щадей. Это означало, что коллективизация завершена почти пол
ностью.

За две пятилетки в основном осуществилось техническое пе
ревооружение сельского хозяйства. В 1937 г. 5818 МТС обслу
живали колхозы; на полях страны работали 456 тыс. тракторов, 
почти 129 тыс. комбайнов, 146 тыс. грузовых автомобилей и 
множество другой техники.

СССР превратился в страпу крупного сельского хозяйства.



Старая Россия дала миру ряд великих ученых, писателей, 
композиторов, художников, артистов, которые внесли большой 
вклад в общечеловеческую культуру. Но страна в целом и в

культурном отношении оставалась неве- 
Советская власть роятпо отсталой. По данным всеобщей пе- 
откры ла народ} 1 jorvV
дорогу к культуре реписи населения 1о97 г., среди населения

в возрасте от 9 лет и старше неграмотные 
составляли 76%, среди женщин — 88%, а среди нерусских на
родов, например в Средней Азии, число грамотных исчислялось 
единицами. Более 40 народностей из числа проживавших на 
территории старой России не имели даже своей письменности. 
Примерно такое же было положение и накануне революции. 
Почти 4/б детей трудящихся не имели возможности учиться в 
общеобразовательных школах, а в высшие школы их попадали 
единицы.

Великая Октябрьская социалистическая революция открыла 
просторы для культурного расцвета России. Она ликвидировала 
антинародный политический режим, который не только эконо
мически и политически угнетал трудящиеся массы, но и 
преграждал им путь к просвещению. Октябрьская революция 
уничтожила национальный гнет, тормозивший развитие наци
ональных культур; отменила сословный строй, неравноправное 
положение женщин, отделила церковь от государства и школу 
от церкви, словом, ликвидировала все то, что стояло на пути 
народа к знанию. Впервые в истории государственная власть в 
лице Советов решила задачу — сделать образование, науку, 
культуру достоянием всего народа, сделать всех трудящихся об
разованными, культурными людьми.

Советская революция подняла трудящиеся массы к самостоя
тельному историческому творчеству, разбудила их многообраз
ные способности и таланты, которые старый строй душил и мял. 
Уже с первых месяцев существования Советской власти труже
ники города и деревни стали создавать культурные очаги: сове
ты народного образования, народные дома, дома культуры, 
клубы, библиотеки, избы-читальни, народные университеты, 
красные уголки и т. д. Трудящиеся помогали строить школьные 
здания. Грамотное население активно участвовало в ликвидации 
неграмотности и т. д. Весной 1918 г. Ленин с радостью отмечал, 
что образовательный и культурный подъем масс населения идет 
с громадной быстротой, что в народных массах благодаря совет
ской организации общества налицо невиданный порыв к знанию, 
к образованию. Советское правительство всемерно поддержи
вало тягу народа к культуре. Культурное строительство стало 
одной из важнейших задач Советского государства.



В первые годы Советская власть столкнулась в этой области 
с большими трудностями. Они заключались не только в общей 
тяжелой обстановке, вызванной интервенцией, гражданской 
войной, хозяйственной разрухой и т. п., но и в том, что значи
тельная часть старой интеллигенции, тесно связанная с буржуа
зией, либо заняла враждебную позицию к Советской власти, 
либо выжидала и лишь постепенно переходила на сторону наро
да. Правда, лучшая часть дореволюционной интеллигенции, ее 
истинный цвет — К. А. Тимирязев, Н. Е. Жуковский, И. В. Ми
чурин, А. А. Блок, В. Я. Брюсов, В. В. Маяковский, В. Э. Мей
ерхольд и другие, с самого начала поддержали Советскую 
власть. Перешла на сторону народа масса рядовой интеллиген
ции: учителя, агрономы, сельские врачи. Одновременно стала 
формироваться новая интеллигенция из рабочих и крестьян.

Коммунистическая партия направила на фронт культурного 
строительства свои лучшие кадры — наиболее образованных, 
способных организаторов. Первым Народным Комиссаром про
свещения был А. В. Луначарский — человек выдающейся куль
туры, энциклопедической образованности, блестящий публи
цист, литератор, оратор. В начале 30-х годов ои перешел на 
дипломатическую работу. Его сменил А. С. Бубнов — старый 
большевик, крупный историк. С первых дней Советской властп 
и до своей смерти {1938 г.) плодотворно трудилась на культур
ном фронте соратник, друг и жена В. И. Ленина Н. К. Крупская. 
Много сделал для развития науки и привлечения старых ученых 
на сторону Советской власти А. М. Горький.

Самой неотложной задачей в области куль- 
за'всеобщую турного строительства являлась ликвида-
грамотпость ция неграмотности: «...В стране безграмот

ной,— указывал Ленин,— построить ком
мунистическое общество н е л ь з я » У ж е  в труднейшие годы 
гражданской войны в стране появилось множество пунктов по 
ликвидации неграмотности. Рабочий день обучающихся был со
кращен на 2 часа с сохранением заработной платы. За 1917— 
1920 гг. ликвидировали свою неграмотность около 7 млн. чело
век, из них 4 млн. женщин.

Еще больший размах приобрело это дело в годы мирного 
строительства, особенно в годы довоенных пятилеток. Советские 
люди всемерно помогали государству в решении данной задачи. 
В 1923 г. они создали добровольное общество «Долой неграмот
ность!», которое в 1932 г. насчитывало свыше 5 млн. человек, 
активно участвовавших в обучении взрослых грамоте. Советская 
молодежь, комсомольцы организовывали культурные походы в 
деревню; многое сделали также профсоюзы. Совместными уси-

1 В. И. Л е н и н .  Полное собрание сочинений, т. 41, стр. 315.
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яиями правительства и советской общественности задача ликви
дации неграмотности в СССР решалась успешно: в 1929— 
1939 гг. ликвидировали свою неграмотность и малограмотность 
более 87 млн. человек.

Вместе с тем развивалось школьное образование. Уже в годы 
гражданской войны, а еще более с переходом к мирному строи
тельству число школ и учащихся в них, особенно в националь
ных районах, быстро увеличивалось. В 1930 г. Советское пра
вительство смогло ввести всеобщее обязательное начальное 
обучение на языках народов СССР, а затем и всеобщее обяза
тельное семилетпее обучение. В 1940/41 учебном году число 
учащихся во всех общеобразовательных школах составило 
35 552 тыс. (против 9656 тыс. в 1914 г.); их обучали 1238 тыс. 
учителей (против 280 тыс. в 1914 г.). К концу 30-х годов СССР 
превратился в страну почти сплошной грамотности.

Коммунистическая партия и Советское правительство уде
ляли большое внимание улучшению постановки обучения и вос
питания в школе, тесной связи ее с жизнью, проявляли большую 
заботу об учителях.

Огромный размах приобрело издание книг. Произведения 
классиков художественной литературы, корифеев научной мыс
ли издавались многомиллионными тиражами. Любовь, глубокое 
уважение к книге стали одной из отличительных черт совет
ского человека.
Великим достижением культурной революции в СССР яви
лось создание многомиллионной армии народной интеллиген
ции, высококвалифицированных специалистов для всех отрас- 

лей народного хозяйства, культуры, здра- 
пародиой воохранения и государственного управле-
кптеллпгепции ния. От дореволюционного времени Совет

ская власть получила 91 высшее учебное 
заведение, где обучалось 112 тыс. студентов. Почти все они яв
лялись выходцами из имущих классов. Советское правительство 
широко открыло двери университетов и институтов для трудя
щихся, отменило для них плату за обучение, ввело стипен
дии. Чтобы подготовить рабочих и их детей к поступлению в 
высшую школу, уже в 1919 г. гтрп университетах и институтах 
были созданы рабочие факультеты. Уже в 1920/21 учебном 
году имелось 244 высших учебных заведения, а число студен
тов по сравнению с 1914 г. удвоилось. Но особенно быстро раз
вивалось высшее образование в годы индустриализации стра
ны и коллективизации сельского хозяйства, когда гигантски вы
рос спрос па квалифицированных специалистов, В 1940/41 учеб
ном году в СССР работало 817 высших учебных заведений, в ко
торых обучалось 812 тыс. студентов. Только при Советской 
власти женщины получили широкий доступ к высшему образо



ванию. Накануне Великой Отечественной войны они составля
ли 58% всего числа студентов.

Если до Октябрьской революции высшие учебные заведе
ния имелись только в Центральной России, то при Советской 
власти они были созданы во всех национальных республиках 
и областях. Доступ к высшему образованию получили и самые 
забитые и отсталые в прошлом народы. Студенты-выпускники 
Института народов Севера в Ленинграде писали в 1936 г.: «Мы, 
дети тех народов, которые веками были забиты, унижены и 
угнетены... Наши отцы и не мечтали о том, чтобы учиться, 
овладевать культурой... Разве мы сами могли бы получить об
разование, если бы пе социалистическая революция, не партия, 
не Советская власть? Это они дали всем народам право на труд 
и на образование, сделали нас образованными, культурными 
людьми, все мысли которых направлены сейчас на то, чтобы 
стать достойными сынами своей прекрасной Родины».

По размаху высшего образования, как и по общему образо
ванию, СССР оставил позади себя все капиталистические стра
ны. Накануне второй мировой войны в высшей школе Совет
ского Союза обучалось студентов больше, чем в 22 европейских 
государствах вместе взятых.

Социалистическая революция открыла 
советской науки широкие горизонты для процветания нау

ки. Страна покрылась широкой сетью на
учно-исследовательских учреждений: в 1941 г. их насчитыва
лось 1821 — в шесть с лишним раз больше, чем до революции. 
Число научных сотрудников превысило 98 тыс.— почти в
10 раз больше, чем в 1914 г. Научные учреждения были созда- 
иы во всех союзных и автономных республиках.

Советские ученые в 20—30-х годах достигли крупных ус
пехов. Крупнейший физиолог академик И. П. Павлов обогатил 
мировую науку цепными исследованиями в области высшей 
нервной деятельности человека и животных. Труды И. П. Пав
лова лея^ат в основе современной медицины. Великий русский 
ученый К. Э. Циолковский разработал теорию ракетного дви
жения, на которой базируется развитие современной реактив
ной авиации и космических полетов. Исследования выдающих
ся ученых PI. Е. Жуковского и С. А. Чаплыгина, открывших 
закон образования подъемной силы крыла, составили теорети
ческий фундамент современной авиации. На базе научных 
изысканий академика С. В. Лебедева в Советском Союзе впер
вые в мире было организовано заводское производство синте
тического каучука. Благодаря научным открытиям советских 
физиков Л. И. Мандельштама и Н. Д. Папалекси и других уже 
в 30-х годах были впервые в мире внедрены в жизнь принципы 
радиолокации. Труды академика А. Ф. Иоффе заложили осно



вы современной физики полупроводников, играющих перво
степенную роль в техническом прогрессе. Советские ученые 
Д. В. Скобельцын, И. В. Курчатов и другие внесли большой 
вклад в изучение атомного ядра и космических лучей. Совет
скому ученому В. Г. Хлопину уже в начале 20-х годов удалось 
получить радиевые препараты и т. д.

Советская наука все теснее связывалась с жизнью и играла 
все возрастающую роль в социалистическом строительстве.

Яспое понимание народом целей и путей 
В оспитание их достюкения имеет решающее значение
строи ться1”** для побеДы социализма, который строится
социализм а сознательно, а не возникает стихийно. По

этому Советское государство постоянно за
ботилось о политическом воспитании масс, широко используя 
культурно-просветительные учреждения — клубы, избы-чи
тальни, библиотеки, музеи, театры и т. п. Советское государ
ство превратило во всенародное достояние все культурные 
центры, существовавшие до революции, строило много новых. 
Например, в 1939 г. в Советском Союзе имелось 111 тыс. клуб
ных учреждений — в 500 раз больше, чем до революции. Изда
валось У тыс. газет — в 10 раз больше, чем в 1914 г.

Исключительную роль в воспитании народа играют совет
ская литература и искусство. Яркие образы мужественных бор
цов за революцию, за социализм, созданные пером писателя, 
кистью художника, резцом скульптора, талантливой игрой ар
тиста, благотворно воздействуют на широчайшие массы. Совет
ская литература и искусство пропагандируют самые передо
вые, Ьлагородные идеалы, любовь к Родине, к труду, к миру, 
ненависть к любой форме гнета и порабощения, грабительским 
войнам, эксплуатации человека человеком и т. п. Героем совет
ской литературы и творений искусства являются народ, про
стые труженики — творцы истории, строители нового общества.

Настольными книгами миллионов советских читателей ста
ли такие произведения, созданные в 20—30-х годах, как «Ти
хий Дон» М. Шолохова, «Железный поток» А. Серафимовича, 
«Как закалялась сталь» Н. Островского, «Чапаев» Д. Фурма
нова, «Разгром» А. Фадеева и многие другие, в которых пока
зан героизм советских людей, проявленный в годы граждан
ской войны. Большой популярностью пользовались произве
дения М. Горького, А. Толстого, JI. Леонова, К. Федина, 
И. Бабеля, Вл. Маяковского, Н. Тихонова, Э. Багрицкого и др. 
Лучшие произведения советского кино — «Броненосец Потем
кин», «Мать», «Чапаев», «Депутат Балтики», «Мы из Крон
штадта» и др.— открыли мировому киноискусству новые пути. 
Популярной скульптурой стало замечательное творение В. Му
хиной «Рабочий и колхозница».



К концу 30-х годов в СССР в основном победила культур
ная революция. Советский Союз стал страной всеобщей гра
мотности с лучшей в мире постановкой народного образования 
и подготовкой специалистов, страной передовой науки и куль
туры.

П О БЕДА СО Ц И А Л И ЗМ А  В СССР

Веками мечтали угнетенные о таком строе, при котором не 
будет угнетателей и угнетенных, господствующих и порабо
щенных пародов, голодных и обездоленных людей. Эту мечту 

первыми в истории осуществили народы 
СССР. В итоге глубоких преобразова
ний, совершенных во всех областях поли
тической, экономической и культурной 
жизни, в Советском Союзе в довоенные го
ды был в основном построен социализм. 
Победа социализма прежде всего выра

зилась в коренном изменении социально-экономической и 
классовой структуры общества. За первые 20 лет существова
ния Советской власти было построено могучее общественное 
хозяйство — первоклассная государственная промышленность, 
самое крупное в мире механизированное сельское хозяйство. 
Тем самым была создана материально-техническая база социа
листического общества. Во всех сферах экономики утвердились 
социалистические отношения, основанные на общественной 
собственности на орудия и средства производства.

Эти коренные социально-экономические перемены повлек
ли за собой изменение всей классовой структуры общества. 
Уже в первые годы Советской власти, в результате конфиска
ции помещичьих земель и национализации промышленности 
сошли с исторической арены помещики и крупная буржуазия. 
Потерпев окончательное поражение в гражданской войне, 
большинство из них эмигрировало за границу. Однако часть 
буржуазии сохранилась в стране. А с переходом к новой эко
номической политике ряды городской и сельской буржуазии 
несколько выросли. Но удельный вес их был невелик. Напри
мер, сельская буржуазия (кулачество) составляла 4—5% кре
стьянства, Еще меньшим был удельный вес городской буржуа
зии в общей численности населения.

Уяге в начале 30-х годов частная капиталистическая про
мышленность и торговля были полностью вытеснены из эконо
мики, а их владельцы в своем подавляющем большинстве ста
ли па путь трудовой жизни. В годы первой пятилетки было 
ликвидировано кулацкое производство. Окончательно и навсег
да эксплуататорские элементы исчезли из состава советского
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общества в годы второй пятилетки. Были ликвидированы и 
причины, порождавшие эксплуататоров н эксплуатацию чело
века человеком.

Великие исторические перемены произошли в судьбах тру
дящихся классов советского общества. Рабочий класс перестал 
быть классом эксплуатируемым, угнетенным. Он превратился 
в новый класс, чье существование базируется па свободном 
труде на общественных предприятиях, принадлежащих госу
дарству. В результате гигантского роста социалистической 
промышленности выросла и численность рабочего класса: 
в 1939 г. рабочие (вместе с членами семей) составляли почти 
треть населения страны. Резко повысился культурно-техниче
ский уровень рабочего класса, выросли его организованность 
и политическая сознательность. Из года в год ширилось социа
листическое соревнование — яркое свидетельство нового отно
шения советских рабочих к труду. В этом заключен главный 
источник неуклонного и быстрого подъема народного хозяйства.

Советское крестьянство также перестало быть порабощен
ным классом. Главных его угнетателей Советская власть сбро
сила уже в первые годы своего существования. Но полностью 
советские крестьяне освободились от всех форм эксплуатации, 
в том число от кулацкой кабалы, лишь тогда, когда стали на 
путь колхозной жизни.

Тракторы, комбайны, другие сельскохозяйственные маши
ны, пришедшие па смену примитивной технике, ручному тру
ду, не только облегчили труд крестьянина, но и повысили его 
производительность. Изменился сам характер труда. Прежде 
каждый крестьянин трудился на своем клочке земли. Он с за
вистью поглядывал на соседа, если тот преуспевал. Деревня 
была разобщена изгородями и межами. Колхозный строй ко
ренным образом изменил положение, объединил труд кресть
ян. Они стали хозяйствовать совместно, а это создало заинтере
сованность в процветании артельного хозяйства, от чего зависит 
существование кая;дого колхозника. Между ними устанавли
вались отношения товарищеского сотрудничества и взаимной 
помощи.

Поднялся материальный и культурный уровень жизни кре
стьянина. По переписи 1939 г., грамотность сельского населе
ния уже составляла 76,8%. в том числе среди женщин 66,6'/с- 
Неизмеримо выросла политическая активность крестьянства. 
Оно участвует в работе органов Советской власти, в управле
нии государственными делами.

«Тысячи лет сгибались крестьяне под гнетом господ и 
бар,— говорил в 1936 г. колхозник артели „Красноармеец" 
Дмитровского района Московской области В. А. Исаев.— 
В 1917 г. при помощи рабочих разогнуло советское крестьян



ство спинушку и за 18 лет выпрямилось во весь свой богатыр
ский колхозный рост. Мы, русские крестьяне, преданно шли за 
рабочими, за большевиками, ни разу не изменяли ленинскому 
союзу рабочих и крестьян, и мы не ошиблись».

Изменилось и социальное лицо интеллигенции. В старой, 
дореволюционной России она далеко стояла от нулед, интере
сов народных масс, и трудящиеся справедливо рассматривали 
эту интеллигенцию как «белую кость», как чуждую и враждеб
ную им касту, как представителей интересов эксплуататоров.

За годы строительства социализма выросла многомиллион
ная армия новой интеллигенции, вышедшей из рабочих, кресть
ян, трудящихся. Она активно участвует в строительстве нового 
общества, является верным помощником Коммунистической 
партии и Советского государства в деле коммунистического 
воспитания народа.

Указанные изменения в классовой структуре общества при
вели к созданию социально-политического и идейного единства 
советского народа. В этом состоит один из главных источников 
силы и могущества социалистического строя.

В ходе строительства социализма воспиты-
" ов“ Н’ „ ____ вался и новый человек. Советский стройсоветский человек „ 1растил, воспитывал, закалял людей нового
морального облика. Глубокая идейность, принципиальность, 
мужество, храбрость, стойкость, коллективизм, преданность на
роду, любовь к Родине, готовность отдать свою жизнь за нее — 
вот что характеризует облик нового, советского человека.

Яркой демонстрацией этих замечательных черт советских 
людей явилась челюскинская эпопея, вызвавшая восхищение 
всего человечества. Было это так. 12 июля 1933 г. из Ленин
града на большом грузовом пароходе «Челюскин», приспособ
ленном для плавания во льдах, отплыла экспедиция во главе 
с выдающимся ученым, коммунистом О. Ю. Шмидтом. Целью 
экспедиции было пройти в одну навигацию весь Северный мор
ской путь — от Мурманска до Берингова пролива. Однако ле
довая обстановка в Арктике была крайне тяжелой, и «Челюс
кин» в сентябре 1933 г. оказался зажатым льдами. Вырваться 
из ледового плена ему не удалось. 13 февраля 1934 г. сильное 
сжатие прошло через место стоянки парохода, и «Челюскин» 
затонул, раздавленный льдами. Без паники и суеты, в строгом 
порядке высадились на лед 103 участника экспедиции, в их 
числе женщины и два грудных младенца, были выгружены за
пасы продовольствия, горючего, палатки и пр.

И в глубине Арктики, в арктическую ночь возник ледовый 
«лагерь Шмидта», в котором два месяца жили и трудились со
ветские люди. Оказавшись в невероятно тяжелых условиях, 
они не пали духом. «Не сдадимся!» — было их девизом. Че-



Самолет В. П. Чкалова на аэродромо Ванкувера (1937 г.)

люскинцы проявили исключительное мужество, организован
ность, дисциплинированность, коллективизм. Ни на один день 
не прекращались научные исследования. На второй депь вы
садки на лед была установлена прочная радиосвязь с Родиной, 
которую радисты Э. Кренкель, В. Иванюк, С. Иванов устойчи
во поддерживали до конца существования ледового лагеря.

Для организации спасательных работ была образована пра
вительственная комиссия во главе с В. В. Куйбышевым. 
В район гибели «Челюскина» были направлены самолеты, ле
доколы, сапный транспорт. Преодолев невероятные трудности, 
семь советских летчиков — М. Водопьянов, И. Доронин, Н. Ка
манин, С. Леваневский, А. Ляпидевский, В. Молоков и 
М. Слепиев — с 7 по 13 апреля вывезли па самолетах всех 
жителей «лагеря Шмидта». Советское государство высоко оце
нило подвиг летчиков, спасших челюскинцев. Им было при
своено учреященпое в этой связи новое почетное звание Героя 
Советского Союза. Все участники экспедиции на «Челюскине» 
были награждены орденом «Красная Звезда».

Челюскинская эпопея вошла в историю как свидетельство 
беспримерного мужества, выдержки, организованности совет
ских людей.



Восьмым Героем Советского Союза стал в сентябре 193-4 г. 
выдающийся советский летчик М. М. Громов. Он возглавил 
экипаж самолета, поставивший мировой рекорд в полете по 
кривой па расстояние 12 411 км в течение 75 час, без посадки. 
Семья Героев Советского Союза постоянно росла п пополня
лась. В 1937 г. этого почетного звания удостоились выдающие
ся советские летчики В. Чкалов, А. Беляков и А. Байдуков, 
совершившие беспримерный беспосадочный перелет на само
лете «АНТ-25» из Москвы в США, пробыв в воздухе 62 часа. 
Вслед за ними на таком же самолете совершил беспосадочный 
перелет из Москвы в США экипаж в составе М. Громова,
А. Юмашева и С. Данилина.

В 1938 г, звания Героя Советского Союза удостоилась 
славная четверка исследователей Арктики: И. Д. Папанин. 
Э. Т. Кренкель, Е. К. Федоров, П. П. Ширшов, которая 21 мая
1937 г. на самолете «СССР Н-170», пилотируемом Героем Со
ветского Союза М. В. Водопьяновым, высадилась в районе Се
верного полюса. 274 суток вели они научные наблюдения в 
безмолвной ледяной пустыне, проделав на дрейфующей льди
не свыше 2,5 тыс. км. Они пе прекращали своих научных на
блюдений даже тогда, когда 1 февраля 1938 г. льдина, на кото
рой они дрейфовали, разломалась на несколько частей. 19 фев
раля четверка была снята с льдины посланными им на 
помощь ледокольными пароходами.

В сентябре 1938 г. совершили героический перелет на само
лете «Родина» В, Гризодубова, П. Осипенко и М. Раскова. Они 
пролетели без посадки 5908 км. Родина удостоила их звания 
Героя Советского Союза.

Поэт В, И. Лебедев-Кумач правильно отразил советскую 
действительность, метко охарактеризовал советских людей — 
строителей социализма:

Мы все добудем, поймем ж откроем,
Холодный полюс п свод голубой.
Когда страна быть прикажет героем,
У пас героем становится любой.

Одним из важнейших итогов развития советского общества за 
первое двадцатилетие после Октябрьской революции явился 
политический, экономический и культурный расцвет ранее от

сталых народов России и переход их кК социализм у.капитализм социализму, минуя капиталистическую 
стадию развития. Народы Узбекистана, 

Туркмении, Таджикистана, Киргизии, Казахстана, многие на
роды Кавказа, Дальнего Востока, которых социалистическая 
революция в России застала на стадии феодализма и перехода



Строительство Большого ферганского канала (1039 г.)

к капитализму, за 20 лет совершили исторический скачок, вмес
те с другими народами СССР и при их помощи построили со
циалистическое общество.

Благодаря победе Октябрьской революции эти пароды созда
ли свои национальные советские государства, руководимые 
коммунистической партией и сплотившие трудящиеся массы па 
борьбу с феодальными и капиталистическими отношениями. 
При решении задач демократического и социалистического 
строительства учитывались исторически сложившиеся здесь 
особенности, влияние родовых институтов, духовенства и т. п. 
В некоторых районах наряду с советскими судами известпое 
время сохранялся шариатский суд или суд казиев, руко
водствовавшийся религиозными нормами или традиционным 
правом. В экономической области многие преобразования прово
дились более медленными темпами.

Например, ликвидация помещичьего землевладения в Цент
ральной России была осуществлена уже в первый год Совет
ской власти, а у народов Средней Азии она завершилась во 
второй половине 20-х годов.

Однако при воем разнообразии форм и методов вовлечения 
масс в социалистическое строительство, темпов розрдания со-



циадиетического общества пути его в национальных республи
ках были теми же, что и в центре страны. Социалистическая 
индустриализация, коллективизация крестьянских хозяйств, 
культурная революция — вот что обеспечило победу социализ
ма у всех народов СССР.

Первые шаги по созданию промышленных очагов на окраи
нах России были сделаны уже в годы восстановления народного 
хозяйства. Из Центральной России в Среднюю Азию, в Закав
казье были переброшены целые фабрики, типографии, построе
ны электростанции и т. д. Со второй половины 20-х годов раз
вернулось в больших масштабах строительство промышленно
сти в Узбекистане, Казахстане и других республиках. Причем 
темпы его в ранее отсталых республиках были значительно 
выше, чем в старых промышленных районах СССР. Союзное 
правительство выделяло круипьте средства на индустриализа
цию национальных республик, и эта политика увенчалась успе
хом: например, в Туркменской ССР — до революции одной из 
наиболее отсталых областей царской России — после второй 
пятилетки на долю промышленности уже приходилось более 2/з 
всей продукции народного хозяйства республики.

На базе социализма была решена историческая задача пре
одоления фактического неравенства между народами СССР, 
унаследованная от дореволюционного периода.

Если попытаться коротко определить глав- 
ш нзнеш гого ну10’ коренную задачу социалистической
уровня н ар ода  революции, то ее можно было бы сформу

лировать так: сделать жизнь трудового че
ловека свободной, обеспеченной, разумной, красивой, счастли
вой. Все для человека труда — вот девиз революции.

Уже в первые годы Советской власти трудовой народ не 
только вкусил подлинную политическую свободу, которую ему 
принесла социалистическая революция, но и приобрел реаль
ные материальные и духовные блага, которые изменили к луч
шему его жизненные условия. На четвертый день социалисти
ческой революции рабочий класс впервые за всю свою историю 
завоевал 8-часовой рабочий день, а для подростков в возрасте 
до 18 лет — 6-часовой, ежегодно оплачиваемые отпуска, соци
альное обеспечепие за счет государства и нанимателей па слу
чай болезни и безработицы. Советская власть запретила 
использоваппе труда лиц моложе 16 лет, уравняла в оплате л е н 
ский труд с мужским. Сотни тысяч рабочих и их семьи, ютив
шиеся до революции в городских трущобах, подвалах, бараках, 
были переселены в благоустроенные дома, принадлежавшие 
ранее буржуазии.

Советское государство национализировало лечебные учреж
дения, аптеки, курорты и обеспечило всему населению обще



доступную, совершенно бесплатную и квалифицированную ле
чебную помощь.

Для трудового крестьянства огромное значение имели уже 
ликвидация помещичьего землевладения и резкое сокращение 
кулапкого землепользования. В. И. Ленин справедливо писал 
в 1919 г., что «первыми выиграли, больше всего выиграли, сра
зу выиграли от диктатуры пролетариата крестьяне вообще. 
Крестьянин голодал в России при помещиках и капиталистах. 
Крестьянин никогда еще, в течение долгих веков пашей исто
рии, пе имел возможности работать на себя: он голодал, отда
вая сотни миллионов пудов хлеба капиталистам, в города и за 
границу. Впервые при диктатуре пролетариата крестьянин ра
ботал на себя и питался лучше горожанина. Впервые крестья
нин увидал свободу на деле: свободу есть свой хлеб, свободу 
от голода»

Но коренной подъем жизненного уровня народа был ре
зультатом полной и окончательной ликвидации в Советском 
Союзе эксплуатации человека человеком и причин, порождаю
щих ее. Все трудящиеся СССР — свободные труженики, рабо
тающие па себя и на общество в целом, а не на отдельных 
эксплуататоров. Величайшее завоевание советского народа со
ставляет полная ликвидация безработицы в стране. Еще в ап
реле 1929 г. в СССР насчитывалось 1,7 млн. безработных. Но 
гигантский размах промышленного строительства в годы пер
вой пятилетки привел к тому, что уже к 1931 г. все они полу
чили работу.

В годы первой пятилетки в СССР был установлен 7-часо
вой рабочий день — самый короткий в мире. В 1940 г., в усло
виях второй мировой войны, стремясь максимально ускорить 
промышленное производство, в том числе военное. Советское 
правительство было вынуждено временно вновь ввести 8-часо
вой рабочий день.

Источником, основой повышения материального благосо
стояния советского народа является национальный доход, ко
торый в 1940 г. более чем в 6 раз превысил уровень 1913 г. 
Поскольку в СССР нет эксплуататорских элемептов, весь на
циональный доход распределяется в интересах трудящихся: 
примерно 3U его трудящиеся получают в виде платы за труд, 
а ’Д составляет общественный фонд. Он расходуется на даль
нейшее развитие народного хозяйства, культуры, здравоохра
нение, социальное обеспечение, жилищное строительство, ук
репление обороны страны и т. д.

Вместе с ростом национального дохода неуклонно рос и 
реальный доход рабочих и служащих, который складывается



из индивидуальной номинальной заработной платы, выплат по 
социальному страхованию, различных пособий, пенсий, сти
пендий, оплаты отпусков, бесплатного обучения, бесплатных 
или льготных путевок в санатории и дома отдыха и т. д. До 
революции доля расходов на квартирную плату и коммуналь
ные услуги достигала 20%, а иногда и трети бюджета рабочей 
семьи. При Советской власти она сократилась в 5—6 раз. Из 
года в год росли различные выплаты населению за счет госу
дарства и предприятий сверх заработной платы.

Историческим завоеванием советского народа является бес
платная медицинская помощь населению. Число больничных 
коек, которые предоставлялись больным безвозмездно, соста
вило в 1940 г. почти 791 тыс. (без госпиталей). Рабочим и слу
жащим в СССР в случае болезни, кроме оказания бесплатной 
медицинской помощи на дому или в больнице, выдается до 
полного восстановления трудоспособности пособие в размерах 
до 90% заработной платы. При временной нетрудоспособности 
вследствие трудового увечья или профессионального заболева
ния пособие равно 100% заработка.

Исключительную заботу проявила Советская власть о ма
тери и ребенке. Была развернута широкая сеть родильных до
мов, акушерских и фельдшерско-акушерских пунктов, в кото
рых матерям оказывалась бесплатная помощь. Всем женщи
нам — работницам и служащим предоставляется оплачиваемый 
отпуск по беременности и родам продолжительностью до четы
рех месяцев, в случае рождения двух и более детей или ненор
мальных родов отпуск удлиняется. Многодетные матери по
лучают ежемесячное государственное пособие. Создапа широ
кая сеть детских яслей и садов.

Социализм несет трудовому народу обеспеченную, куль
турную жизнь.
Победа социализма дала возможность осуществить даль
нейшую демократизацию общественно-политического строя 
СССР, устранить те временные ограничения демократии, ко- 
Д альнейш ал торые были необходимы в период строи-
дем ократизацил тельства социализма, в условиях острой 
общ ественно- классовой борьбы внутри страны,
политического Это воплотилось в Советской Конститу-
строя СССР ц И И  г Пр0ект ее был разработан спе
циальной комиссией, кроме того, к подготовительным работам 
было привлечено много специалистов. После того, как проект 
был в основном одобрен руководящими партийными и государ
ственными органами, он был опубликован для всенародного об
суждения, которое длилось около полугода. В обсуждении 
участвовало более 50 млн. человек. История не знала другого 
такого примера.



Советский народ горячо одобрил проект Конституции. В хо
де всенародного обсуждения были внесены сотни тысяч попра
вок, дополнений, редакционных изменений. Многие из них 
были учтены в тексте Конституции, который был утвержден 
5 декабря 1936 г. VIII  Чрезвычайным съездом Советов 
СССР.

Новая Конституция законодательно закрепила победу со
циализма в СССР и основные принципы социализма. В первой 
же се статье записано: «Союз Советских Социалистических Рес
публик есть социалистическое государство рабочих и кресть
ян». Политическую основу СССР составляют Советы депутатов 
трудящихся, начиная от Верховного Совета СССР — высшего 
органа власти в стране и кончая местными Советами, а эконо
мическую основу — социалистическая система хозяйства, со
циалистическая собственность на средства производства, пла
новое ведение хозяйства. Эксплуатация человека человеком была 
исключена.

Конституция провозгласила труд обязанностью и делом чес
ти каждого способного к труду граждагаша по принципу: «кто 
не работает, тот не ест» и сделала законом принцип социа
лизма: «от каждого по его способностям, каждому — по его тру
ду». Конституция обеспечивает гражданам СССР великие пра
ва: на труд, на образование, на отдых, на материальную обес
печенность в старости, а также в случае болезни и потери 
трудоспособности. Женщина имеет равные нрава с мужчиной 
во всех областях деятельности. Равноправие граждан СССР не
зависимо от их национальности и расы — непреложный закон. 
Гражданам СССР гарантируются неприкосновенность лично
сти, жилища, тайна переписки, демократические свободы: слова, 
печати, собраний и митингов, уличных шествий и демонстрации, 
право объединения в общественные организации.

Вместе с том Конституция возложила на граждан СССР обя
занности: соблюдать Конституцию, исполнять законы, блюсти 
дисциплину труда, честно относиться к общественному долгу, 
уважать правила социалистического общежития, беречь и ук
реплять социалистическую собственность. «Защита отечества 
есть священный долг каждого гражданина СССР»,— сказано в 
Конституции.

Конституция 1936 г. установила, что выборы во все Советы 
депутатов трудящихся, начиная от сельского и городского Сове
та и кончая Верховным Советом СССР, осуществляются на осно
ве всеобщего, равного и прямого избирательного права при тай
ном голосовании. Депутаты обязаны отчитываться перед 
избирателями в своей работе и в работе Совета, а избирателям 
предоставлено право в любое время отозвать депутата, не оп
равдавшего их доверия. Все ограничения избирательных прав



для нетрудящихся, преимущества городских избирателей перед 
сельскими были отменены.

12 декабря 1937 г. советский народ впервые выбирал Верхов
ный Совет СССР на основе новой избирательной системы. Ком
мунистическая партия выступила на выборах в союзе с беспар
тийными, выставив общие кандидатуры депутатов по избира
тельным округам. Советские люди проявили исключительную 
активность: в выборах участвовало почти 97% избирателей. За 
кандидатов, выдвинутых блоком коммунистов и беспартийных, 
проголосовало 90 млн. человек — 98,69% всех принимавших 
участие в выборах. В 1938 г. состоялись выборы Верховных 
Советов союзных и автономных республик, а в 1939 г.— мест
ных Советов депутатов трудящихся.

В непримиримом противоречии с прин- 
О три нательное ципами социалистической демократии па
ку "ь"аСл ИЧпостЯ холились грубые нарушения партийной и 
С талина советской демократии, социалистической

законности, допускавшиеся в эти годы 
как следствие культа личности Сталина.

И. В. Сталин с 1922 г. являлся генеральным секретарем ЦК 
Коммунистической партии. У него были серьезные заслуги в осу
ществлении политики партии, имевшей целью построение со
циализма в СССР. Сталин приобрел широкую популярность, 
особенно благодаря непримиримой борьбе с антиленинскими 
группировками троцкистов, бухарипцев. Однако с начала 30-х 
годов Сталину неправильно стали приписывать все успехи и 
достижения советского парода в строительстве социализма, что 
вело к принижению руководящей роли партии, решающей роли 
трудящихся масс в построении нового общества. Успехи, до
стигнутые Коммунистической партией и Советской страной, 
восхваления по адресу Сталина вскружили ему голову.

Случилось то, о чем В. И. Ленин предупреждал еще в 
1922 г. в своем письме в ЦК партии: «Тов. Сталин, сделавшись 
генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я 
не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользо
ваться этой властью» !. Если в первые годы после смерти
В. И. Ленина Сталии считался с этой критикой, то затем он 
псе чаще стал злоупотреблять своим положением генерального 
секретаря ЦК партии, нарушать коллективность руководства, 
самостоятельно решал важнейшие вопросы партийной и госу
дарственной жизни. Все заметнее обнаруживались отрицатель
ные черты его характера, о которых предупреждал В. И. Ле
нин,— грубость, капризность, нетерпимость к критике, админи-

1 В. И. Л е н и н .  Полное собрапие сочинений, т. 45, стр, 345, 
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стрирование, чрезмерная подозрительность и т. п .1 Известные 
ограничения внутрипартийной я  советской демократии, неиз
бежные в условиях острой классовой борьбы, происходившей 
в 20-х — начале 30-х годов, сохранялись и даже усиливались 
в условиях, когда надобность в них уже отпала.

Сталин нарушал ленинские принципы организации и дея
тельности государственного аппарата. Он подменил контроль 
партии и ее ЦК над деятельностью органов государственной 
безопасности своим контролем. Поставленные во главе оргапов 
государственной безопасности, как позднее выяснилось, аван
тюрист Ежов, а затем агент международного империализма 
Берия сфабриковали ряд фальшивых «дел» на многих видных 
работников партии и государства. Им были предъявлены лож
ные обвилепия в тяжких преступлениях, государственной 
измене, шпионаже и т. п. На основе этпх обвинений пали жерт
вами репресспй видные работники партип, верные ленинцы
С. В. Косиор, П. П. Постышев, Я. Э- Рудзутак, В. Я. Чубарь, 
Р. Эйхе и мпогие другие, а также выдающиеся командиры 
Красной Армии, герои граяеданской войны В. К. Блюхер, 
А. И. Егоров, М. Н. Тухачевский и др.

Однако, несмотря на серьезный вред, причиненный культом 
личности Сталина, он не мог изменить пи природы нашего об
щественного строя, ни деятельности партии и народа, направ
ленной на построепие социализма и коммунизма в СССР. Не
смотря на культ личности и вопреки ему, советские люди, ру
ководимые Коммунистической партией, добились невиданных 
успехов в строительстве социализма, в развития социалистиче
ских общественных отношений, в проведении последовательной 
мирной политики, обеспечившей широчайшие возможности 
дальнейшего прогресса советского общества. Культ личности был 
паростом на здоровом теле советского общества. Он был чужд со
ветскому строю. Марксизм-ленинизм исходит нз того, что глав
ным творцом истории является парод; он создает все материаль
ные и духовные блага, строит новый мир под руководством Ком
мунистической партии. Социализм в СССР был построен рабо
чим классом, трудящимся крестьянством, советской интеллиген
цией иод руководством великой партии коммунистов по плапу, 
начертанному бессмертным Лепипым.

1 См. В. И. Л е н и  п. Полное собрание сочинений, т. 45, стр. 346.



Мир, заключенный после первой мировой войны, оказался 
непрочным, и уже с середины 20-х годов империалистические 
страны снова возобновили гоику вооружения. Это вызывало 

большое беспокойство пародов мира, всей 
и \ о 1ноеЩСе передовой общественности. Стремясь при-
разоруж енне глушить недовольство, буржуазные деяте

ли затеяли долгую и длинную процедуру 
обсуждения вопросов разоружения. При Лиге наций была соз
дана так называемая Подготовительная комиссия, на бесконеч
ных заседаниях которой буржуазные дипломаты обсуждали эти 
проблемы. Были исписаны горы бумаг, сочинены десятки резо
люций, но не было лишь одного — разоружения.

Но вот в ноябре 1927 г. свежий ветер ворвался в большие 
залы Женевского дворца. В заседании IV сессии Подготовитель
ной комиссии по разоружению приняла участие советская деле
гация. Руководителем ее был заместитель Народного Комиссара 
иностранных дел М. М. Литвинов. С именем этого советского 
дипломата связаны многие действия СССР на международной 
арене в 20—30-х годах. Блестящий оратор и полемист, человек 
больших знаний и высокой культуры, М. М. Литвинов с честью 
защищал интересы СССР на различных международных конфе
ренциях и совещаниях.

В первый же день работы Подготовительной комиссии со
ветская делегация огласила декларацию о проведении всеобще
го и полного разоружения. Зал затих. То были глубоко впечат
ляющие минуты. Впервые за семь лет, в течение которых шла 
только болтовня о разоружении, в этом зале слышали деловую 
речь.

Один из известных английских лейбористских деятелех!, 
Ленсбери, заявил по поводу советских предложений: «Я уверен, 
что если бы вы поставили русские предложения перед собрани
ем простых мужчин и женщин, они бы единодушно голосовали 
за них. Я считаю советскую декларацию самым крупным собы
тием в истории борьбы за мир».

Однако, как и следовало ожидать, буржуазные дипломаты 
отвергли советские предложения, заявив, что всеобщее и полное 
разоружение — это утопия. В марте 1928 г. советская делегация 
внесла проект конвенции о частичном сокращении вооружений. 
Но и этот проект не был принят.

В 1932 г. в Женеве открылась Всеобщая конференция но 
сокращению и ограничению вооружений. Снова сотни полити
ков, дипломатов и журналистов собрались в женевском Дворце 
наций. И снова все усилия Советского Союза добиться хотя бы



частичного решения проблемы оказались бесплодными. Конфе
ренция окончилась безрезультатно, потому что капиталистиче
ские страны не желали никакого разоружения: они в тот период 
уже вели подготовку к новой войне.

Что же показали дискуссии о разоруя^еиии в конце 20-х — 
начале 30-х годов? Для всего мира стало очевидным, что на 
международной арене появился новый фактор, новая сила, ко
торая повернула все бесплодные разговоры на эту тему на ре
альные рельсы. СССР выдвинул обширную программу разору
жения, и, хотя она не была принята или даже в принципе 
одобрена на конференции, влияние советской программы было 
крайне велико. Это была большая моральная победа страны со
циализма.
В середине 30-х годов над человечеством нависла реальная 
угроза всеобщего военного пожара. Советское государство на
стойчиво добивалось предотвращения мировой войны. Еще в 

1933 г. СССР выдвинул проект определе- 
угроТы  войны ния агрессии. Главным пунктом этого

проекта было предложение считать агрес
сором любую страну, объявившую войну другой стране или 
вторгшуюся па территорию чужого государства. Решающее зна
чение в борьбе с агрессивными планами германского фашизма 
Советский Союз придавал созданию системы коллективной безо
пасности миролюбивых держав. СССР предлагал, чтобы ряд 
государств — Франция, Чехословакия, Польша и другие — за
ключили серию договоров о взаимопомощи и совместными сила
ми помешали Гитлеру развернуть агрессию.

Подписание в мае 1935 г. советско-французского и советско- 
чехословацкого договоров имело большое значение. Если бы эти 
договоры сохранили свою силу, к чему стремилась советская 
сторона, ход событий в Европе мог сложиться иначе. Но они 
были превращены в клочки бумаги, ибо правящие круги Анг
лии, Франции и США упорно стремились столкнуть Германию 
с СССР и добиться их взаимного ослабления. Они срывали соз
дание системы коллективной безопасности и не препятствова
ли осуществлению агрессивных планов гитлеровской Германии, 
полагая, что Гитлер ограничится экспансией на Восток.

13 марта 1938 г. без единого выстрела Гитлер захватил Ав
стрию. Западные державы промолчали. Протестовал только 
Советский Союз. В специальном заявлении Народный Комиссар 
иностранных дел М. М. Литвинов резко осудил захват Австрии 
и предупредил, что налицо угроза для всех государств. «Завтра 
может быть уже поздно,— указывал М. М. Литвинов,— но сегод
ня время для этого еще не прошло, если все государства, в осо
бенности великие державы, займут твердую, недвусмысленную 
позпцпю в отношении проблемы коллективного спасения мира».



Но господствующие классы западных стран были далеки от 
этой позиции. Покончив с Австрией, Гитлер начал активную 
подготовку к захвату Чехословакии.

Советское правительство призывало Англию и Францию к 
совместным действиям по защите этой страны. Одновременно 
СССР убеждал чехословацкое правительство оказать с помощью 
Советского Союза сопротивление агрессорам. 25 сентября
1938 г. Советское правительство поставило в известность Фран
цию, что 30 советских дивизий придвинуты к западным грани
цам СССР, авиация и танки находятся в боевой готовности. 
СССР издал лишь просьбы Чехословакии о помощи. По этой 
просьбы не последовало.

В конце сентября начался последний акт трагедии. Мюнхен
ский сговор явился последней акцией Англии и Франции, окон
чательно открывшей Гитлеру путь к развязыванию мировой 
войны. СССР был единственной страной, боровшейся в защиту 
Чехословакии и европейского мира.

Недальновидная политика Англии и Франции, открывших 
гитлеровской Германии путь ко второй мировой войне, потер
пела крах. Вопреки их заветной мечте — натравить Герма
нию на СССР — война началась между Германией, с одной сто
роны, и Англией и Францией — с другой.

Англия, Франция и США отказались договориться со стра
ной социализма. В этих условиях Советский Союз был вынуж
ден принимать меры по обеспечению своей безопасности. Пос
ле Мюнхена военная опасность стала еще более очевидной. Со
ветский народ знал, что нападения империалистов не миновать, 
и активно готовился к обороне страны.

В августе 1939 г. Германия обратилась к СССР с предложе
нием заключить договор о ненападении. Советское правительст
во понимало, что это продиктовано отнюдь не искренним Я5е- 
ланием установить мирные отношения с СССР. Но у Советского 
Союза, нуждавшегося в передышке, чтобы лучше подготовиться 
к надвигавшейся войне, оставался один выход — принять пред
ложение Германии. В итоге 23 августа 1939 г. был подписан 
советско-германский договор о ненападении.

Внешняя политика СССР в 30-х годах была паправлена к 
одной цели — предотвращению войны. Эта политика была глу
боко справедливой, отвечающей чаяниям всех народов. И если 
в итоге не удалось спасти мир от военной катастрофы, от раз
вязывания фашистской Германией, Японией и Италией мировой 
войны, то вина за это ложится на правительства Англии, США 
и Франции, отказавшиеся пойти на союз с СССР для предотвра
щения войны и обеспечения мира.



КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ МИР В ПЕРИОД  
М ЕЖ ДУ  ДВ У М Я  МИРОВЫМИ ВОИНАМИ

Первая мировая война, длившаяся свыше четырех лет, нанесла 
колоссальный ущерб человечеству. Одних только убитых было 
около 10 млн. человек, раненых и искалеченных — 20 млн. Вой
на вызвала невиданную разруху в промышленности и сельском 
хозяйстве. Миллионы людей были доведены до отчаяния крова
выми жертвами на фронтах, нищетой, голодом, эпидемиями.

Катастрофически отразившись на экономическом положении 
воюющих государств, война до крайности обострила классовые 
противоречия. Естественно, что в этих условиях героический 
пример пролетариата России, свергнувшего власть империали
стов в своей стране, нашел живейший отклик у рабочих, бед
нейшего крестьянства и солдат всех государств мира и оказал 
могучее революционизирующее влияние на их борьбу.

РЕВОЛЮ ЦИО ППЫ Й П О ДЪ ЕМ  1»Г 7—JL02J» Г Г .

Победа Великой Октябрьской революции в России и первые 
декреты Советской власти, с энтузиазмом встреченные немец
ким пролетариатом, ускорили подъем революционного движе

ния в Германии. Тяжелое поражение гер- 
Р епо.иоциониы е манских армий на Западном фронте в 
в°Гермаиии августе 1918 г. приблизило уже стучав

шуюся в дверь революцию. 3 ноября 1918 г. 
вспыхнуло восстание моряков и солдат в 1шле. В последующие 
дни победоносные народные восстания произошли в Гамбурге, 
Бремене, Лейпциге, Штутгарте и других городах. 9 ноября ре
волюция победила в Берлине. Кайзер Вильгельм II, бросив 
жену, семью, бежал в Голландию. Империи Гогенцоллернов



Отряд революционных моряков у Бранденбургских 
ворот в Берлине

пала под ударами революции. Германия была объявлена рес
публикой.

Революция в Германии была буржуазно-демократической. 
В стране было отменено военное положение, провозглашены 
демократические свободы, объявлена амнистия политзаключен
ным, установлен 8-часовой рабочий день. Однако пришедшее к 
власти на гребне революционной волны правительство во главе 
с правым социал-демократом Эбертом стремилось поскорее свер
нуть революцию, не допустить ее дальнейшего развития. По су
ществу, в несколько видоизмененных формах, правительство 
Эберта продолжало политику защиты интересов немецких ка
питалистов и юнкеров. Оно заключило тайное соглашение с 
реакционной военщиной, стремилось разоружить революционно 
настроенные воинские части, всячески провоцировало рабочие 
дружины, арестовывало нх руководителей, чтобы потопить ре
волюционный авангард — «Союз Спартака» — в крови. В ответ, 
5 января 1919 г. пролетариат Берлина поднялся на вооруженпое 
восстапие. Это выступление берлинских трудящихся не было



должным образом подготовлено, социал-демократическое пра
вительство двинуло против рабочих войска, а также реакцион
ные добровольческие банды и жестоко подавило восстание; вож
ди немецкого рабочего класса — К. Либкнехт и Р. Люксембург 
были зверски убиты. Но силы пролетариата не были сломлены. 
В марте 1919 г. в столице Германии снова развернулась ожесто
ченная вооруженная борьба пролетариата против контррево
люционных правительственных войск и белогвардейских банд. 
Возглавляем [.те социал-демократом Носке, получившим прозви
ще «кровавой собаки», они нанесли передовым рабочим пора
жение.

С первых дней революции в Германии по примеру России 
возникли Советы рабочих и солдатских депутатов. Однако боль
шинство в Советах принадлежало социал-демократам, не хотев
шим дальнейшего углубления революции, перерастания ее в 
социалистическую революцию. Коммунистическая партия Гер
мании была учреждена только в конце декабря 1918 г., и ком
мунисты составляли в Советах меньшинство.

В феврале 1919 г. в г. Веймаре открылось Учредительное 
собрание, в котором большинство принадлежало буржуазным 
партиям. Веймарское Учредительное собрание избрало прези
дентом республики Ф. Эберта, а главой правительства правого 
социал-демократа Ф. Шейдемана, и приняло конституцию, уста
навливавшую в Германии буржуазно-демократический строй. 
После этого социал-демократы провели самоликвидацию 
Советов.

Тем не менее весной 1919 г. по Германии прокатилась волна 
крупных забастовок. Центром революционного движения стала 
Бавария. Рабочие столицы Баварии Мюнхена 14 апреля 1919 г. 
взяли власть в свои руки и провозгласили Советскую республи
ку. С первого дня своего существования молодая республика 
оказалась в кольце врагов. Регулярная армия численностью в 
100 тыс. человек была брошена на подавление Советской власти 
в Баварии. 1 мая эти войска вступили в Мюнхен и устроили там 
настоящую резню. Баварская Советская республика перестала 
существовать.

И е  последующие годы Германия была ареной острых клас
совых столкновений и массовых движений. В марте 1920 г. мо
нархическая реакция сделала попытку полной реставрации 
порядков, существовавших при кайзере. Начался военный путч, 
во главе которого стояли генерал Люттвиц и помещик Капп. 
Рабочий класс ответил всеобщей забастовкой; сплоченность и 
единство пролетариата в борьбе против путча в короткий срок 
привели к полному его провалу. Через год, в марте 1921 г. вся 
Средняя Германия была охвачена вооруженными столкновения
ми, являвшимися ответом на провокации правительства. Но



Баварские красноармейцы

впереди были несравненно более крупные классовые бои — они 
развернулись в 1923 г.

Французское правительство, возглавляемое Пуанкаре, стре
мясь к дальнейшему ослаблению Германии и добиваясь безого
ворочного выполнения ею условий Версальского договора, в ян
варе 1923 г. ввело свои войска в Рурскую область. Находившее
ся в то время у власти в Германии буржуазное правительство 
Куно объявило политику так называемого «пассивного сопро
тивления» (отказа от добычи угля в Руре, от сотрудничества с 
оккупантами и т. п.); владельцам бездействующих предприятий 
правительство выплачивало щедрые субсидии. Эти меры сильно 
подорвали экономику Германии. Началась невиданная инфля
ция — обесценение немецкой марки, а это влекло за собой обес
ценение зарплаты рабочих и служащих. На немецкий народ 
обрушились бедствия и нищета, превышавшие даже тяготы и 
лишения военных лет. Ответом германского рабочего класса на 
антинародную политику правительства явились массовые де
монстрации и стачки протеста. В августе 1923 г. вспыхпула 
всеобщая забастовка, которая смела правительство Куно. Новое 
правительство, в котором участвовали и правые социал-демо
краты, отказалось от политики «пассивного сопротивления» и



Демонстрация в Дрездене (1923 г.)

начало поиски сделки с французскими оккупантами, чтобы раз
вязать себе руки для подавления революционного движения.

К осени 1923 г. в Германии сложилась революционная ситуа
ция. В середине октября в Саксонии и Тюрингии были созданы 
рабочие правительства, в которые вошли левые социал-демокра
ты и коммунисты. В этих землях, а также в некоторых других 
районах страны существовали вооруженные отряды рабочих — 
«пролетарские сотни». Имелись, таким образом, благоприятные 
условия для борьбы за создание общегерманского рабочего пра
вительства. Не было однако подлинного руководства, ибо во 
главе КПГ стояли в тот момент люди, зараженные оппортуниз
мом. Они сорвали осуществление уже разработанного плана 
вооруженного выступления по всей стране. Лишь гамбургские 
коммунисты, возглавляемые Э. Тельманом, 23 октября 1923 г. 
начали вооруженное восстание. Трое суток продолжался оже
сточенный и неравный бой 300 отважных революционеров про
тив 6 тыс. полицейских и солдат. Это выступление, ставшее 
одной из ярчайших страниц в истории немецкого революцион
ного движения, оказалось изолированным и по приказу Тель
мана было прекращено. Как и в 1918—1919 гг. правые социал- 
демократы помогли буржуазии сохранить власть. После 1923 г.



в Германии все более подымают голову реакционные силы, гла
шатаем которых становится Гитлер.

Буржуазно-демократическая революция в 
С оветск ая* Венгрии, начавшаяся в конце октября
р еспублика 1918 г., быстро переросла в социалистиче

скую. В марте 1919 г. в результате острого 
политического кризиса, вызванного ультиматумом Аптаиты, пы
тавшейся расчленить Венгрию, буржуазное правительство ушло 
в отставку. JJ условиях нараставшего революционного подъема 
в стране социал-демократические лидеры побоялись взять одни 
власть. Они обратились к находившимся в тюрьме коммунистам 
с предложением совместно сформировать правительство. Это 
предложение было принято. Социал-демократическая и комму
нистическая партии объединились в одиу партию, провозгласили 
диктатуру пролетариата и взяли в свои руки государственную 
власть. 21 марта 1919 г. Венгрия была провозглашена Советской 
республикой. Фактическим главой правительства был вождь 
венгерских коммунистов Бела Кун.

Пролетарская революция в Венгрии в марте 1919 г. победи
ла мирным путем, без вооруженного восстания. Правительство 
Советской республики национализировало промышленность, 
банки, транспорт, ввело 8-часовой рабочий день, повысило зара
ботную плату на 25%, осуществило ряд иных социалистических 
преобразований. У помещиков и церкви были конфискованы 
земельные владения. Для защиты революционных завоеваний 
венгерских трудящихся была создана Красная Армия. В июне 
в Будапеште проходил Всевенгерский съезд Советов; его почет
ным председателем был избран В. И. Ленин. Съезд Советов 
принял конституцию Венгерской Советской республики.

Однако международный империализм не желал примирить
ся с существованием в центре Европы социалистического госу
дарства. Правительства Антанты двинули против Венгерской 
Советской республики французские, чехословацкие и румын
ские войска. Действуя совместно с силами венгерской контрре
волюции, возглавляемыми Хоргн, интервенты нанесли пораже
ние Красной Армии. Победа контрреволюции была в известной 
мере облегчена ошибками, допущенными Венгерской Советской 
республикой. Важнейшими из них были две. При объединении 
коммунистической партии с социал-демократической партией, 
последняя не была очищена от реформистов. Конфискованные 
у помещиков и церкви земли не были разделены между беззе
мельными и малоземельными крестьянами, а превращены в го
сударственные хозяйства. Эти ошибки повлекли за собой, хотя 
и разные, но пах'убные последствия. 1 августа 1919 г., после 
133 дней героической борьбы, Венгерская Советская республика 
пала.



Разгон первомайской демонстрации в Париже (1920 г.)

Победоносная социалистическая революция в России дала 
мощный толчок революционному движению во Франции, подняв 
его па новую, более высокую ступень. Французские рабочие 

выставляли не только экономические тре- 
Под'ьем бования — улучшение условий труда, по
револю ционного вышенио заработной платы, установление
j Н И  и гШ И А Ё И  /  ̂  г
в о  Ф ранции о-часового рабочего дня, но и решительно

боролись за осуществление определенной 
политической программы. Главными ее пунктами были: немед
ленное прекращение вооруженной интервенции против Совет
ской России, демобилизация армии, амнистия политзаключен
ным. Весной 1919 г. на французских военных кораблях, нахо
дившихся в Черном море, взвились красные флаги. Матросы 
подняли восстание; они отказывались сражаться против Респуб
лики Советов. В результате французское'командование было вы
нуждено увести свой флот с Черного моря.

В защиту Советской республики активно выступали рабо
чие, солдаты, матросы и в самой Франции. Грандиозной анти
правительственной манифестацией явилась первомайская де
монстрация 1919 г. в Париже, в которой участвовало свыше 
полумиллиона человек. В конце 1919 — начале 1920 г. по всей 
стране прокатилась мощная волна забастовок, митингов, демон
страций, проходивших под лозунгом: «Руки прочь от Советской 
России!». Это движение французского пролетариата, активно 
поддержанное лучшими представителями интеллигенции —



А. Барбюсом, Р. Ролланом, А. Франсом и другими, явилось од
ной из важнейших причин, заставивших французское прави
тельство отказаться от продолжения вооруженной интервенции 
против Советской России. Правительство Клемансо (ноябрь
1917 — 1920 г.) было вынуждено удовлетворить и некоторые 
другие требования трудящихся — принять закон о 8-часовом ра
бочем дне, повысить заработную плату отдельным категориям 
рабочих, согласиться на расширение прав профсоюзов.

Слабостью французского революционного движения 1918—
1920 гг. было отсутствие должного революционного руководства. 
Внутри социалистической партии образовались левые группы, 
но они были разъединены и недостаточно сильны. Лишь в де
кабре 1920 г. на съезде социалистической партии в г. Тур боль
шинство делегатов постаповило образовать Французскую комму
нистическую партию.

Чтобы отвлечь народные массы от революционной борьбы, 
французская буржуазия развернула широкую националистиче
скую кампанию. Победа над Германией была использована для 
разгула шовинизма. Буржуазные партии от правых до радика
лов создали «национальный блок». На парламентских выборах 
в ноябре 1919 г. «национальный блок» одержал победу.

1919—1920 гг. были ознаменованы небыва-
Револю ционнмЯ  лым подъемом революционного движения
кризис в и талип Попытки итальянской буржуа-и классовы е бон  -  ' '  „
в Италии зшг взвалить на рабочих издержки воины

путем систематического снижения зара
ботной платы вызвали решительный отпор трудящихся. Волпа 
стачек захлестнула Италию. Число бастующих росло с каждым 
месяцем, и в 1920 г. достигло громадной цифры — 2,2 млн. чело
век. Революционным брожением была охвачена и итальянская 
деревня. На юге страны и в Сицилии отряды вооруженных кре
стьян начали захватывать помещичьи владения и делить их 
между собой. В борьбу против эксплуататоров втягивались де
сятки тысяч сельскохозяйственных рабочих и арендаторов.

Но самым крупным по размаху революционным выступле
нием итальянских трудящихся в эти годы был захват фабрик и 
заводов в августе — сентябре 1920 г. Около трех недель почти 
все крупнейшие предприятия Милана, Турина и других городов 
Северной Италии находились в руках рабочих. В городах созда
вались отряды Красной гвардии. Вооруженные рабочие охра
няли занятые ими предприятия; сами же рабочие руководили 
процессом выпуска продукции па этих фабриках и заводах.

Как и в других европейских государствах, борьба итальян
ских трудящихся за свои права, за лучшую жизнь сопровож
далась решительными выступлениями в защиту первого в мире 
государства рабочих и крестьян — Республики Советов.



«Перепиши ее заново, Джордж, а именно...» 
Совет действия требует, чтобы Ллойд Джордж 
отказался от ультиматума Советскому прави
тельству. Рисунок из американского журнала 
«Леберейтер» (1920 г.)

Осенью 1920 г. итальянский пролетариат вплотную подошел 
к решающему рубежу: он был, казалось, на пороге социалисти
ческой революции. Буржуазия и правительство были в расте
рянности. Но в час действия у рабочего класса не оказалось 
надлежащего революционного руководства. Большинство социа
листической партии самоустранилось, передав руководящие 
функции реформистским лидерам Всеобщей конфедерации тру
да. Последние же боялись и не хотели революции и пошли на 
сговор с буржуазией.

Поражение рабочего класса открыло пути наступлению фа
шизма. В октябре 1922 г. фашисты во главе со своим «дуче» — 
Муссолини захватили власть. Единственной действенной силой, 
пытавшейся преградить дорогу фашизму, была молодая комму
нистическая партия, созданная в январе 1921 г., во главе



с А. Грамши и П. Тольятти. Но при сложившемся неблагопри
ятном соотношении классовых сил она не могла воспрепятство
вать установлению фашистской диктатуры.

Воодушевленные победой Октябрьской ре- 
Д тг-иение волюции и успехами русских рабочих и

беднейшего крестьянства в борьбе за по- 
Р о с с и н !» в Англии строение нового общества, рабочие Англии 

ответили боевыми и успешными стачками 
на попытки предпринимателей ухудшить условия их труда, 
понизить их заработную плату. Непрерывно росло число ба
стующих.

Отличительной особенностью подавляющего большинства 
выступлений английских трудящихся в 1919—1920 гг. было 
сочетание экономических требований с политическими. И важ
нейшим из них являлось требование прекратить вооруженную 
интервенцию против Советской России, признать Республику 
Советов. Своего высшего подъема движение английских трудя
щихся в защиту Советской России достигло во время третьего 
похода Антанты летом 1920 г. Повсеместно возникли рабочие 
комитеты под названием «Руки прочь от Советской России!». 
Было создано около 400 таких комитетов. Это движение яви
лось ярким свидетельством политической зрелости английского 
пролетариата, его твердой решимости не допустить расправы 
международного империализма над первым в мире государством 
рабочих и крестьян.

9 августа 1920 г. всеанглийская конференция рабочих предъ
явила находившемуся в то время у власти правительству Ллойд 
Джорджа — Керзона ультимативное требование: немедленно 
прекратить интервенцию в Советской России и заключить с ней 
мир. В значительной степени под воздействием массового дви- 
жеппя английские правящие круги были вынуждены отсту
пить — отказаться от продолжения интервенции, а затем и 
начать переговоры с Советским правительством о заключе
нии торгового соглашения.
П одъем  ® январе 1918 г. увенчалась временной
револю ционного победой трудящихся рабочая революция в 
движения Ф и н л я н д и и  — была создана Финляндская
в других рабочая республика. Несмотря на то, что
стр ан ах  Европы  она просуществовала всего три месяца, ее 
значение как для финского, так и для международного рабочего 
движения было весьма существенным. Именно Финляндия пос
ле России явилась первой в мире страной, где власть перешла 
в руки народа. В Литве, Латвии и Эстонии в 1918—1919 гг. так
же возникли советские республики. Лишь объединенные силы 
внешней и внутренней контрреволюции смогли задушить совет
ский строй в этих странах. Лозунги, под которыми победил про-



лстариат России в октябре 1917 г., стали лозунгами трудящихся 
Польши п Чехословакии, Болгарии и Австрии, Югославии и 
Испании... Пламя Великого Октября, зажиленное пролетариатом 
России, охватило всю Европу. Не было ни одного уголка па ев
ропейском континенте, где не вспыхивала бы революционная 
борьба в различных формах и масштабах, в зависимости от на
циональных особенностей, политического и экономического раз
вития той или иной страны.

Но воздействие пролетарской революции в 
в^Япопии буиты>> России на международное освободительное 

движение отнюдь не ограничивалось евро
пейским континентом. Не мепее, если ие более сильным оно 
было в Азии, Латинской Америке. Одной из первых стран, в ко
торой влияние идей Октябрьской революции привело к массо
вым выступлениям против классового гнета, была Япония, Они 
вошли в историю под названием «рисовых бунтов».

Непосредственными Причинами, вызвавшими эти выступле
ния, явились нехватка риса в городах п огромное повышение 
цен на него. Несмотря на возросшие потребности в связи с рос
том населения, занятого в промышленности, производство риса 
в Японии почти не увеличивалось. Защищая интересы помещи
ков, правительство не отменяло пошлины па ввозимый из-за 
границы рис, что давало возможность крупным торговцам систе
матически повышать цены. Более того, начав интервенцию в 
Советской России, правительство создавало запасы риса, необ
ходимые для оккупационных войск. Этими обстоятельствами 
пользовались спекуляпты, которые припрятывали рис. Чаша 
терпения народа переполнилась. В августе 1918 г. городские 
жители начали громить склады риса. Движение в короткий 
срок охватило всю страну. В 60 городах выступления приняли 
такие масштабы, что для их подавления власти прибегли к воо
руженной силе.

В ходе «рисовых бунтов», в которых участвовало около
10 млн. человек, протесты против торговцев переросли в выступ
ления против капиталистов в городе и помещиков в деревие. 
Борьба в городах продолжалась несколько дней; дольше других 
держались горняки. Кратковременность выступлений объясня
ется как их стихийным характером, так и отсутствием у рабо
чих организации. Несмотря на быстрое подавление народпых 
выступлений, эти бунты способствовали росту классового само
сознания японского народа. По словам Сэн Катаямы, «движение
1918 года было первым боевым классовым выступлением япон
ского пролетариата и повергло эксплуататорские классы Японии 
в большую тревогу».

В последующие годы Япония стала ареной многочисленных 
стачек, в которых участвовали сотни тысяч рабочих. Во всех



отраслях промышленности начали создаваться профсоюзы. 
В 1920 г. в Токио впервые состоялась первомайская демонстра
ция. Все это свидетельствовало о росте классового самосознания 
японского пролетариата. Велась большая подготовительная ра
бота с целью создания Коммунистической партии Японии. Она 
проходила одновременно как в самой Японшт, так и в США, где 
была значительная группа японских эмигрантов-социалистов. 
Сэн Катаяма, находившийся там, сначала создал кружок, 
который затем был преобразован в Социалистическую груп
пу японцев. Опа установила связи с передовыми рабочими 
и интеллигентами, участвовавшими в рабочем движении Япо
нии. Наиболее видным из революционеров, работавших в Япо
нии, был Ватанабэ, неустанно сплачивавший вокруг себя рабо
чих. Образование коммунистической партии было провозглаше
но 15 июля 1922 г. на нелегальном съезде марксистских групп. 
С самого же начала партии пришлось испытать тяжелые удары 
японской реакции, как огня страшившейся распространения 
идей коммунизма.
Революционные идеи быстро перебрались и через океан и 
проникли в главную страну мирового капитализма — Соединен
ные Штаты Америки, правящие круги которых баснословно на- 

жились на войне и вознамерились устаио- 
ре'полюция*'" вить свое преобладание в послевоенном
и СШ А мире. Реакционная внутренняя и внешняя

политика господствующих классов вызва
ла в первые послеоктябрьские годы мощную волну разнообраз
ных массовых выступлений американских трудящихся. Одной 
из целей этих выступлений было прекращение аитисоветской 
интервенции. В американских портах рабочие решительно отка
зывались грузить оружие и боеприпасы, предназначавшиеся 
для армий интервентов и белогвардейцев. Летом 1919 г. в США 
была организована Лпга друзей Советской России, активно 
выступившая за прекращение американской интервенции 
против Советской республики и за нормализацию отношений 
с пею.

После окончания войны предприниматели пытались перейти 
в наступление на пролетариат. Рабочие ответили подъемом ста
чечной борьбы. Они боролись за 8-часовой рабочий день, за 
повышепие заработной платы, коллективные договоры. В 1919 г. 
число бастовавших превысило 4 млн. человек. Такого размаха 
стачечной борьбы еще не знала история США. Крупнейшим со
бытием этого времени была забастовка рабочих сталеплавиль
ной промышленности, охватившая свыше 350 тыс. человек и 
длившаяся 3,5 месяца. Руководил стачкой одип из боевых ли
деров рабочего класса США. впоследствии председатель Ком
мунистической партии США У. Фостер. Забастовщики добились



Забастовка металлистов в Пенсильвании (1919 г.)

удовлетворения некоторых своих требований, но их успехи мог
ли бы быть неизмеримо большими, если бы американский рабо
чий класс имел последовательпо революционное руководство, 
а не шел за продажными лидерами профсоюзов, отрицавшими 
социализм и находившимися в прямом сговоре с предпринима
телями.

В ходе классовых боев 1919 г. в США возникли предпосылки 
для создания коммунистической партии. Но своеобразие разви
тия левых сил в американском рабочем движении привело к то
му, что в стране одновременно возникли две партии, провозгла
сившие себя коммунистическими. Одна из них, в которой 
большинство принадлежало американцам иностранного проис
хождения, возглавлялась Ч. Рутенбергом и имела несколько 
теоретический оттенок. Другая включала больше сил, связан
ных с массовым движением; ее возглавлял замечательный пуб
лицист, автор знаменитой книги об Октябрьской революции 
Д. Рид. Между обеими партиями не было расхождений програм
много характера. В 1921 г. опи объединились; нельзя было рас
пылять силы коммунистического авангарда в условиях разнуз
данного похода против всего прогрессивного, который вели гос
подствующие классы США, напуганные революционным подъ
емом в мире. Американским реакционерам даже демократиче
ская партия — одна из двух главных политических организаций 
монополистического капитала — показалась недостаточно па
дежной, и в 1920 г. она была заменена у власти республикан
цами, возглавлявшими правительство вплоть до 1932 г.



Как уже говорилось, в ходе развернувшихся классовых боев во 
многих странах мира возникли коммунистические партии. В то

чение 1918 г. они были созданы в Австрии, 
С оздание Венгрии, Польше, Германии, Литве, Лат-
й и т с р и а ц и о и а л а '"  вии’ Эстонии, Аргентине. В других стра

нах, в том числе Англии, ОША, Франции, 
развернулась подготовка к образованию коммунистических 
партий.

Но коммунистические партии Запада, основанные левыми 
элементами, выделившимися из социал-демократических партий 
и профсоюзов, были крайне слабы в идейном и организационном 
отношениях, между ними не было постоянной связи, В своей 
практической деятельности руководители коммунистических 
партий нередко допускали серьезные ошибки, главным образом 
сектантского толка, которые враги революции ловко использо
вали в целях ее подавления.

Вот почему со всей остротой встал вопрос о создании между
народной коммунистической организации - ITI Коммунистиче
ского Интернационала. В самом деле, нельзя было добиться 
победы социалистических революций без действительно рево
люционных партий, подобных партии большевиков, партий, 
идейно-теоретической и политической основой которых мог быть 
только марксизм-ленинИбм. Нельзя было в тогдашних условиях 
добиться победы и без сплочения этих партий в единую между
народную коммунистическую организацию.

Испуганные размахом революционного движения на Западе, 
правые лидеры социал-демократии в феврале 1919 г. поспешили 
с восстановлением обанкротившегося и развалившегося в 1914 г.
II Интернационала. Опи пытались помешать тем самым созда
нию Коммунистического Интернационала. Но их усилия оказа
лись тщетными. 2 марта 1919 г. по инициативе В. И. Ленина в 
Москве собрались представители коммунистических партий и 
левых социалистических групп 30 страп Европы, Азии, Амери
ки. Собравшиеся провозгласили 4 марта 1919 г. создание центра 
международного коммунистического движения — Коммунисти
ческого Интернационала. На конгрессе был нзбраи Исполни
тельный Комитет — постоянный руководящий орган Коммуни
стического Интернационала.

Основание Коминтерна являлось событием всемирио-исто- 
рпческого значения. Оно определялось прежде всего тем, что 
была создана международная революционная пролетарская ор
ганизация нового типа.

В отличие от старого, II Интернационала Коминтерн с пер
вых дней своего существования выступал как подлинно интер
национальное объединение пролетариата всех частей света, всех 
рас. Уже на его первом конгрессе были представлены не только



В, И. Ленин и президиуме I  конгресса Коминтерна

развитые государства Европы и Америки, но и такие страны, 
как Иран, Китай, Корея, Турция и др. От имени революцион
ных сил всего мира III Интернационал открыто провозгласил 
в качестве конечной цели мирового рабочего движения — по
беду социализма и коммунизма и указал к ней путь — борьбу 
за диктатуру пролетариата.

Никогда ранее мир не переживал таких 
Итоги острых классовых битв, как в 1917 —
револю ционны х в ое.. lg 2 3  гр ш  R к 1923 г. стало очевид

ным, что революционная волна идет 
на спад. Напряженная борьба пролетариата и его союзников 
с империалистической буржуазией и ее союзниками, потрясав
шая мир на протяжении пяти — шести лет, пошла на убыль.

Революционный подъем в странах Запада и Востока оказал
ся недостаточно сильным, чтобы сломить господство империа
лизма. В ряде страи Европы (Германия, Венгрия, Финляндия 
и др.) рабочий класс добился власти, но удержать ее не смог, 
ибо на стороне европейской и американской буря?уазии, высту
павшей объединенным фронтом против революционного проле-



тариата, был явный перевес сил. Другая важная причина пора
жения пролетариата состояла в том, что в борьбе за сохранение 
капиталистического строя большую помощь буржуазии оказали 
правые лидеры социал-демократических партий и реформист
ских профсоюзов, все еще пользовавшиеся значительным влия
нием в массах. Пагубным для борьбы рабочего класса было и 
то, что к моменту начала революций на Западе не существовало 
коммунистических партий; они были созданы и стали укреплять
ся в ряде крупных стран лишь тогда, когда революционная вол
на явно шла на убыль.

Империалистическая буржуазия отбила революционные ата
ки, задушила советские революции в Баварии и Венгрии и со
хранила свое господство на 5/е частях света. Но империалисти
ческая буржуазия оказалась в свою очередь недостаточно 
сильной, чтобы добиться победы над первым в мире социалисти
ческим государством — Советской республикой. Поход 14 госу
дарств, блокада, заговоры иностранных правительств пе могли 
сломить Советское государство. Советский народ, поддерживае
мый пролетариатом и угнетенными пародами капиталистиче
ского мира, отбил все атаки империалистической буржуазии. Со
циализм победил на !/е части света.

Мир остался расколотым на две противоположные общест
венные системы. Борьба между ними вступала в новый этап.

Ч А С Т И Ч Н А Л ;С Т А Б И Л 11«А Ц И Я 1К А П И Т А Л И ЗМ А  
(1 9 2 4 —1 0 2 »  гг.)

К 1924 г. начался период временной, частичной стабилизации 
капитализма, продолжавшейся до 1929 г. В эти годы капитали
стические страны вышли из послевоенного экономического кри

зиса. С 1924 по 1929 г. мировое капита
листическое производство увеличилось 
в целом примерно па 25—26%, Однако 
стабилизация капитализма была вре
менной и неустойчивой. Далеко не все 
отрасли промышленности стран Запад
ной Европы вышли из кризисного со

стояния и достигли довоенного уровня. Если США переживали 
промышленный подъем уже с 1922 г., а к 1929 г. по объему 
своего производства превзошли Англию, Францию, Германию, 
Италию и Японию вместе взятых, то экономика таких стран, как 
Англия, в эти годы продолжала топтаться на месте. К 1929 г. 
английская промышленность еле-еле достигла уровня 1913 г., 
а внешняя торговля так и не добралась до предвоенного уровня. 
Крайне неравномерным был рост промышленного производства

В ы х о д
капиталистических  
государств  
па экономического  
и политического  
кризиса

1,26



во Франции. Некоторые отрасли ее экономики — металлургиче
ская, машиностроительная, химическая промышленность — су
щественно увеличили выпуск продукции, легкая же промыш
ленность (особенно текстильная, кожевенная) находилась в со
стоянии застоя и упадка.

исоиенностыо стаошшзации 1924—1929 гг. было и то, что 
сельское хозяйство подавляющего большинства капиталистиче
ских государств и в этот период переживало кризис. Наконец, 
в сравнительно отсталых в экономическом отношении капитали
стических странах Восточной Европы стабилизация была 
достигнута значительно позже 1924 г. или вообще не на
ступила.

В рассматриваемый период несколько укрепилось и внутри
политическое положение капиталистических государств. От ме
тодов прямого насилия, кровавого подавления выступлений тру
дящихся масс буржуазия в большинстве стран перешла к «нор
мальным», буржуазно-демократическим методам сохранения 
своего господства.
Экономической и политической стабилизации капитализма 
в Европе в немалой степени способствовала позиция Соединен
ных Штатов Америки. Б декабре 1923 г. президент США Ку-

лидж направил послапие американское
Американский Му парламенту — Конгрессу, в котором
империализм заявлял о готовности американскогои каингалнстическам ‘
Ширина. 11лаи д а у а с а  правительства оказать экономическую и

финансовую «помощь» Западной Евро
пе. Эту «помощь» разжиревшая на мировой войне американская 
буржуазия предлагала отнюдь не из альтруистических сообра
жении. Во-первых, США были весьма заинтересованы в полу
чении долгов от европейских государств, сумма которых (с про
центами) составляла 7 2(JU млн. долларов. Во-вторых, американ
ский канитал стремился найти выгодные сферы для крупных 
капиталовложений за пределами американского континента и в 
этой связи обращал свои взоры на такие европейские государ
ства, как Германия. Но непременное условие всяких инвести
ций — устойчивая валюта, а устойчивая валюта могла быть 
только в стране с более или менее устойчивой экономикой. 
В-третьих, что было особенно важно для них, правящие круги 
США предлагали свою финансовую и экономическую «помощь» 
европейским государствам, руководствуясь классовой солидар
ностью с буржуазией этих государств — стремлением упрочить 
ее позиции, ослабевшие в годы революциоипого кризиса, и по
мочь ей справиться с раоочим движением.

Вот эти-то мотивы и определяли позицию США, когда в кон
це 1923 г. они выступили с нредлол{епием об урегулировании 
одной из важнейших международных проблем того периода —



репарационной проблемы, которая послужила причиной резко
го обострения отношений между Германией, с одной стороны, 
и странами Антанты,— с другой, и оккупации Рура французски
ми войсками.

Разработанный международной комиссией под руководством 
американского банкира Ч. Дауэса новый репарационный план 
был утвержден на лондонской конференции союзников, состояв
шейся в июле—августе 1924 г. План Дауэса предусматривал 
«реальное обеспечение» уплаты репараций Германией путем 
восстановления ее экономики. Для этого Германии должен был 
быть предоставлен международный заем в размере 800 млн. ма
рок. Подавляющая часть репараций должна была выплачивать
ся Германией за счет высоких косвенных налогов на предметы 
первой необходимости, доходов промышленности и железных 
дорог. План Дауэса создавал широкие возможности для притока 
иностранных, преимущественно американских капиталов в Гер
манию и контроля США за их использованием. Пост главного 
репарационного агента был занят американцем; его сотрудники 
были также американцами.

Главная цель плана Дауэса состояла в том, чтобы укрепить 
позиции капитализма в Германии, воссоздать при помощи аме- 
рикано-английских займов ее военно-промышленный потенциал, 
а в дальнейшем использовать Германию в качестве ударной си
лы международной реакции в борьбе против первого в мире 
социалистического государства и против революционного дни- 
жения в Европе. Именно на этой основе американским, англий
ским и французским империалистам удалось в какой-то мере 
сгладить свои противоречия с верхами побежденной Германии. 
Но это «примирение» не могло быть прочным, ибо германские 
империалисты, хотя план Дауэса был выгоден им, стремились 
полностью избавиться от репарационных платежей. Лондонские 
решения 1924 г., знаменовавшие собой победу внешнеполитиче
ской линии правящих кругов США, нанесли чувствительный 
удар но интересам французского империализма, вынужденного 
вывести свои войска из Рура и впредь не прибегать к од
носторонним методам «урегулирования» репарационной про
блемы.

Англия, хотя и выступала в период разработки плана Дауэ
са совместно с США, усматривала именно в них своего главного 
соперника в борьбе за главенство в капиталистическом мире. 
Обострялись также англо-французские, франко-германские, 
франко-итальянские противоречия, противоречия между Герма
нией и малыми государствами Восточной Европы — союзниками 
Франции.

Буржуазная пропаганда всячески стремилась затушевать 
подлинное существо и антисоветскую направленность плана



Дауэса, пытаясь представить его как конкретное достижение 
«политики мира и сотрудничества народов», как первый шаг на 
пути к «умиротворению» Европы. Такая же шумиха была под
нята на Западе и в связи с заключением в октябре 1925 г. так 

называемых локарнских соглашений. На 
с о г л а ш е н и я  конференции глав правительств и минист

ров иностранных дел ряда капиталистиче
ских государств Европы в Локарно (Швейцария) был заклю
чен договор о гарантиях западных границ Германии и арбит
рами. Участники конференции, в которой главную роль игра
ли Англия и Франция, гарантировали неприкосновенность гра
ниц Германии с Францией и Бельгией; вопрос о гарантиях 
польско-германской и германо-чехословацкой границ они оста
вили, однако, открытым. Тем самым западные державы пре
доставляли германскому империализму свободу рук на Восто
ке Европы в надежде, что его агрессия будет развиваться имен
но в этом направлении и приведет к вооруженному конфликту 
■с Советским Союзом. Антисоветскую сущность локарнских сог
лашений их инициаторы (О. Чемберлен, Бриан, Штреземан) 
пытались прикрыть обильной пацифистской фразеологией. Но 
никакие усилия буржуазной пропаганды не могли затемнить 
того факта, что локарнский сговор западных держав с импе
риалистической Германией бьгл глубоко враждебен интересам 
народов Европы и таил в себе опасный зародыш новых между
народных осложнений и конфликтов.

В 1924—1929 гг., стремясь упрочить свое 
Р ационализация господство, буржуазия активно разворачи- 
иР1?"а"с(>шаГ«(>н сает так называемую рационализацию 
пролетариата производства, сопровождавшуюся внедре

нием новой техники, модернизацией обо
рудования и т. д. Но главное, за счет чего она осуществлялась, 
была хищническая интенсификация труда, введение убыстрен
ного конвейерного и серийного производства, применение по
тогонных систем труда и т. д.

Капиталистическая рациопализация имела своим непосред
ственным результатом значительное увеличение выпуска про
дукции, что для некоторых категорий трудящихся означало по
вышение их жизненного уровня. Но сотням и сотням тысяч 
рабочих в капиталистических странах рационализация несла 
потерю работы, физическое изнурение, смерть от несчастных 
случаев. Империалистические монополии стремились лишить 
трудящихся тех социально-экономических завоеваний, которых 
они добились в предшествующие годы. Это вызывало активное 
противодействие масс.

Факты свидетельствуют о том, что и в рассматриваемый пе
риод рабочий класс не прекращал борьбы против эксплуатато-



Демонстрация трамвайщиков в Манчестере 
в дни всеобщей забастовки {1920 г.)

ров, за лучшие условия труда и жизни. Так, антирабочая поли
тика консервативного правительства Англии в 1924—1926 гг. 
явилась главной причиной стачки горняков, переросшей в мае 
1926 г, во всеобщую забастовку. Число бастующих составляло 
около 6 млн. человек — такого массового организованного выс
тупления трудящихся история Англии еще не знала. Всеобщая 
стачка длилась с 4 до 12 мая; она всколыхнула весь мир. После 
ее прекращения горняки продолжали бастовать еще около 7 ме
сяцев. Несмотря на то, что рабочие потерпели поражение, глав
ным образом из-за предательства лидеров британских профсою
зов, события 1926 г, показали возросшую силу и активность 
английского пролетариата, его решимость отстаивать свои права 
против монополий и защищавшего их интересы консервативно
го правительства.

В начале 1927 г. трудящиеся Австрии поднялись на борьбу 
против антинародной политики реакционного правительства 
Зейпеля, пытавшегося отменить 8-часовой рабочий деиь, соци-



альиое страхование для безработных, увеличить налоги и т. д.
13 середине июля полиция спровоцировала вооруженное столк
новение с рабочими на улицах Вены. За несколько часов столи
ца Австрии покрылась баррикадами. И хотя у рабочих не хва
тало оружия, они боролись героически.

Годы частичной, неустойчивой стабили- 
и камталиствч^еннй зации капитализма были одновременно 
пн]» в 1 9 2 4 —1 9 2 0  гг. периодом неуклонного подъема всего 

пародного хозяйства Советского Союза. 
Именно усиление экономической, политической и военной мощи 
Советского государства заставило международную буржуазию 
отказаться от бойкота СССР. К  1924 г. руководящим деятелям 
многих европейских государств стало ясно, что подобная поли
тика полностью дискредитировала себя. Признание Советского 
государства диктовалось также заинтересованностью деловых 
кругов капиталистических стран в развитии экономических свя
зей с СССР, в налаживании взаимовыгодного торгового обмена. 
Таким образом, принцип мирного сосуществования в отношени
ях между двумя системами — капитализмом и социализмом, ко
торый отстаивало Советское правительство, медленно, но верно 
пробивал себе дорогу и становился определяющим во взаимо
отношениях между Советским Союзом и капиталистическим 
миром.

Полосу признаний СССР открыла Англия, 1 февраля 1924 г. 
установившая с Советским правительством дипломатические 
отношения. Неделю спустя о признании СССР и заключении с 
ним торгового договора объявило итальянское правительство. 
Дипломатические отношения с СССР установили Австрия, Гре
ция, Швеция, Норвегия, Мексика, Китай, Франция, Япония и 
другие страны. Из крупных держав только США, демонстрируя 
свою неприкрытую враждебность к первому в мире социалисти
ческому государству, не пожелали в то время пойти на урегу
лирование отношений с СССР. Более того, американские правя
щие круги приложили немало усилий, чтобы помешать норма
лизации отношений между СССР и другими капиталистически
ми странами. Однако эти попытки, как правило, успеха не 
имели.

Конечно, воинствующая империалистическая реакция не вы
бросила окончательно за борт свои безумные планы ослабления 
и сокрушения Советского государства. Так, создание антисовет
ского блока ведущих империалистических держав и участие в 
нем Германии в качестве главной ударной силы было целью 
Локарнской конференции. В мае 1927 г. после полицейского 
налета на Аркос — советскую торговую организацию в 
Англии — консервативное правительство Болдуина — Чембер
лена разорвало дипломатические и торговые отношения с СССР.



Этот провокационный шаг был звеном в цепи враждебных Со
ветскому государству действий, предпринятых международной 
реакцией в 1926—1927 гг. Другими звеньями этой агрессивной 
политики были инснирироваииые английскими агентами налеты 
китайских милитаристов на советские представительства в Пе
кине, Шанхае, Кантоне, убийство советского посла в Польше 
II. Л. Войкова, развернувшаяся в 1927 г. антисоветская кампа
ния во Франции и т. д.

Разрывая дипломатические отношения с СССР, английское 
правительство падеялось, что другие капиталистические страны 
последуют его примеру и поддержат планы сколачивания анти
советского фронта. Но эти надежды были развеяны в прах. По
следовательная миролюбивая политика СССР, не поддававшего
ся никаким провокациям, углубление противоречий между ка
питалистическими государствами, активная борьба широких 
народных масс в поддержку первого в мире социалистического 
государства — все это предопределило провал вынашиваемых 
английскими реакционерами планов. В конечиом итоге сами 
правящие круги Англии были вынуждены признать свое пора
жение и в октябре 1929 г. пойти на восстановление отношений 
с Советским Союзом.

К Р А Х  ЧАСТИЧНОЙ С Т А Б И Л И ЗА Ц И И  К А П И Т А Л И ЗМ А .
У СИ Л ЕИ ИЕ У Г Р О ЗЫ  НОВОЙ М И РОВОЙ ВО Й Н Ы  
(1 9 2 0 —1 » » #  гг.)

Частичная стабилизация 1924—1929 гг. явилась лишь крат
ковременным этапом в развитии капиталистической системы. 
Осенью 1929 г. в капиталистических странах разразился небы

валый по своей силе экономический кри- 
М ировой зис. Он продолжался до 1933 г., т. е.
кризис ИЧеСК,' И дольше, чем все предшествовавшие кризи-
1» 29—ю а »  гг. сы. Охватив все страны капиталистическо

го мира, кризис сильнее всего поразил 
главную страну капитализма — США.
Кризис перепроизводства промышленных товаров переплел
ся с острейшим аграрным кризисом, с развалом финансов. Мно
жество предприятий, банков, концернов потерпело крах. Обан
кротились и разорились миллионы мелких хозяев. Число пол
ностью безработных достигало 30 млн. человек. Промышленное 
производство в капиталистическом мире в годы кризиса упало 
на 35—40%, а в ряде стран еще более, отбросив их по объему 
выпускаемой продукции к уровню конца XIX — начала XX в. 
Чтобы добиться повышения цен и приостановить падение при
былей монополий, уничтожали гигантское количество продук



ц и й : м и л л и о н ы  мешков кофе сбрасывались в море, миллионы 
пудов пшеницы сжигались в топках фабрик, заводов, парово
зов... А в то же время свыше 100 млн. трудящихся со своими 
семьями, лишенные средств к существованию, были обречены 
на голод и нищету!

После кризиса 1929—1933 гг. началась длительная депрессия 
(застой), которую в 1937 г. сменил новый экономический кри
зис. Но он не охватил все капиталистические страны и был сла
бее предшествовавшего. Германия, Япония и Италия, промыш
ленность которых была загружена правительственными военны
ми заказами, не были затронуты кризисом. Подготовка к войне 
сильно повлияла на весь ход экономического развития капи
талистического мира, в 1939 г. дальнейшее обострение кри
зисных явлений было прекращено начавшейся второй миро
вой войной,

В годы кризиса 1929—1933 гг, резко возросла напряженность 
противоречий между странами-победительницами в первой ми
ровой войне и странами-побеждеиными, между империалисти
ческими государствами и их колониями, между рабочими и ка
питалистами.
Вместе с тем кризис привел к дальнейшему обострению ос
новного противоречия современной эпохи — между капитализ
мом и социализмом. В то время как здание мирового капита

лизма трещало под ударами невиданного
Попытки вы хода  по CBOejj СИЛе и масштабам экономическо- 
из кризиса
аа сче* СССР го кРизиса> Советское государство твердо

и неуклонпо шло по пути строительства 
новой жизни. Социалистическая система все более доказывала 
свое превосходство над капитализмом как в области устройства 
социальной и экономической жизни народов, так и в области 
международных отношений. Это было могучим стимулом для 
развертывания натиска угнетенпых масс на капитализм.

В этих условиях наиболее реакционные, агрессивные эле
менты международной буржуазии стремились найти выход из 
кризиса на путях войны против страны социализма. Вопрос об 
организации антисоветской интервенции в 1929—1932 гг. ак
тивно обсуждался в правящих кругах ряда империалистических 
государств. Одна за другой были организованы шумные анти
советские кампании (о советском демпинге, «принудительном 
труде» и др.), антисоветские провокации и террористические 
акты (в Финляндии, Франции).

Важная роль в попытках сколачивания блока европейских 
капиталистических государств против СССР отводилась проекту 
«пан-Европы», инициатором которого выступило французское 
правительство. В мае 1930 г. министр иностранных дел Франции 
Бриан обратился к 27 государствам (СССР исключался) с пред



ложением создать так называемый Европейский федеральный 
союз. По мысли авторов проекта, создание такого союза должно 
было усилить влияние Франции в европейских делах, а вместе 
с тем противопоставить Советскому Союзу «объединенную» ка
питалистическую Европу.

Однако осуществить эти планы французской дипломатии не 
удалось вследствие глубоких противоречий в самом империали
стическом лагере. Такие страны, как Англия, Германия, Ита
лия, явно не желали поддерживать затею, сулившую укрепле
ние позиций Франции. В конце концов, проект «пан-Европы» 
после продолжительных и бесплодных дискуссий был похоронен 
в архивах Лиги наций.

В условиях обострения международной обстановки и акти
визации агрессивных империалистических сил важное значение 
могло иметь разрешение проблемы разоружения. Это избавило 
бы человечество от надвигавшейся мировой катастрофы. Однако 
созданная Лигой наций «подготовительная комиссия конферен
ции по разоружению», а затем и-«ама конференция, заседавшая 
в Женеве до 1934 г., ничего не сделали для решения этой острей
шей международной проблемы.

На словах декларируя готовность разоружиться и заваливая 
конференцию различными проектами, якобы направленными на 
осуществление данной задачи, империалистические государства 
стали усиленпо вооружаться, готовясь к войне. Вот почему опи 
яростно выступали против единственно реальных, конкретных 
предложений, внесенных Советским Союзом. Позиция империа
листических держав и завела работу конференции в тупик.

В то время как в Женеве продолжалась 
ю  K iro ft6 Японии «разоружительная» шумиха, одно из госу

дарств — членов Лиги паций — милита
ристская Япония совершила внезапное, но тщательно подготов
ленное нападение на северо-восточные провинции Китая — 
Дунбэй (Маньчжурию). Так в сентябре 1931 г. на Дальнем 
Востоке запылал первый очаг войны.

То обстоятельство, что Япония раньше других стран стала 
на путь насильственной ликвидации версальско-вашингтонской 
системы, отнюдь не было случайностью. В военных авантюрах 
японский империализм искал выхода из поразившего его до ос
нования экономического кризиса и назревавших внутренних по
трясений. Правящая клика Японии всячески стремилась вну
шить широким массам, что только «большая война» и захват 
обширных районов Китая откроют перед Японией перспективы 
дальнейшего развития.

Несмотря на то, что японское правительство, напав на Ки
тай, совершило вопиющий акт агрессии и грубо нарушило ста
тут Лиги наций, Лига уклонилась от применения санкций про



тив Японии. Обсуждение японо-китайского конфликта в Совете 
и других органах Лиги наций вылилось в бесконечную гово
рильню, свидетельствовавшую, что ни Англия, ни Франция, 
несмотря на словесное осуждение ими японской агрессии, не 
намерены чинить действительных препятствий японской экс
пансии.

Такая позиция правящих кругов западных держав объясня
лась их расчетами на то, что, захватив Маньчжурию, Япония 
двинется дальше на север и начнет войну против СССР. Правя
щие круги Англии, Франции и США полагали, что изнуритель
ная война на обширных территориях Китая, а затем вооружен
ный конфликт с Советским Союзом серьезно ослабят Япопию 
и последняя будет вынуждена согласиться на условия, которые 
продиктуют ей ее более сильные империалистические конку
ренты.

Однако японская военщина, вторгшись в Китай и окку
пируя одну китайскую провиппию за другой, не спешила дей
ствовать так, как того хотелось Вашингтону, Лондону или Па
рижу. Японские милитаристы вовсе не считались с интересами 
США и Англии в Китае, захватывали принадлежавшую их 
гражданам собственность, арестовывали и избивали последних. 
Подчеркивая свое открытое пренебрежение к женевским «ми
ротворцам», Япония в марте 1933 г. заявила о выходе из Лиги 
наций.
Японский империализм продолжал расширять агрессию в Ки
тае, пользуясь попустительством западных держав, а также 
антинародной политикой заправил гоминдана, фактически не 

оказывавших сопротивления японским за- 
Угля.шиис реакции хватчикам. Реальной помехой в осутцеств-

» лении своих замыслов в отношении Китаян а ч а л о  пполо- л
китайской войны японские империалисты считали лишь Lo- 

ветский Союз. Они готовили планы войны 
против СССР, постоянно держа на его границах огромную во- 
енпую силу — Квантунскуто армию.

Внутри страны все более активно выступали военно-фашист
ские группировки, стремившиеся установить диктатуру, покон
чить с парламентом, окончательно разгромить рабочие органи
зации — главный очаг «опасных мыслей» (это крылатое выра
жение принадлежит одному из наиболее рьяных японских 
милитаристов генералу Араки, занимавшему одно время пост... 
министра просвещения). В феврале 1936 г. кучка молодых офи
церов, входивших в военно-фашистскую организацию «Кодоха», 
подняла путч, во время которого были убиты глава правитель
ства и ряд других высокопоставленных чиновников. Хотя путч 
был подавлен, так как его успех означал бы победу помещичьей 
группировки, с чем никак не могла согласиться другая группи-



ровна господствующего класса, представлявшая крупнейшие 
промышленные монополии, тем не менее февральский путч спо
собствовал дальнейшему усилению позиций реакционных эле
ментов, в первую очередь военщпны. С каждым новым прави
тельством, приходившим к власти в последующие месяцы, 
возрастало влияние военщины; армия могла свергнуть прави
тельство, отозвав военного министра, которым, согласно новому 
закону мог быть только генерал, находившийся в кадрах армии.

Воепщина толкала правящие круги на все новые внешнепо
литические авантюры, которые рассматривались и как средство 
устранения обострившихся социальных противоречий. В 1937 г. 
значительно увеличилось число конфликтов на предприятиях; 
рабочие переходили к более активным формам борьбы. Недо
вольство охватывало и деревню. На парламентских выборах в 
апреле социалистическая партия, выступавшая как легальная 
организация, провела 37 депутатов (вместо 19 в прежнем пар
ламенте). В Японии стали ощутимы симптомы нового экономи
ческого кризиса. Все это побудило японских империалистов 
резко расширить масштабы операций по порабощению Китая.
7 июля 1937 г. японские войска спровоцировали инцидент у 
моста Лугоуцзяо близ Пекина и вслед за тем приступили к ок
купации центральных районов страны. Началась японо-китай
ская война, продолжавшаяся свыше 8 лет.

Безнаказанность японской агрессин в 
влас'ш' в ̂ Германии Аз™ окрылила германских милитаристов 

в Европе. Мировой экономический кризис 
1929—1933 гг. с особой силой обрушился на Германию. Он по
разил буквально все отрасли германской экономики. Стремясь 
переложить на плечи рабочих и крестьян все бремя кризиса, 
правящие круги при помощи чрезвычайных декретов неуклонно 
снижали заработную плату трудящихся, вводили новые налоги, 
сокращали пособия по безработице и инвалидности. Все более 
ущемлялись политические права и свободы; германский парла
мент — рейхстаг — все более лишался своих функций, которые 
незаконно захватил президент-монархист Гинденбург.

Реакционная политика буржуазии вызывала крепнущее 
противодействие трудящихся города и деревни. В авангарде тру
дящихся выступала Коммунистическая партия Германии, воз
главляемая Э. Тельманом и В. Пиком. И хотя значительная 
часть рабочих все еще шла за правыми социал-демократами, 
призывавшими к поддержке буржуазного правительства, влия
ние коммунистов в массах неуклонно росло. Так, если в 1928 г. 
на выборах в рейхстаг за коммунистов было подано 3,2 млн. го
лосов, то в ноябре 1932 г. они собрали около 6 млн. Но одновре
менно с этим — и значительно более быстрыми темпами — 
расширялась массовая база фашистской партии во главе с



Сожженне книг фашистами на одной на площадей 
Берлина (1933 г.)

Гитлером. В ее лице капиталистические монополии готовили 
силу, которую они стремились поставить у власти взамен преж
них буржуазных партий и социал-демократии, политика кото
рых вызывала растущее разочарование масс. Фашисты приме
няли разпуздапиую демагогию, обещая всем всяческие блага, 
и развертывали кровавый террор против своих политических 
противников.

В создавшейся обстановке господствующие классы Герма
нии не могли рассчитывать на то, что им удастся осуществить 
свою главную цель — подготовить и развязать войну за пере
дел мира, взять реванш за поражение в 1918 г.,— не установив 
«сильную власть», но покончив полностью с буржуазно-дсмо- 
кратическими свободами, не ликвидировав коммунистическую 
партию. В 1932 г. они берут решительный курс на установле
ние фашистской диктатуры — господство самых реакционных 
и агрессивных кругов германского капитала. Гешение этой за
дачи облегчалось политикой руководителей социал-демократи- 
ческой партии и профсоюзов, раскалывавших рабочий класс и



удерживавших трудящихся от борьбы против наступления фа
шизма. 3(J января к власти в Германии пришла национал-со
циалистская (фаш истская) партия. Была установлена кро
вавая гитлеровская диктатура, просуществовавшая более 12 лет.

Программа гитлеровцев как в области 
..внеш няя политика внутренней, так и внешней политики яв- 
гитлеровцев лялась программой крайней реакции, зве

риного шовинизма, агрессии и войны. 
Внутри страны гитлеровцы ликвидировали все демократи
ческие свободы, разогнали не только коммунистическую, но и 
все другие политические партии, кроме нацистской, физически 
истребляли всо прогрессивно настроенные элементы. Все, что 
мешало распространению фашистских идей, изгонялось и уни
чтожалось. Лучшие представители немецкой интеллигенции, 
гордость немецкой культуры — А. Эйнштейн и Л. Фейхтвангер, 
Т. Мапн и А. Цвейг и многие другие — были вынуждены поки
нуть Германию. По всей стране пылали костры, па которых 
инквизиторы XX в. сжигали лучшие произведения немецкой 
и мировой литературы.

Объявив немцев «высшей расой», гитлеровцы призывали 
грабить и уничтожать другие народы и провозгласили авантю
ристскую программу установления германского мирового гос
подства. Чтобы заручиться поддержкой реакционеров Англии, 
США й других западных стран в деле подготовки реванша, гит
леровцы утверждали, что опи будто бы являются «защитниками» 
Европы от «коммунистической угрозы» и что их военные планы 
направлены только против Советского Союза.

Будучи прямыми ставленниками монополий, германские 
фашисты в то же время рядились в тогу «друзей трудящихся», 
обещая им несметные богатства в случае захвата чужих земель 
и предоставляя некоторым категориям рабочего класса и кре
стьянства различные подачки. Фашистская пропаганда, к сожа
лению, находила благодатную почву среди довольно значитель
ных кругов мелкой буржуазии, крестьянства, молодежи, а так
же наименее сознательных слоев рабочих.

Большую помощь в установлении, а осо- 
яравшцих кругов бенно в упрочении фашистской диктатуры 
эа и а д н м х  держ ав в Германии оказали американские и анг- 
гитлеровскому ' лийокие империалисты. Как уже отмеча- 
реясину лось, правящие круги Англии. США и не
которых других западных держав сразу же после заключения 
Версальского договора взяли курс на возрождение промышлен
ного и военного потенциала Германии. Лишь за период с 1924 
по 1930 г. сумма предоставленных Германии кредитов и займов 
достигла гигантской цифры в 21 млрд. марок.

Экономическая помощь германским милитаристам сочета



лась с уступками им в политической области. Через несколько 
месяцев после прихода Гитлера к власти, в июне 1933 г., был 
подписан «пакт согласия и сотрудничества» четырех держав — 
Англии, Франции, Германии и Италии. Хотя «пакт четырех» 
не был ратифицирован и не приобрел силы, заключение этого 
соглашения поощряло гермапских и итальянских фашистов в 
проведении их политики провоцирования опасных международ
ных конфликтов. В октябре 1933 г. Германия демонстративно 
покинула Лигу наций и приступила к непосредственной подго
товке реванша. В центре Европы возник второй очаг войны. 
И хотя гитлеровские заправилы, маскируя свои подлинные за
мыслы, продолжали твердить, что их цель — борьба с комму
низмом, широким кругам международной общественности ста
новилось ясно, что германский фашизм преследует другие 
цели — установления своего господства в Европе и во всем мире.

Претворение в жизнь этой агрессивной, захватнической про
граммы предусматривало войну не только против Советского го
сударства, но и против Франции, Апглии, США и других запад
ных государств. В складывавшейся обстановке ряд видных по
литических деятелей Франции и в первую очередь министр 
иностранных дел Л. Варту, руководствуясь национальными 
интересами своей страны, выступил за создание единого фрон
та миролюбивых государств для пресечения угрозы гитлеров
ской агрессии. Барту правильно полагал, что противодействие 
этой угрозе не может быть эффективным без участия Совет
ского Союза. В сентябре 1934 г. 30 государств — членов Лиги 
наций обратились к СССР с предложением вступить в Лигу. 
В интересах укрепления мира СССР принял это предложение 
и 18 сентября официально вступил в Лигу наций. Вместе с Со
ветским правительством Барту добивался заключения Восточ
но-европейского пакта о взаимной помощи, рассматривая его 
как важный шаг на пути к созданию системы коллективной 
безопасности. Этот пакт должен был охватывать все государст
ва Центральной и Восточной Европы, а также Францию, по его 
заключение было сорвано в результате противодействия гитле
ровской Германии и двусмысленной позиции Апглии.

Победа фашизма в Германии в 1933 г. и
Антифашистски!» последовавший за ней небывалый разгул 
Н ародпы й фронт v ___ -
во  Франции фашистского террора пробудили в мире
и других ст р ан ах  все темные силы реакции, мракобесия, шо

винизма, войны. Почти повсеместно в ка
питалистических странах фашизм поднял голову; в ряде госу
дарств он рвался к власти.

Фашизм пес народам величайшую опасность — уиичтожение 
демократических свобод, политических и социальпых завоева
ний долголетней борьбы трудящихся; он готовил народам раб
ство, духовное одичание, обрекал их на жесточайшие страдания



Антифашистская демонстрация 12 февраля 
1934 г. в Париже

под игом тирании. Фашизм означал террор и неистовую реак
цию внутри страны, грабительскую, захватническую войну во
вне — ради обогащения узкой клики империалистов. Наступле
ние фашизма создавало смертельную опасность для всего чело
вечества, для цивилизации.

Честные демократы, все, кому была дорога свобода и неза
висимость своей родины, осознали необходимость сплочения, 
объединения своих спл для отпора наступающему фашизму. 
Главной силой антифашистского двткеиия стал рабочий класс 
и в особенности его коммунистический авангард. Коммунисты 
выступали застрельщиками и организаторами борьбы против 
фашизма.

Основной ареной, где столкнулись силы фашизма и антифа
шизма, стала Франция. Вдохновленные успехами гитлеровских 
громил, французские фашисты перешли к действиям. 6 февраля 
1934 г. их вооруженные бапды вышли па улицы Парижа. Пра
вительство, возглавляемое радикалом Даладье, проявило расте
рянность. Но против фашистов выступили рабочие. Пролета-



Георгий Димитров на трибуне VII конгресса 
Коминтерна (1935 г.)

рии — коммунисты и социалисты принудили фашистов к отступ
лению. 9 и 12 февраля рабочий класс Франции провел по всей 
стране мощные антифашистские забастовки и демонстрации 
В эти дни сначала стихийно, а затем сознательно выковывалось 
единство действий рабочего класса в борьбе против фашизма. 
Французские коммунисты приложили немало усилий, чтобы 
закрепить достигнутые тогда успехи.

Фашизм победил в Германии в значительной мере потому, 
что силы рабочего класса были расколоты, а это в свою очередь 
ослабляло связи пролетариата с другими демократическими си
лами. Уроки германских событий были учтены во Франции. 
Французские коммунисты, во главе с Морисом Торезом, сумелп 
добиться преодоления раскола рабочего класса. 27 июня 1934 г. 
был подписан пакт о единстве действий между коммунистиче

ской и социалистической партиями. Это положило начало еди
ному антифашистскому фронту.

Единый фронт рабочего класса стал ядром и основой Народ
ного фронта против фашизма и войны. По инициативе Фран-



цузской коммунистической партии в рядах антифашистского 
Народного фронта во имя защиты свободы, демократических 
прав и мира объединились партии радикалов, социалистов, ком
мунистов, профсоюзы, демократические и антифашистские орга
низации и шедшие за пими широкие массы трудящихся, интел
лигенций, мелкой буржуазии. Народный фроит во Франции стал 
широким движением французского народа, поднявшегося на 
борьбу против фашизма.

14 июля 1935 г. в Париже состоялась грандиозная демон
страция Народного фронта. В первых рядах, взявшись за руки, 
шагали коммунисты, социалисты и радикал-социалисты. За ними 
шли бессчетные колонны демократически настроенных парижан. 
Антифашистский Народный фронт во Франции показал и до
казал, что объединенные силы рабочего класса, народа способны 
преградить дорогу крайней реакции,

В июле 1934 г. было подписано соглашение о единстве дей
ствий между коммунистической и социалистической партиями 
Италии.

Крупнейшее значение в развитии антифашистской народ
ной борьбы имели решения VII конгресса Коминтерна (25 т о 
л я — 25 августа 1935 г.). Устами бесстрашного борца против 
фашизма Георгия Димитрова (1882—1949), выступившего на 
конгрессе с основным докладом, Коммунистический Интерна
ционал выдвинул широкие и во многом новые задачи борьбы 
против угрозы фашизма и войны. Критически оценивая уроки 
победы фашизма в Германии, опираясь на опыт антифашист
ской борьбы во Франции, V II конгресс поставил перед комму
нистическими партиями важнейшую цель — повсеместно соз
дать единый фронт пролетариата и на базе единого фронта — 
широкий, объединяющий миллионы трудящихся и средних 
слоев антифашистский Народный фронт.

Правильность решений VII конгресса Коминтерна была 
вскоре же подтверждена жизнью. Во Франции движение На
родного фропта добилось больших успехов; на парламентских 
выборах весною 1936 г. Народный фронт одержал крупную по
беду: входящие в него партии получили 54% всех депутатских 
мандатов. В начале 1936 г. по инициативе Коммунистической 
партии Испании был подписан пакт Народного фронта; он объ
единил в своих рядах левые демократические партии и рабочие 
организации. На выборах в парламент в феврале 1936 г. На
родный фронт одержал решающую победу, что вызвало беше
ную злобу испанской и международной реакции.

В Китае в 1936—1937 гг. благодаря усилиям коммунистиче
ской партии был создан единый антияпонский национальный 
фронт. В Чили в 1936 г. возникло движение Народного фронта, 
достигшее вскоре немалых успехов. Борьба за сплочение





прогрессивных спл развернулась и в других странах Латин
ской Америки, хотя и не везде удалось преодолеть силы реакции

Антифашистские настроения росли и в таких странах, как 
Англия, где ire было организованного движения Народного 
фронта, близкого к французскому или испанскому. Свидетель
ством новых общественных настроений в Англии были резуль
таты «плебисцита мира», состоявшегося в конце 1.934 г. В нем 
приняло участие свыше 11,5 млн. человек, причем подавляю
щее большинство высказалось за мир, за политику коллектив
ной безопасности, за единство действий против агрессоров.

Серьезным препятствием для развития фашистской агрес
сии в Европо могло стать осуществление на практике положе
ний договоров о взаимной помощи между СССР и Францией, 
СССР и Чехословакией, заключенных в мае 1935 г. Однако этого 
но произошло, ибо руководители французской и чехословацкой 
политики фактически саботировали указанные договоры, чем 
нанесли непоправимый ущерб делу мира.

В Соединенных Штатах в 1933 г., после 
в СШ А 1,V|,< долголетнего перерыва, к власти пришла

демократическая партия. Это было след
ствием полного банкротства республиканской партии, широко 
разрекламировавшей так называемое «процветание» Соединен
ных Штатов, которое в годы экономического кризиса оберну
лось ужасающей нищетой широких масс, 16 миллионами без
работных, гибелью сотен тысяч фермерских хозяйств. Кандидат 
демократической партии Франклин Рузвельт добился победы 
потому, что он провозгласил необходимость изменения полити
ческого курса. Такая необходимость диктовалась прежде всего 
тем, что положение американского капитализма оказалось весь
ма сложным, и буржуазия могла ожидать опасных для ее гос
подства выступлений народных масс, доведенных до отчаяния. 
Рузвельт был дальновидным политиком, понявшим это раньше 
других. Вступив на пост президента, он разработал, а позднее 
приступил к осуществлению ряда мероприятий, получивших 
название «нового курса». Они предусматривали некоторые 
уступки трудящимся массам, организацию широких обществен
ных работ, которые должны были поглотить часть безработных, 
меры по смягчению сельскохозяйственного кризиса и т. п.

Рузвельт столкнулся с сильным сопротивлением значитель
ной прослойки монополистического капитала; оплотом ее стал 
Верховный суд СИТА, отменивший ряд законов, проведенных 
правительством через конгресс.

Рабочий класс США не мог, однако, довольствоваться обе
щаниями. Во второй половине 30-х годов в США поднялась 
бурная стачечная волна. Происходило быстрое полевение аме
риканского профсоюзного движения, выразившееся, в частности,



в создании и неуклонном росте нового профсоюзного цент
ра — Комитета (позднее Конгресса) производственных профсою
зов, объединившего наиболее угнетенные слои рабочего класса. 
Бурный подъем массового движения и заставил правящие кру
ги удовлетворить требования рабочего класса — повысить зара
ботную плату, ввести социальное страхование и т. п. Эти меры 
еще более увеличили популярность Рузвельта. В 1936 г. он 
вновь был избран президентом (а затем, впервые в истории 
США, избирался на этот пост также в 1940 и 1944 гг.). Его 
поддерживали прогрессивные силы, хотя они и подвергали кри
тике половинчатость предпринимавшихся Рузвельтом шагов, 
его нежелание «портить отношения» с монополпстамп-реакцпо- 
нерами.

Особенно резкой критике прогрессивные круги подвергали 
внешнюю политику правительства Рузвельта. Правда, Рузвельт 
и в этой области показал себя реалистом — в 1933 г. он восста
новил дипломатические отношения с СССР, отсутствие которых 
is условиях жесточайшего экономического кризиса стало для 
США явно невыгодным. Но в центральном для международ
ных отношений 30-х годов вопросе о фашистской агрессии 
курс правительства США в основном совпадал с политикой 
Англии и Франции, потворствовавших разбойничьим действиям 
фашистского блока. Правящие круги США игнорировали при 
этом волю миллионов американцев, требовавших обуздания 
агрессоров и участвовавших в движении за создание в США 
Народного фронта. В авангарде этого движения находилась 
Коммунистическая партия США, численность которой в те годы 
достигала 100 тыс. человек.

Злодейское убийство Барту фашистскими 
У силсине наймитами в октябре 1934 г. расчистило
угрозы  войны  путь к проведению давно задуманного
и политика«'умиротворения* наиболее реакционными силами западных 

держав курса иа сговор с фашистскими 
агрессорами за счет других стран и народов.
Введение воинской повинности в Германии в марте 1935 г., 
оккупация немецкими войсками в марте 1936 г. демилитари
зованной 'зоны вдоль левого берега Рейиа, которая служила не
которой гараптпей от внезапного нападения Германии на Фран
цию, и другие односторонние акты гитлеровцев, упразднявшие 
ограничения, установленные Версальским договором, не встре
тили какого-либо противодействия со стороны Англии, Фран
ции и стоявших за их спиной США. В лучшем случае они 
направляли в Берлин ноты протеста, на которые нацистские за
правилы не обращали никакого внимания. В июне 1935 г. ан
глийское правительство заключило с гитлеровской Германией 
морское соглашение, официально санкционировавшее возрож-



Выдача добровольцам оружия в Аддис-Абебе {1935 г.)

дение военно-морской мощи Германии. Попустительство нару
шениям международных соглашений и даже поощрение фа
шистских агрессоров Великобританией и Францией сделали 
возможной захватническую войну итальянского фашизма про
тив Эфиопии, которую Муссолини начал в октябре 1935 г. Это 
была разбойничья, грабительская война одного члена Лиги на
ций против другого. Лига наций иод давлением общественного 
негодования объявила Италию агрессором. Но она не приме
нила против Италии эффективных мер коллективного воздей
ствия, что предлагал СССР. Обладая огромным превосходством 
в танках, самолетах и другом оружии, фашистская Испания 
в 1936 г. захватила Эфиопию.
П ациопально-1 Аппетиты агрессоров разыгрывались с
революционная каждым днем. Летом 1936 г. испанские 
войпа. реакционеры во главе с генералом Франко
испанского  организовали военный мятеж против за-
н арода конного правительства Народного фронта.
Немецкие и итальянские фашисты немедленно вмешались в 
гражданскую войну в Испании, направив в помощь мятежни
кам крупные подразделения своих войск, танга, самолеты, воен-



Отряд народной милиции Мадрида отправляется 
на фронт (1936 г.)

ные корабли. Германо-итальянская интервенция принимала с 
каждым днем все более широкие масштабы, а правительства за
падных держав и находившаяся под их фактическим контролем 
Лига нации и пальцем не пошевелили, чтобы помочь испанско
му народу в его тяжелой и кровопролитной борьбе против 
внутренних и внешних врагов. Созданный по инициативе Анг
лии и Франции так называемый Комитет по невмешательству 
фактически стал ширмой, под прикрытием которой германо
итальянские фашисты беспрепятственно продолжали интервен
цию против Испанской республики.

Национально-революционная война, начавшаяся в июле 
1936 г., принадлежит к самым славным страницам в истории 
свободолюбивого испанского народа, в летописи пролетарского 
интернационализма. На помощь испанским демократам, закон
ному правительству Испании, которые вели неравную борьбу 
против превосходящих полчищ фашистских мятежников и ин
тервентов, пришли прогрессивные силы всего мира. Из десят
ков стран направлялись в республиканскую Испанию добро
вольцы, составившие несколько интернациональных бригад.



Прибытие советского парохода в Барселону (1936 г.)

Они сыграли выдающуюся роль в отражении первого натиска 
врага осенью 1936 г., а также во многих последующих боях. 
Большую помощь вооружением и людьми оказал испанскому 
народу Советский Союз. Все это,— а прежде всего героизм и 
самоотверженность миллионов испанских трудящихся — позво
лило республиканской Испании принять бой и в крайне небла
гоприятных условиях вести его на протяжении более двух с 
половиной лет. Движущей силой, вдохновителем борьбы про
тив фашизма была Коммунистическая партия Испании, воз
главлявшаяся Хосе Диасом и Долорес Ибаррури — пламенной 
«Пассионарней». В эти годы на территории республики были 
проведены глубокие социальные преобразования, сделавшие ее 
страной, где важную роль в управлении стал играть трудовой 
народ. Уничтожить завоевания народа — такова была цель сто
ронников генерала Франко и фашистских интервентов, кото
рым все более сочувствовали правящие круги Англии, Фран
ции и США. Их совместными усилиями Испанская республика 
была задушена. В апреле 1939 г. фашистские мятежники во
шли в Мадрид — лишь после того, как ворота испанской сто
лицы были открыты предателями-заговорщиками.



Ободряемые безнаказанностью, Германия, Италия и Япония 
объединили свои силы. В течение 1936—1937 гг. произошло 
открытое оформление коалиции фашистских держав — сначала 

«оси» Берлин — Рим, затем «треугольни
ка» Берлин — Рим — Токио. Ведущая 
роль в этом агрессивном блоке закрепи
лась за гитлеровской Гермапией. Фашист
ские державы, форсируя подготовку к 
«большой войне», наносили один удар за 
другим по позициям Англии, Франции и 

США в Европе, Азии, Африке, а правительства последних, ос
лепленные классовой ненавистью к Советскому государству, 
упорно верили, что Германия будет воевать только против 
СССР, «проглотив» лежащие на подступах к СССР малые го
сударства.

В мае 1937 г. правительство Англии возглавил новый лидер 
консервативной партии, ярый поборник англо-германского со
трудничества Невиль Чемберлен. Образование кабинета Чем
берлена знаменовало собой переход британских правящих кру
гов к поискам скорейшего и весьма широкого соглашения с 
фашистскими державами с целью направить гитлеровскую аг
рессию на Восток. Эта политика была поддержана тогдашни
ми руководителями США, Франции и других западных госу
дарств. В ноябре 1937 г. в Германию для переговоров с Гит
лером выехал один из ближайших коллег Чемберлена, лорд 
Галифакс. В ходе беседы с нацистским главарем Галифакс 
сказал, что Англия не будет чинить препятствий развитию фа
шистской экспансии на Востоке Европы, и прямо дал понять, 
что «приобретение» гитлеровцами Австрии, Чехословакии, Дан
цига не встретит возражений со стороны Великобритании. 
Подталкиваемые правящими кругами западных стран на но
вые агрессивные действия, германские фашисты в марте 1938 г. 
Захват Гит*е ом оккупировали Австрию и начали подго- 
Австрип ur,iepo1'1 товку к захвату Чехословакии, 
и расчленение Германо-чехословацкий конфликт был ис-
Ч ехосдоп ак и и. кусственно спровоцирован гитлеровцами,
МтихрискиИ сговор  высху павпш ми в обличье «защитников»
немецкого национального меньшинства, проживавшего в Чехо
словакии. На деле речь шла о стремлении Германии аннекси
ровать Судетскую область, очень важную в промышленном и 
стратегическом отношениях, расчленить и поработить Чехо
словакию. С самого начала этого конфликта Англия и Франция 
по существу безоговорочно поддерживали захватнические при
тязания германских милитаристов.

Руководители английского и французского правительств — 
Чемберлен и Даладье — оказывали непрерывный нажим па

K o n . i  н и м и
ф аш истских  
агр ессор ов . 
Б урс зап адн ы х  
держ ан
на соглаш ение  
с  фашистским  
Флоком



Митинг протеста в Лондоне против мюнхенского пакта (1938 г.)

Чехословакию и, используя капитулянтскую позицию тогдаш
них ее правителей, вырывали у нее одну уступку за другой. 
Но фашистским заправилам этого было мало. 29—30 сентября
1938 г. в Мюнхене состоялось совещание Чемберлена и Да 
ладье с Гитлером и Муссолини; здесь решили судьбу Чехосло
вакии. Участники мюнхенского сговора расчленили и обесси
лили Чехословакию, передав важные ее районы Германии. 
Тем самым был предрешен захват всей Чехословакии гитле
ровцами, что и произошло полгода спустя. Но в Мюнхене дело 
не ограничилось выдачей Чехословакии Гитлеру. 30 сентября 
там была подписана англо-германская декларация о взаимном 
ненападении, В декабре 1938 г. аналогичная декларация была 
подписана между Францией и Германией.

Мюнхенские соглашения явились кульми-
П о л п тн к а  национным пунктом внешнеполитическо-и н п ср и ал и сти ч сски х  Jдержав го курса западных держав на протяже-
поело Мюпхена нии всего периода между первой и второй 

мировыми войнами. Они преследовали 
цель толкнуть Германию на войну против Советского государ
ства. В правящих кругах Англии, США и Франции не скрыва
ли надежды на то, что, начав войну против СССР, фашистская 
Германия увязнет в беспредельных просторах Советского госу-



дарства, подорвет свою военную и экономическую мощь и пе
рестанет быть угрозой для позиций западных держав.

Мюнхенская сделка, знаменуя собой важнейшее звено по
литики «умиротворения», сговора с гитлеровской Германией и 
ее союзниками по «оси», не завершала эту гибельную политику. 
Она продолжалась и после 30 сентября 1938 г., а ее основными 
вехами являлись: сговор с германскими и итальянскими агрес
сорами об удушении Испанской республики (март 1939 г.), 
попустительство гитлеровцам в оккупации всей территории 
Чехословакии (март. 1939 г.), а итальянским фашистам — в 
захвате Албании (апрель 1939 г.), наконец, секретные пере
говоры между британским и германским правительствами ле
том 1939 г. о заключении широкого политического и экономи
ческого соглашения и размежевании сфер влияния.

Неудержимое развитие фашистской агрессии в 1938—
1939 гг., шедшей от успеха к успеху, резко меняло соотноше
ние сил в Европе и во всем мире в пользу блока фашистских 
дерл{ав. Это вызывало растущее беспокойство в широких кру
гах общественности самих западных государств. С резкой кри
тикой далеко зашедшей политики уступок фашистским агрес
сорам и  сговора с ними выступали многие видные буржуазные 
политические и военные деятели, влиятельные органы печати 
Англии, Франции, США. Правительства Англии и Франции 
не могли совсем не считаться с этими настроениями. Они не 
могли не видеть также, что на их позиции во всех частях света 
ведется непрерывное наступление фашистских держав, кото
рые отвоевывают все новые рынки, подбираются ко многим 
колониальным владениям западных стран и т. п. Государства 
агрессивного блока наводняли десятки стран своей агентурой — 
со времени интервенции в Испании за ней закрепилось назва
ние «пятой колонны»,— создававшей внутренние условия для 
последующих захватов. Угроза империалистическим интересам 
к даже самому существованию Англии и Франции, острота 
противоречий со странами фашистского лагеря не были секре
том для правящих кругов группировки, противостоящей ему 
на международной арене. Это вынуждало Англию и Францию 
принимать некоторые меры, имевшие целью предостеречь Гер
манию и ее союзников против выдвижения новых территори
альных притязаний в «неугодных» для правителей западных 
держав районах.

Такой характер имели заверения в помощи в случае гитле
ровского нападения, которые Лондон и Париж весной 1939 г. 
дали Польше, Греции, Румынии и Турции. Другим маневром 
было предложение Англии и Франции начать переговоры с 
Советским Союзом об отпоре агрессии. Однако эти переговоры, 
продолжавшиеся с марта по август 1939 г., выявили нежелание



западных держав заключить с Советским Союзом равноправное 
и действенное соглашение, которое только и могло преградить 
дорогу распоясавшимся фашистским разбойникам. Более того, 
продолжая для виду переговоры в Москве, английские ж фран
цузские политики все еще втайне пытались договориться с гит
леровской Германией о соглашении на основе признания за 
ней свободы рук на Востоке.

Однако стремление германского империализма к коренному 
переделу мнра, который он намеревался осуществить также 
за счет интересов Англии, Франции и США, делало невозмож
ным достижение, союза между западными державами и фашист
скими государствами. Противоречия между западными держа
вами и фашистским блоком пе могли быть разрешены за счет 
третьих стран и народов. Эти противоречия неумолимо вели к 
вооруженному столкновению между двумя группировками им
периалистических государств, к иовой мировой войне.



НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ  
Д В И Ж ЕН И Е Н А РО Д О В  АЗИИ, А Ф РИ К И  
И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ  
В ПЕРИОД М ЕЖ ДУ  ДВУМ Я МИРОВЫМИ  
ВОЙНАМИ

ПОСЛЕО КТЯБРЬСКИЙ НОДЪЕМ ^ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ  
Б О РЬ Б Ы  У Г Н Е Т Е Н Н Ы Х  Н А Р О Д О В  ВОСТОКА

Победа Великой Октябрьской социалистической революции в 
России оказала решающее влияние на исторические судьбы- 

народов Азии и Африки. Коренным обра- 
Великип Октябрь 3,0М изменились международные условия, 
п С Г Г 2 Г 1,00 п К0Т0РЬТХ происходила освободительная 
Востока борьба угнетенных народов. Колонизато

ры Англии, США, Франции, Японии и 
других империалистических государств не имели уже былой 
свободы маневра, пе могли так легко и свободно бросать свои 
силы на подавление революционных выступлений народов ко
лоний, как это было до появления на земле первого социали
стического государства. Одно только существо'вание Советской 
России сковывало силы колонизаторов во всем мире. Народы 
колоний и зависимых стран впервые в истории обрели могучего 
союзника. Появились реальные возможности и перспективы 
завоевания ими независимости.

Русская революция стала вдохновляющим примером. Ее ог
ромное революционизирующее влияние в Азии и Африке уси
ливалось вследствие того, что некоторые черты Октябрьской 
революции делали ее особенно близкой и понятной сотням мил
лионов тружеников, находившихся под колониальным и полу
колониальным гнетом.

Первая социалистическая революция победила в обширной 
стране, которая, по словам В. И. Ленина, «географически, эко
номически и исторически относится не только к Европе, но и к 
Азии» сопредельной с наиболее крупными и важными стра
нами Востока. Октябрьская социалистическая революция, как 
бы «походя и мимоходом», радикальнейшим образом решила



также и важнейшие задачи буржуазно-демократической рево
люции, те самые задачи, которые стояли перед угнетенными 
народами Востока.

Октябрьская революция впервые в истории последовательно 
п до конца решила аграрный вопрос. Она показала пример ре
шения национально-колониального вопроса. Обрели независи
мость и уверенно пошли по пути социального прогресса народы 
колониальных окраин бывшей царской империи.

Неудивительно, что угнетенные народы Азии и Африки 
сразу же восприняли победу Великого Октября как призыв к 
борьбе за свою свободу и независимость. Революционеры этих 
стран начали изучать ту революционную теорию, на основе 
которой победила революция в России. Корейский патриот, 
выступивший в 1919 г. с приветствием на VII Всероссийском 
ст>езде Советов, заявил: «Представители Востока, как ближ
него, так и дальнего, представители мусульманского мира го
ворили, что Советская Россия и Советская Москва для них яв
ляются чуть ли не новой Меккой. Для пролетариата и кресть
ян Кореи Советская Россия является тем оазисом, из которого 
жаждущий путник берет живительную влагу».

Появление первого в мире социалистического государства 
не только создало благоприятные условия для завоевания неза
висимости угнетенными народами, но и открыло перед ними 
новые перспективы борьбы за социальный прогресс после до
стижения независимости. Бескорыстная политическая, эконо
мическая и культурная помощь, которую Советская страна 
оказывала освободившимся от империализма странам, созда
вала объективную возможность для их некапиталистического 
развития. В. И. Ленин призвал коммунистов «установить и тео
ретически обосновать то положение, что с помощью пролета
риата передовых стран отсталые страпы могут перейти к совет
скому строю и через определенные ступени развития — к ком
мунизму, минуя капиталистическую стадию развития»

Неудивительно, что уже вскоре после победы социалисти
ческой революции в России многие страпы Азии и Африки 
охватил мощный подъем национально-освободительного движе
ния. Революционные события послеоктябрьских лет свидетель
ствовали о серьезном ослаблении колониальной системы.

Хотя по численности населения Монголия
Победа народно» относится к самым малым странам Азии, революции ,  „
в Монголии события, развернувшиеся в ней под влия

нием Великой Октябрьской социалистиче
ской революции, имели принципиальное значение с точки зре
ния перспектив развития отсталых стран.



Утвердившееся в XVII в. двухсотлетнее господство китай
ских богдыханов имело катастрофические последствия для 
Монголии, надолго задержало развитие ее производительных 
сил. В декабре 1911 г. монгольские князья провозгласили неза
висимость, однако дальнейший статут страны был опреде
лен тройственным китайско-русско-монгольским соглашением 
1915 г. Она стала феодально-теократической монархией; на 
троне находился глава ламаитской церкви богдо-гэгэп. При 
формальном сохранении китайского сюзеренитета внешпяя 
Монголия становилась зависимой от царской России страной. 
К концу первой мировой войны Монголия была одной из са
мых отсталых стран колониального Востока. Сохранялось кре- 
постпое право, невыносимый гнет духовных и светских феода
лов, а также китайского торгово-ростовщического капитала. Не 
было ни одного промышленного предприятия, ни одной желез
ной дороги.

Сразу же после победы Октябрьской революции Советское 
правительство высказалось за самостоятельное независимое 
развитие Монголии, как суверенного государства. В обращении 
Советского правительства к монгольскому народу и правитель
ству автономной Мопголии подчеркивалось, что ни один иност
ранец не вправе вмешиваться во внутренние дела Мопголии, 
которая, «как независимая страна, имеет право непосредствен
но сноситься со всеми другими народами без всякой опеки со 
стороны Пекина и Петрограда».

Однако антисоветская интервенция осложнила полоя?епие 
Монголии. В начале 1919 г. японский наймит атаман Семенов 
пытался создать марионеточное «велико-монгольское» государ
ство, но эта попытка провалилась. Китайские феодалы и ком
прадоры в свою очередь стремились восстановить свою власть 
над Монголией. В ноябре 1919 г. войска китайских милитари
стов вступили в столицу Монголии Ургу (Улан-Батор). Предав 
свой народ, князья и высшие ламы капитулировали. 22 ноября 
президент Китая объявил о ликвидации автономии Монголии. 
В дальнейшем ее территория стала одним из плацдармов анти
советской интервенции. Осенью 1920 г. в Монголию отступили 
разгромленные советскими войсками банды барона Унгерна, 
разорявшие страну.

События 1919—1920 гг. способствовали возникновению в 
стране революционной ситуации. Назревавшая в Монголии ре
волюция имела глубокие причины. Колониальный гпот, кре
постнические порядкп, засилье ламаистской церкви обрекали 
экономику на упадок и деградацию. После ликвидации автоно
мии китайские милитаристы устаповпли режим военной дикта
туры. Всех вызывавших подозрение арестовывали, подвергали 
пыткам, многих казнили. Бесчинства банд Унгерна принесли



грудящимся новые бедствия и страдания. Возникла угроза са
мому существованию монголов. Вез ликвидации крепостниче
ских порядков невозможно было развитие экономики и куль
туры. Но в первую очередь необходимо было добиться нацио
нального освобождения, т. е. изгнать из Монголии китайских 
милитаристов и банды Унгерна.

Недовольство охватило самые широкие слои монгольского 
народа. Главной движущей силой развернувшегося националь
но-освободительного движения было трудящееся аратство. 
К нему примкнули также патриотически настроенные феодалы 
и ламы, часть чиновничества, надеявшиеся использовать дви
жение в своих классовых интересах.

Сопредельное положение с Россией, экономические и куль
турные связи между двумя народами способствовали сильному 
воздействию идей Октябрьской революции па аратов, военпо- 
служащих монгольской армии, зарождавшуюся интеллигенцию.

В 1919 г. в Урге образовалось два революционных кружка, 
которые в июне 1920 г. объединились в единую революцион
ную организацию, ставившую своей целью национальное и 
социальное освобождение монгольского парода. Монгольские 
революционеры направили делегацию в Советскую Россию, ко
торая в сентябре того же года прибыла в Москву. Делегаты 
изложили свои пожелания Народному Комнссару по иностран
ным делам Г. В. Чичерину и главнокомандующему Красной 
Армией С. С. Каменеву. Посланцев монгольского народа при
нял В. И. Ленин, который, беседуя с ними, подчеркнул, что 
единственным путем для трудящихся Монголии является борь
ба за государственную п хозяйственную независимость.

Ленинские советы определили политическую линию мон
гольских революционеров. Весной 1921 г. на севере страны на
чали формироваться партизанские отряды. 1 марта состоялось 
совещание революционной организации с представителями пар
тизанских отрядов, превратившееся в учредительный съезд 
Монгольской народно-революционной партии. Съезд избрал 
Центральный Комитет партии и принял решение возглавить 
народную революцию с целью освобояедения страны от иност
ранных захватчиков и создания независимого народного госу
дарства, политическая власть в котором будет принадлежать 
трудовому аратству.

13 марта на совещании представителей революционных во
инских частей и населения было образовано Временное народ
ное правительство, которому поручалось очистить страну от 
китайских милитаристов и русских белогвардейских отрядов. 
Вскоре революционные части, которые объединились в Народ
ную армию, возглавленную Сухэ-Ватором, освободили северные 
районы Монголии от китайских милитаристов,



10 апреля 1921 г. Временное народное правительство Мон
голии обратилось к правительству РСФСР с просьбой о военной 
помощи против банд Унгерна. Учитывая просьбу монгольского 
народа и необходимость ликвидировать белогвардейскую угро
зу Советской Сибири, правительство РСФСР послало в Монго
лию войска. В результате совместных боевых действий мон
гольской Народной Армии и Красной Армии белогвардейские 
банды были разгромлены. 6 июля 1921 г. революционные 
войска вступили в Ургу. Феодальное правительство богдо- 
гэгэна, скомпрометировавшее себя сотрудничеством с Унгер- 
ном, оказалось изолированным. Однако, учитывая сильное 
влияние ламаистской церкви, ЦК МНРП (высказался за сохра
нение богдо-гэгэна в качестве ограниченного монарха, лишен
ного права 'Вмешиваться в деятельность центральной власти.
10 июля богдо-гэгэн официально передал власть постоянному 
народному правительству Монголии.

Народная революция, победившая в Монголии в июле
1921 г., была преяеде всего национально-освободительной рево
люцией, в результате которой возродилось независимое мон
гольское государство. Другой важной ее целью было освобож
дение от феодального гнета. Но эти демократические задачи 
монгольский народ решал в новых исторических условиях, 
созданных Октябрьской революцией. Монгольская народно-ре
волюционная партия, которая в то время по своему составу 
была крестьянской, действовала в союзе с Коммунистическим 
Интернационалом й РКП (б), руководствовалась марксистско- 
ленинской теорией. На практике осуществился классовый союз 
российского пролетариата и монгольского аратства, а монголь
ская революция приобрела характер народно-демократической 
революции, направившей страну на путь некапиталистического 
развития, а в дальнейшем — перехода к строительству социа
лизма и коммунизма.

В ноябре 1921 г. в Москве было подписано советско-мон
гольское соглашение, заложившее основы прочной дружбы 
между двумя странами. В день подписания соглашения Сухэ- 
Батор и другие монгольские деятели обсудили с В. И. Лениным 
важнейшие проблемы, стоявшие перед повой Монголией. 
Ленин подчеркнул возможность и необходимость некапитали
стического развития страны '.

После революции 1921 г. перед монгольским аратством и 
его партией встала задача подорвать экономическое господство 
феодалов с тем, чтобы в дальнейшем ликвидировать этот класс, 
не допустить развития капиталистических элементов, вытес
нить из страны китайский торгово-ростовщический капитал,



парализовать попытки американского, японского, английского 
капитала укрепиться в Монголии. В условиях обострившейся 
классовой борьбы народное правительство в 1921—1924 гг. от
менило сословные привилегии феодалов и сборы с населения 
на их содержание, уничтожило крепостное право, осуществило 
национализацию земли. Политическое господство феодалов на 
местах было сломлено благодаря созданию демократических 
органов власти — народных хуралов.

Уже тогда Советская Россия делала очень много для эко
номического и культурного развития страны. Налаживались 
взаимовыгодные торговые связи. Монголии была предоставле
на финансовая помощь, а в 1924 г. при участии СССР основан 
Монгольский торгово-промышленный банк. Это позволило 
ввести в обращение монгольскую национальную валюту. Со
ветские специалисты руководили строительством телеграфных 
линий, они создали первые больницы, заложили основы ветери
нарной службы.

Демократические преобразования 1921—'1924 гг., политиче
ская, военная, экономическая поддержка со стороны Советского 
Союза создали предпосылки для некапиталистического разви
тия Монголии. После смерти в мае 1924 г. богдо-гэгэна МНРП 
высказалась за провозглашение страны народной республикой. 
Состоявшийся в августе 1924 г. III  съезд МНРП указал в 
своей резолюции: «Мопголия не должна повторять путь, ранее 
пройденный другими народами мира, являющийся путем ис
пытания мучительного капиталистического гнета, а должна 
развиваться в духе подлинного народного строя». 28 ноября 
'1924 г. Первый Великий Народный Хурал провозгласил Мон
голию народной республикой и утвердил ее Конституцию.

Развиваясь по некапиталистическому пути, Монгольская 
Народная Республика успешно решила общедемократические 
задачи революции, покончила с феодальными порядками, до
билась значительного подъема экономики и культуры. С по
мощью Советского Союза были созданы первые очаги совре
менной промышленности, начал формироваться рабочий класс. 
Это обеспечило необходимые условия для перехода после вто
рой мировой войны к развернутому социалистическому строи
тельству.
Одним из ярких проявлений влияния Октябрьской револю
ции в странах Востока явилось завоевание Афганистаном поли-

аооеиаине тическои независимости.
независимости Афганистан представлял собой многона-
Афганистанои циональную, многоукладную, экономи

чески отсталую страну. Повсеместно гос
подствовали феодальные отношения, большая часть обрабаты
ваемой земли принадлежала крупным помещикам, ханам п



племенным вождям. Безземельное и малоземельное крестьянст
во, как афганцы, так и представители национальных мень
шинств (таджики, туркмены и др.), арендовало землю на ка
бальных условиях издольщины, выполняло .различные повин
ности в пользу феодалов.

Треть населения, главным образом афганской народности, 
пела кочевой и полукочевой образ жизни. Феодализировав- 
шаяся верхушка эксплуатировала основную массу кочевников, 
используя в своих интересах феодально-патриархальные пере
житки племенной организации. Афганские племена и в первую 
очередь их вожди пользовались рядом привилегий. С ними вы
нужден был считаться и абсолютный владыка Афганистана — 
эмир.

Б Афганистане не было промышленности и не сложился 
рабочий класс, хотя в результате обезземеления крестьянства 
и разорения ремесленников значительная часть населения была 
лишена средств производства, частично превращалась в ка
бальных издольщиков, искала случайного заработка в городах, 
уходила в поисках работы в соседние страны.

Навязанные Англией в войнах XIX в. неравноправные до
говоры лишали Афганистан свободы внешних сношений с дру
гими странами. Эмир Хабпбулла был покорным слугой Англии, 
от которой он получал ежегодную субсидию.

Тяжелое экономическое положение страны, отсталость и 
изоляция вызывали требования реформ. В стране возникло дви
жение младоафганцев. Представители его, выходцы из мало
численной феодально-помещичьей и чиновничьей интеллиген
ции, объективно выражали интересы прогрессивного развития, 
хотя не способны были выдвинуть сколько-нибудь четкую бур
жуазную программу. Но стремление к политической и эконо
мической независимости неизбежно толкало младоафганцев 
на борьбу с Англией. Отпор Советской республики англий
ской интервенции в Средней Азии вдохновлял афганских пат
риотов.

В феврале 1919 г. Хабибулла был убит заговорщиками. 
Эмиром при поддержке гарнизона был провозглашен его млад
ший сын Аманулла, связанный с младоафгаицами. В мани
фесте нового монарха говорилось: «Афганистан должен стать 
свободным и независимым, он должен пользоваться всеми пра
вами, которыми обладают суверенные государства».

С самого начала афганские патриоты обращали свои взоры 
к Советской России. В апреле 1919 г. Аманулла отправил в 
Москву чрезвычайное посольство с письмом на имя В. И. Ле
нина. Советское правительство было первым, признавшим в 
мае 1919 г. независимость Афганистана. Обстановка благопри
ятствовала борьбе Афганистана за независимость. В Индии



начался подъем освободительной борьбы. Отторгнутые от Аф
ганистана племена, населявшие пограничные между двумя 
странами районы, были настроены сочувственно. Тем не менее 
англо-индийские власти отказались от каких-либо переговоров, 
рассчитывая сохранить свои привилегии в Афганистане и 
свой «протекторат» над ним. В начавшейся 3 мая 1919 г. войне 
за независи м ость военное превосходство было на стороне анг
лийских сил, вооруженных современной артиллерией и авиа
цией.

В большинстве боев афганцы терпели поражение и вынуж
дены были отступать. Но и Англия не могла рискнуть вторг
нуться в Афганистан. Угроза английским коммуникациям со 
стороны пограничных племен, поднявшихся на восстание, пе
реход на сторону афганцев многих индийских солдат и офице
ров, общая обстановка в Индии заставили Англию пойти на 
компромисс.

8 августа 1919 г. в Равальпинди был подписан предвари
тельный договор; он содержал признание Афганистана «госу
дарством свободным и самостоятельным в своих внутренних 
делах и внешних сношениях».

В укреплении своей независимости Афганистан опирался 
на помощь Советского государства. В конце 1919 г. произошел 
обмен посольствами. Подписанный в феврале 1921 г. советско- 
афганский договор о дружбе не только укреплял политическую 
независимость страны, но и предусматривал материальную по
мощь Афганистану и право транзита товаров через советскую 
территорию. Англия вынуждена была в свою очередь подпи
сать в ноябре 1921 г. трактат, подтверждавший независимость 
Афганистана и устанавливавший между обоими государствами 
дипломатические отношения.

Правительство Амануллы приступило к проведению реформ, 
рассчитанных на укрепление государства и его экономическое 
развитие. Был нанесен решительный удар воопно-политиче- 
ским и налоговым льготам ханов афганских племен, реоргани
зована и центральная администрация. Судопроизводство было 
постепенно изъято из рук духовенства, нормы шариата сменил 
новый уголовный и гражданский кодекс, исходивший из бур
жуазных положений.

Большое внимание уделялось развитию национальной про
мышленности и торговли. Частный национальный капитал по
лучал правительственную помощь, обеспечившую возникнове
ние ряда торговых компаний. Были отменены внутренние 
пошлины и введены высокие таможенные тарифы на иност
ранные товары. Закон о праве земельной 'собственности, купле 
и продаже земель ликвидировал остатки ленной системы, за
менил обязанности помещиков-феодалов земельным налогом.



Натуральные налоги и повинности также заменялись де
нежными.

Мопополии мусульманского духовенства на образование был 
нанесен удар. Всемерно поощрялась посылка молодежи из знат
ных семей за границу для подготовки образованных чиновни
ков. Были созданы светские учебные заведения, в том числе 
п женские гимназии.

Ограничение власти светских и духовных феодалов вызы
вало ненависть реакционных сил против новых порядков; это 
использовалп империалисты. Они учитывали, что реформы не 
улучшили положения народных масс. Крестьянство ничего не 
выиграло от земельного закона. Сохранялась феодальная в 
своей сути эксплуатация безземельного крестьянства.

Недовольство основной массы трудящихся пыталась ис
пользовать старая светская и духовная феодальная знать, ли
шенная прежних привилегий. Уже в 1924 г. вспыхнул воору
женный мятеж племеп в Хосте. Лозунги защиты ислама от 
«еретических» посягательств правительства Амануллы в соче
тании с демагогическими требованиями снижения налогов, от
мены воинской повинности прикрывали реакционные цели 
феодальной реакции.

Лишь с трудом правительству удалось к началу 1925 г. 
ликвидировать мятеж, но при этом пришлось пойти на ряд 
уступок реакции. Были закрыть! женские школы, духовенство 
вновь получило возможность решать некоторые вопросы граж
данского правосудия.

Однако, справившись с положением, Аманулла возобновил 
проведение реформ. Развитие дружеских отношений с Совет
ским Союзом и, в частности, заключенный в 1926 г. пакт о 
ненападении, значительно укрепили международное положе
ние Афганистана. Росли и экономические связи обеих стран.

В конце 1927 г. Аманулла с супругой и видными государ
ственными деятелями выехал за границу. Оп стремился рас
ширить связи Афганистана с другими странами, чтобы упро
чить его позиции по отношению к Англии. Проезд Амануллы 
через Индию, посещение Египта привели к антиимпериалисти
ческим демонстрациям. Посещение Советского Союза, ознаком
ление с достижениями советского народа еще более убедило 
афганского падишаха в жизненной необходимости реформ.

Вскоре после возвращения на родину, в августе 1928 г., 
Аманулла собрал представителей всех районов страны и объ
явил о введении новой конституции, предусматривавшей зна
чительную демократизацию общественно-политического строя. 
Создавался парламент («Народный совет»), избранный на ос
нове прямых и тайных выборов. Избирательные права предо



ставлялись всем грамотным афганцам, достигшим 20 лег. Были 
отменены феодальные титулы и привилегии, принят закон о 
всеобщей воинской повинности и др.

Ответом явилось новое, на этот раз значительно более мощ
ное восстание. Реакционеры обвинили падишаха в «отступле
нии от ислама». Распространяли фотографии королевы в евро
пейском платье с открытым лицом. Высшее мусульманское ду
ховенство опубликовало фетву о низложении «возбудителя 
разврата и мятежа» Амануллы. Движение приняло особенно 
широкий размах в Кухиотане, где оно возглавлялось таджиком 
Баче Сакао, беглым унтер-офицером афганской армии.

Начавшееся еще до возвращения Амануллы возмущение 
таджикского крестьянства отражало его борьбу не только про
тив феодальнокпомещичьего, но и против национального угне
тения. Народные массы видели в Баче Сакао вождя, боровше
гося за интересы трудящихся, а его связи с внутренней и 
внешней реакцией были им не известны. Отряды Баче Сакао 
двинулись на Кабул; на их сторону переходили правительст
венные части.

Аманулла бежал в Кандагар. После неудачных попыток 
вернуть власть он в марте 1929 г. покинул страну. Занявший 
Кабул Баче Сакао провозгласил себя падишахом под именем 
Хабибуллы. Обещания снизить налоги и простить недоимки 
на некоторое время сохранили ему ореол борца за интересы 
народа. Феодалы и духовенство готовы были признать нового 
падишаха, отменившего законы Амануллы и восстановившего 
их привилегии.

Хотя власть нового падишаха к весне 1929 г. была номи
нально признана на большей территории Афганистана, факти
чески всюду орудовали племенные ханы, беспощадно грабив
шие народ. В свою очередь правительство усилило обложение 
народа, требовало уплаты налогов за несколько лет вперед. 
От поборов и грабежей страдали не только трудящиеся, но 
также купцы и состоятельные слон города.

Постепенно вновь начало расти недовольство. Английские 
империалисты, которые использовали Баче Сакао для сверже
ния антиимпериалистического режима, видели непрочность его 
власти. Они готовы были поддержать более сильного претен
дента на престол.

Такой человек нашелся в лице родственника прежней ди
настии генерала Надира, удачно сражавшегося в войне за не
зависимость в 1919 г., но в 1924 г. отказавшегося подавлять 
мятеж в Хосте и проживавшего в Париже.

Надир с братьями прибыл в Индию. Пользуясь поддержкой 
афганских племен и получая оружие от Англии, он весной 
1929 г. начал военные действия против Хабибуллы. Надир



обещал афганской верхушке сохранение ее привилегий, купе
честву — неприкосновенность жизни и имущества, духовенст
ву — верность исламу и отмену безбожных законов, народу — 
мир и справедливость на основе ислама.

В войне, тянувшейся до осени 1929 г., силы Хабибуллы по
степенно таяли. У него не хватало вооружения. Националисти
ческая агитация ускоряла отход поддерживавших его ранее 
афганцев от «таджикского» падишаха. В начале октября Кабул 
был взят силами Надира, а 15 октября 1929 г. он был провоз
глашен падишахом. Городская чернь издевалась над трупами 
Хабибуллы и его ближайших приверженцев, подвергнутых му
чительной казни.

Феодально-помещичьей реакции удалось при поддержке 
английских империалистов свергнуть власть Амаяуллы. Но 
вернуть Афганистан на путь отсталости и феодальной реак
ции, превратить его в покорного сателлита Англии не могли 
ни внешние, ни внутренние реакционные силы. Опираясь на 
крепнувшую буржуазию, используя эволюцию и расслоение 
самой афганской феодальной верхушки, растущее понимание 
все более широкими слоями имущих классов необходимости 
реформ, правительство Надира укрепляло Афганистан как 
независимое суверенное государство. При его сыне и преем
нике Мухаммеде Захпр-шахе процесс развития и демократиза
ции страны, укрепления независимости и мирной полити
ки, развития дружеских связей с Советским Союзом дали 
еще более ощутимые плоды.

Влияние Октябрьской социалистической
Б урж уазно- революции сказалось в Турции очень
национальна» г  тт /  л
революции быстро. Декрет о мире, обращение Со-
I» Турции ветского правительства ко всем трудя

щимся мусульманам России и Востока 
находили широкий отклик в народе, изнывавшем от тягостей 
войны, в которую ввергла страну младотурецкая клика. Сол
даты 'отказывались сражаться и уходили, унося оружие. Дове
денное до отчаяния налогами и феодальной эксплуатацией 
крестьянство поднималось на стихийную борьбу. Передовые 
представители турецкого народа уже в 1918—1919 гг. стали 
создавать марксистские группы.

Мудросское перемирие, заключенное Турцией с победите
лями, отдавало ее во власть Антанты и, казалось, открывало 
все возможности для реализации империалистических планов 
раздела Османской империи. На долю в дележе претендовали 
не только Англия и Франция, но и Италия и Греция, которым 
в свое время за вступление в войну на стороне Антанты были 
обещаны куски турецкой территории. Не участвовавшие в сек
ретных соглашениях американские империалисты имели свои



планы подчинения Турции при помощи мандатов на важней
шие территории, в том числе на Котастаптинополь и зону про
ливов.

Сразу же после подписания перемирия военные суда Ан
танты вошли в проливы. Назначенные союзниками верховные 
комиссары установили контроль над султанским правительст
вом. Верхушка младотурок бежала, преследуемая ненавистью 
народа. Десанты союзников заняли ряд областей в Западной 
Анатолии, Киликию, Измир и другие важные порты.

Однако оккупанты встретили вооруженный отпор со сто
роны крестьянских отрядов, которые сформировались еще во 
время войны, и новых партизанских частей. Недовольство на
родных масс принимало отчетливый антиимпериалистический 
характер. Движущей силой национально-освободительной борь
бы выступало крестьянство, что определяло ее стихийный ха
рактер. Рабочий класс Турции, малочисленный и еще не осо
знавший своей роли, не мог выступить руководителем кресть
янства. К тому же большая часть его была сосредоточена в 
захваченных империалистами городах и отрезана от подымав
шегося движения. Во главе национально-освободительной борь
бы оказалась национальная турецкая буржуазия.

За время войны национальная, главным образом торговая, 
буржуазия, Анатолии несколько окрепла. Во внутренних рай
онах возникли мелкие и средние предприятия обрабатывающей 
и пищевой промышленности. Национальная буржуазия была 
заинтересована в расширении приобретенных позиций за счет 
господствовавшей во внешней торговле инонациональной ком
прадорской буржуазии и крупных иностранных компаний. Она 
нуждалась и в политических реформах. Столкнувшись с угро
зой расчленения и полного порабощения страны, она была 
готова возглавить борьбу за независимость. В различных рай
онах Анатолии стали возникать буржуазно-национальные ор
ганизации — Общества защиты прав. Руководящую роль в них 
играла гражданская и военная интеллигенция, из среды кото
рой выдвинулся энергичный и талантливый генерал Мустафа 
Кемаль.

В течение 1919 г. в различных городах Анатолии проходи
ли съезды Обществ защиты прав. На конгрессе в Сивасе из 
деятелей различных обществ был создан Представительный 
комитет, председателем которого был избран Кемаль. Его авто
ритет и влияние быстро возрастали; очень скоро участников 
движения стали называть кемалистами.

В политике Представительного комитета в отношении сул
танского правительства отражались нерешительность и сла
бость национальной буржуазии, ее связь е помещичьим земле
владением, а также участие в патриотическом движении эле



ментов, связанных с феодальными, клерикальными и компра
дорскими силами. Даже столкнувшись с попытками султан
ского правительства разогнать Сива'сский конгресс, кемалисты 
продолжали попользовать султана — «пленника иноземцев» — 
как знамя борьбы за независимость. Многие представители на
циональной буржуазии рассчитывали не только на возмож
ность договориться с прежней властью, но и мирным путем 
добиться уступок от победителей. Другие полагали, что сумеют 
осуществить свои чаяния с помощью США в случае получения 
ими мандата; агрессивность американских империалистов, не 
выступавших так неприкрыто, как европейские державы, не 
была тогда достаточно ясна.

Выборы, происходившие в конце 1919 г., дали подавляющее 
большинство голосов кемалистам. 23 января 1920 г. парламент 
единодушно принял в Стамбуле «Национальный обет», провоз
глашавший целостность Турции в границах, установленных 
Мудросским перемирием. Принятие «Национального обета» 
имело большое политическое значение, хотя в нем и не нашли 
отражения социальные требования и нужды трудящихся. В от
вет Стамбул в марте 1920 г. был оккупирован союзными, глав
ным образом английскими, войсками. Оккупанты разогнали 
парламент, а многих депутатов арестовали и сослали. Султан
ское правительство использовалось для борьбы с национально- 
освободительным движением.

Логика борьбы противопоставила национальные силы сул
танскому правительству, покорному империалистам. В апреле 
1920 г. в Анкаре, куда переехал Представительный комитет, 
собрался новый парламент, принявший название Великого На
ционального Собрания Турции. Было избрано ответственное 
перед парламентом правительство ово главе с Кемалем. Депу
таты торжественно подтвердили «Национальный обет» и объ
явили, что все законы и распоряжения султана и его прави
тельства, изданные после оккупации Стамбула, не подлежат 
исполнению. Анкара стала фактически новой столицей госу
дарства.

Успехи советского народа в борьбе с интервентами и контр
революцией вдохновляли турецких патриотов на борьбу за на
циональную независимость. В Советском государстве они на
шли друга и союзника. Через три дня после открытия Вели
кого Национального Собрания Кемаль в телеграмме на имя
В. И. Ленина предложил установить дипломатические отноше
ния и просил оказать революционной Турции помощь. В Моск
ву была направлена турецкая делегация. К осени в Анкару 
прибыло первое советское посольство.

Между тем державы Антанты в апреле 1920 г. договори
лись о разделе Турции и утвердили проект мирного договора



с султанс-кпм правительством, предусматривавшего отторже
ние большей части территории Турции и закрепление ее коло
ниальной зависимости. Осуществление этих планов было, одна
ко, мыслимо лишь после разгрома национального движения. 
Попытки справиться с ним при помощи контрреволюционных 
мятежей провалились. Тогда решили прибегнуть к интервен
ции, осуществить которую поручили Греции, вооруженной Анг
лией. В июне 1920 г. греческая армия начала из Измира на
ступление на Анатолию. Другая греческая армия заняла Эдир- 
не (Адрианополь). 10 августа 1920 г. султанское правительство 
подписало мирный договор с державами Антанты. Севрский 
договор не только обрекал Турцию на закабаление, но и отве
чал антисоветским целям империалистов, открывал возмож
ность использования созданных на ее территории плацдармов 
против Советского государства.

Турецкий народ поднялся на решительную борьбу за неза
висимость. Возглавлявшая антиимпериалистическое движение 
национальная буржуазия выполняла объективно революцион
ную роль. Однако ограниченность кемалистов делала их неспо
собными к осуществлению демократических преобразований в 
интересах трудящихся. Стремясь укрепить свое классовое гос
подство, кемалисты открыто подавляли попытки молодого ра
бочего класса н крестьянства выступать самостоятельно. Сфор
мировавшаяся в 1920 г. Коммунистическая партия Турции была 
разгромлена, а возглавлявший партию мужественный проле
тарский революционер Мустафа Субхн и ряд других руково
дителей партии были в начале 1921 г. зверски убиты. Тогда 
же буржуазное правительство ликвидировало крестьянские пар
тизанские отряды; часть их была включена в регулярную ар
мию и подчинена контролю кемалистского командования. 
Вспышки антифеодальной борьбы крестьянства подавлялись.

Среди турецких буржуазных националистов было немало 
иантюркистов и панисламистов, лелеявших захватнические 
планы в отношении территорий Грузии и Армении. В конце 
1920 и начале 1921 г., воспользовавшись предательской поли
тикой армянских дашнаков и грузинских меньшевиков, воору
женные силы кемалистов пытались осуществить эти планы. 
Ликвидация контрреволюционных правительств и восстановле
ние Советской власти на Кавказе, твердая и последовательная 
политика Советского правительства спасли народы Кавказа от 
возникшей угрозы и устранили препятствия на пути советско- 
турецкой дружбы, отвечавшей коренным интересам турецкого 
народа. 16 марта 1921 г. между РСФСР и Турцией был под
писан договор «о дружбе и братстве», в октябре того же года 
Турция заключила аналогичный договор с закавказскими со
ветскими республиками. Это была необычайно важная в тех



Турецкая крестьянка везет боеприпасы на фронт (1921 г.)

условиях политическая поддержка национально-освободитель
ной борьбы турецкого народа. В Турцию была послана чрез
вычайная советская миссия во главе с М. В. Фрунзе, туда на
правлялось из Советской России оружие, предоставлялись кре
диты.

Укрепление советско-турецких отношений и прямая по
мощь, оказанная Турции советским народом, облегчили победу 
над интервентами. Осенью 1921 г. греческое наступление уда
лось остановить, а через год интервенты были окончательно 
разгромлены и изгнаны с турецкой территории. 11 октября
1922 г. было подписано перемирие, а 24 июля 1923 г. Лозанн
ский мирный договор. В итоге упорной борьбы Турция доби
лась сохранения территорий, отторгавшихся по Севрскому 
договору, ухода союзнических частей из зоны проливов, упразд
нения капитуляционного режима. Освободительная война за
вершилась завоеванием национальной независимости.

Образование на развалинах Османской империи буржуазно- 
национального государства было закреплено рядом законода
тельных актов, административных, бытовых и культурных 
реформ. Прогрессивные преобразования проводились в борьбе с



феодально-клерикальными силами. После заключения мирного 
договора Великое Национальное Собрание, стремясь ослабить 
влияние клерикально-феодальных и компрадорских сил, пре
обладавших в Стамбуле, официально объявило о перенесении 
столицы в Анкару. Турция была объявлена республикой, а так 
как бывший султан, сохранивший звание халифа — духовного 
главы мусульман,— оставался центром притяжения реакцион
ных сил, в марте 1924 г. был издан закон, ликвидировавший 
министерство по делам религий и вакуфов и упразднявший ха
лифат. Члены низложенной династии высылались из страны. 
Все учебные заведения были переданы в ведение министерства 
просвещения, духовные школы 'закрыты. Судебные функции 
целиком перешли от духовенства к государственным органам. 
Реформы 1923—11924 гг. завершились принятием в апреле 
1924 г. буржуазной конституции, оформившей классовое гос
подство буржуазии и связанных с него помещиков.

Реакционные силы пытались сорвать проводимые прави
тельством К ем ал я мероприятия. Весной 1925 г, начался реак
ционный мятеж крупного курдского шейха Саида, тесно свя
занного с английским империализмом. Используя тяжелое по
ложение курдского населения, демагогические религиозные 
лозунги, Саид смог вовлечь в мятеж тысячи скотоводов и зем
ледельцев. Лишь к июню правительству, сосредоточившему зна
чительные вооруженные силы, удалось подавить мятеж. Однако 
реакционные силы не прекратили борьбы. В ряде политических 
процессов кемалистское правительство 'сурово расправилось со 
сторонниками старого режима. Продолжалось проведение ре 
форм: были изданы новые судебные кодексы, в 1928 г. провоз 
глшпено отделение церкви от государства. В то же время же
стоко подавлялась борьба народных масс еа свои классовые 
интересы, за улучшение своего положения и попытки создания 
самостоятельной политической организации трудящихся.

Реформы в области государственного строя и администра
ции, борьба с пережитками феодализма в области культуры и 
быта, упразднение режима капитуляций облегчили развитие ка
питалистических отношений. Но серьезным препятствием для 
него были неразрешенность аграрного вопроса, сохранение по
мещичьего землевладения, кабальной аренды, издольщины. Тя
желое положение основной массы населения — крестьянства — 
создавало дополнительные трудности для деятельности нацио
нальной промышленности, которая создавалась преимуществен
но на основе государственных предприятий, главным образом 
за счет ограбления трудящихся, усиления налогового обло
жения.

Обострение классовых (а также национальных) противоре
чий толкало кемалдстов на сближение со своими прежними про



тивниками из лагеря компрадоров, политическое влияние кото
рых оии смогли подорвать. Это неизбежно вело и к  ориентации 
на сближение с империалистическими державами, подчинение 
иностранному капиталу. Б результате во внутренней и внеш
ней политике турецкого правительства все отчетливее проявля
лись реакционные тенденции, полностью возобладавшие после 
смерти Кемаля Атадюрка («отца турок») в 1938 г. Его преем
ники отказались от развития связей с Советским Союзом, отве
чавших интересам турецкого народа. Незавершенность нацио
нально-буржуазной революции, игнорирование интересов ши
роких народных масс делали непрочной независимость, завое
ванную в тяжелой борьбе.

В годы первой мировой войны Иран, обес- 
революдиопного силенный и разоренный, находился в ка- 
дпиженни и Иране тастрофическом положении. Страна была 

оккупирована, центральное правительство 
утратило реальную власть; росли феодальная раздробленность 
и всевластие ханов племен и крупных чиновников, грабивших 
население. Между царским правительством и Англией шли пе
реговоры об окончательном разделе Ирана.

Победа Октябрьской революции, возникновение на северных 
границах Ирана рабоче-крестьянского государства открыли пе
ред иранским пародом широкие перспективы борьбы за незави
симость. Уже в декабре 1917 г. Совет Народных Комиссаров 
РСФСР заявил, что «договор о разделе Персии порван и унич
тожен. Советское правительство решило вывести войска из 
Персии, народу которой «будет обеспечено право свободного оп
ределения своей судьбы». В конце 1917 г. началась эвакуация 
русских частей из Ирана. Первые декреты Советской власти и 
ленинская внешняя политика, имевшая целью поддержать борь
бу угнетенных народов за свободу, нашли в Иране широкий 
отклик.

Влияние Октября особенно ощущалось на севере, в Гилян- 
ской провинции, где были сильны революционные традиции 
1905—1911 гг.; здесь уже во время войны недовольство прояв
лялось во вспышках вооруженной борьбы. Повстанческие отря
ды, так называемые дженгелийцы («лесные братья»), состояли 
главным образом из крестьян и батраков, но руководство при
надлежало представителям торговой буржуазии и интеллиген
ции во главе с Кучек-ханом. Последние боролись ва независи
мость, но не ставили задачи коренного решения аграрного во
проса.

После эвакуации русских войск (законченной летом 1918 г.) 
английские империалисты попытались распространить овое гос
подство на весь Иран. Англия стремилась превратить Иран в 
полностью зависимую от нее страну и использовать ее в качестве



плацдарма для захватов в Закавказье и Средней Азии. Не
смотря на сопротивление народа и созданных в северных горо
дах народных советов, английские войска захватили Регат и 
Этгзели. Организации трудящихся были разгромлены.

Контрреволюционный переворот в Баку и временные успехи 
английских оккупантов изолировали Иран от непосредственной 
связи ‘с Советской Россией. Все это позволило Англии навязать 
Ирану кабальный договор 1919 г., который превращал страну 
в английский протекторат, предусматривал назначение англий
ских советников во все гражданские и военные органы, созда
вал широкие возможности для проникновения английского ка
питала п т. д.

Иранские властители, подчинившиеся Англии, всячески 
скрывали от народа искреннее стремление Советского прави
тельства установить с Ираном равноправные дружеские отно 
тения, помочь ему. Первая советская миссия во главе с Коло- 
мийцевым, посланная для переговоров, была арестована англи
чанами и выслана в Багдад. Коломийцеву с большим трудом 
удалось добраться до Москвы. 26 нюня 1919 г. Советское пра
вительство специальной нотой конкретизировало отказ от всех 
прав и привилегий, завоеванных царизмом в Иране, провозгла
шало безвозмездную передачу иранскому народу всей собствен
ности русских концессий на сумму 600 млн. руб. золотом. Кояо- 
мийцев вновь направился в Тегеран как официальный диплома
тический представитель, но на пути был схвачен и но приказу 
англичан убит.

Тем не менее английским империалистам и их ставленни
кам становилось все труднее скрывать от иранского парода яс
ную и принципиальную позицию Советского правительства.

Иноземное хозяйничание вызвало во всей стране мощное 
патриотическое движение. В ликвидации английского засилья 
и отмене кабального договора 1919 г. были заинтересованы все 
классы 'общества, включая помещиков и крупную буржуазию, 
связанных с русским рынком. Исключение составляли лишь 
немногочисленные представители феодальной реакции и другие 
прямые агенты английского империализма. По всей стране про
ходили демонстрации протеста, в ряде районов развертывалась 
вооруженная борьба, вспыхивали восстания.

Крупное восстание, охватившее большую часть иранского 
Азербайджана, вспыхнуло в начале 1920 г. в Тебризе. Во главе 
его стоял участник революции 1905—'1011 гг., выходец из купе
ческой семьи Мохамед Хиабани. Повстанцы создали свое пра
вительство, которое поддержал народ. Азербайджан был пере
именован в «Азадистан» («свободная страна»). Борьба велась 
пе только против империалистического гнета, но и против угне
тения азербайджанского населения каджарекой монархией.



г

Но буржуазно-националистические руководители восстания 
оказались неспособными опереться на вооруженный народ п 
установить связи с революционным движением в соседнем Ги- 
ляие. Они не смогли организовать необходимую оборону Тебри
за от шахских войск и впустили их командующего в город в 
качестве «частного лица». Тому удалось тайно привлечь на 
свою сторону местный гарнизон. Патриотическая власть была 
ликвидирована. Зверской расправе подверглись сторонники 
Хиабани, погиб и он сам.

Но борьба против английских империалистов и шахской 
власти не прекращалась. Иранских патриотов воодушевляли 
успехи советского народа в борьбе с английскими интервен
тами в Средней Азии и на Кавказе. В апреле 1920 г. была 
восстановлена Советская власть в Баку; преследуя белогвар
дейцев, бежавших под защиту англичан и уведших суда кас
пийского флота с ценным народным имуществом, советские 
военно-морские силы подошли к Энзели. Высаженный с кораб
лей десант занял город. Английские оккупанты и белогвардей
цы в панике бежали.

Энзелийская операция не только вернула Советской стране 
ее имущество, но и нанесла решительный удар по престижу 
английских захватчиков. Борьба иранского народа усилилась, 
он мог теперь опереться на поддержку Советской России. Пра
вительство Восуг эд-Доуле, подписавшее кабальный договор с 
Англией, вынуждено было уйти в отставку. Новое правитель
ство сразу же объявило о приостановке реализации англо
иранского договора 1919 г. Были установлены дипломатические 
отношения с РСФСР, и в сентябре '1920 г. в Москву прибыло 
иранское посольство. Английские империалисты безуспешно 
пытались помешать установлению дружественных отношений 
Ирана с Советским государством.

Борьба против империализма и феодальной реакции шири
лась. С лета 1920 г. центром 'национально-революционного Дви
жения стал Гил ян. В июне в г. Реште возникло революцион
ное правительство, возглавленное Кучек-ханом. Однако в пра
вительстве, отражавшем стихийно создавшийся в локальных 
масштабах национальный фронт, не было единства. Кучек-хан, 
решительно боровшийся против шахской власти, был не спо
собен на последовательные демократические преобразования. 
Эхсанулла, которого поддерживала мелкобуржуазная интелли
генция, занимал ультралевые авантюристские позиции. Возник
шая в июле молодая коммунистическая партия не имела опыта 
борьбы, допускала серьезные левацкие ошибки. Ее руководство 
выдвинуло лозунг немедленной социалистической революции, 
что являлось преждевременным, ибо не были решены основные 
задачи антифеодальной и антиимпериалистической борьбы.



Все это приводило к столкновениям, ослабляло националь
ное единство. Не было и единого командования. Отряды Эхса- 
нуллы подчинялись лишь ему, бывший батрак Курбан имел 
свои части из курдов, Кучек опирался на дженгелийцев.

В самый решительный момент, когда повстанцы изгнали 
шахские власти из Гиляна и установили свою власть над всей 
провинцией, вспыхнул острый конфликт. 19 июля 1920 г. Ку- 
чек-хан и его сторонники покинули Решт и ушли в леса. После 
этого Эхсаиулла создал в Реште Временный революционный 
комитет Ирана, в который вошли и представители коммуни
стической партии.

Осуществление на практике левацкой программы — кон
фискации земли и имущества, запрещения частной торговли, 
закрытия кустарных мастерских, борьбы против духовенства и 
религии — принесло величайший вред. Успехи в борьбе с шах
скими войсками сменились поражениями. Гилянское прави
тельство теряло поддержку народа.

Английские империалисты решили ускорить события при 
помощи военного переворота. Его ударной силой должна была 
явиться казачья дивизия во главе с полковником Реза-ханом. 
Малограмотный, но способный и волевой, он выслужился из 
простых унтер-офицеров и пользовался авторитетом у солдат. 
21 февраля 1921 г. дивизия вошла в столицу. Весь состав 
прежнего правительства и видные сановники (около 200 чело
век) были арестованы. В новом кабинете министров пост премь
ера занял Зия-эд-Дин. Реза-хан стал военным министром. 
Правительство издало декларацию с обещанием улучшить по
ложение народа. Как раз в эти дни, 26 февраля, был подпи
сан советско-иранский договор, открывший новую эру для 
Ирана.

После этого Англия уже не могла держать в стране свои 
войска и вынуждена была согласиться на аннулирование до
говора 1919 г. Таким образом, английский план сохранения 
своих позиций при помощи переворота провалился. Сам Сеид 
Зия-эд-Дин недолго удержался у власти. Обманул расче
ты Англии и Реза-хан, вовсе не стремившийся играть роль ее 
орудия.

Реза-хан мечтал о неограниченной власти; он понимал не
обходимость укрепления национальной армии и центрального 
правительства, обуздания сепаратизма феодальных ханов, лик
видации капитуляционного режима и укрепления экономики. 
Увольнение английских инструкторов из армии, роспуск кор
пуса южноперсидских стрелков и реорганизация армии были 
начаты одновременно с жестоким подавлением очагов револю
ционной борьбы. Замыслам реакции способствовали действия 
Кучек-хана в Гиляне. В сентябре 1921 г. по его приказу были



Джеиге.пшцы (1920 г.)

вероломно убиты приглашенные им на совещание председа
тель ЦК Коммунистической партии Ирана Хайдар и многие 
другие революционеры. Коммунистические организации в Реш- 
те п Энзели были разгромлены, многие деятели умерщвлены. 
Уто нанесло серьезнейший удар по всему революционному дви
жению в Гиляне. К концу 1921 г. провипция была занята пра
вительственными войсками, Кучек-хан убит, а его голова по
слана в Тегеран.

Над всеми участниками освободительной борьбы была учи
нена кровавая расправа. Подавив движение в Гиляне, прави
тельственные силы смогли справиться и с восстанием в Хоро- 
сане, возглавленным офицером Мамед-Таги. Здесь борьба 
солдат и крестьян была направлена против помещиков и феода
лов, сопровождалась захватом их имущества, отменой нало
гов и т. д. Но разногласия в лагере восставших, к которым на



первых порах примкнули некоторые ханы местных племен, 
облегчили его разгром.

Жестоко расправлялись 'правительственные войска и с дру
гими народными выступлениями, носившими стихийный ха
рактер и обреченными на неудачу в условиях, когда в Иране 
еще не было класса, способного их возглавить.

Авторитет и влияние Реза-хана росли. В бесконечных сме
нах кабинетов, отражавших не только борьбу клик внутри 
господствующих классов, но и 'межимпериалистические проти
воречия, Реза неизменно сохранял пост военного министра. 
Непопулярность прогнившей, паразитической династии каджа- 
])ов, связанной с самыми реакционными силами внутри стра
ны и отдавшей Иран на разграбление империалистам, облегча
ли Розе захват всей полноты власти. В декабре 1925 г. учре
дительное собрание, где преобладали сторонники Резы, 
объявило его шахом. Новая династия (приняла наименование 
Пехлеви. Выражая интересы буржуазии и помещиков, Реза 
осуществил ряд мероприятий, способствовавших развитию про
мышленности, транспорта и направленных на ограничение все
властия иностранных монополий. Но они проводились за счет 
трудящихся, положение которых оставалось по-прежнему тя
желым, попытки же их отстаивать свои политические и эконо
мические интересы были безуспешны.

Послеоктябрьский подъем революционного движения в 
Иране был подавлен силами реакции. Однако революционные 
выступления и восстания иранских патриотов не прошли бес
следно. Прямым результатом освободительной борьбы, развер
нувшейся в Иране после Великой Октябрьской социалистиче
ской революции, было изгнание английских оккупантов и со
хранение государственного суверенитета Ирана.

Великая Октябрьская социалистическая
Октябрьский революция в России оказала особенноренолюцнн ^ „ -
и Китай сильное воздействие на 'судьбы крупней

шей из стран, находившихся под гнетом 
империалистов,— Китая. Идеи Октябрьской революции, а затем 
и разнообразная помощь Советской страны способствовали не
виданному подъему освободительного движения китайского на
рода. Под влиянием победоносной пролетарской революции в 
России значительно ускорилось политическое созревание ки
тайского рабочего класса, а это 'было условием развития осво
бодительной борьбы по новым путям, залогом грядущей 
победы.

Рабочий класс Китая все чаще прибегает к забастовкам, 
подымается на открытые политические выступления, направ
ленные против засилья империалистов, ибо классовый гнет ка
питала в большинстве случаев совпадал с национальным —



Митинг в Шанхае в мае 1919 г.

колониальной эксплуатацией китайских пролетариев иност
ранными монополиями. Усилилось распространение идей науч
ного социализма; в этом отношении велики заслуги группы 
прогрессивных интеллигентов во главе с профессором Пекин
ского университета Ли Да-чжао, в дальнейшем явившимся од
ним из основателей Коммунистической партии Китая. Ли Да- 
чжао и его единомышленники знакомили передовых рабочих 
с учением марксизма-ленинизма, с опытом трудящихся Совет
ской России, показывавших всем угнетенным и эксплуатируе
мым пример победоносной борьбы за лучшее будущее.

Непосредственным результатом распространения среди тру
дящихся Китая идей Октябрьской революции было массовое 
антиимпериалистическое «движение 4 мая». В этот день более
3 тыс. пекинских студентов вышли на улицы столицы Китая, 
требуя непризнания мирного договора, который предусматри
вал передачу в сферу влияния Японии богатой провинции 
Китая Шаньдунь. Вслед за тем по всей стране прокатилась 
волна антиимпериалистических демонстраций, политических за
бастовок, бойкота японских товаров и т. д. В них участвовали, 
наряду со студентами, мелкая буржуазия и национальная бур
жуазия, но в авангарде движения шел рабочий класс Шанхая 
и других промышленных центров.



Эти события знаменовали собой начало поворота к новому 
этапу борьбы за ликвидацию полуколониального и полуфео
дального строя. Отныне видную роль в антифашистской борь
бе стал играть китайский рабочий класс. Размах «движения
4 мая» встревожил империалистические державы. Стремясь со
хранить свои позиции в Китае и обеспечить дальнейшую экс
плуатацию китайских трудящихся, иностранные империалисты 
активизировали милитаристские клики, являвшиеся их основ
ной опорой в Китае и вместе с тем средством его ослабления. 
Каждая из этих клик служила проводником влияния какой- 
либо из империалистических держав. Так, во главе централь
ного правительства находилась в те годы клика Аньфу — ору
дие японских империалистов. С Японией была связана и другая 
группировка китайских милитаристов, действовавшая в Северо- 
Восточном Китае; ее возглавлял генерал Чжан Цзо-лин, в про
шлом бандит, ныне открыто грабивший многомиллионное насе
ление нескольких провинций Китая и ведший нескончаемые 
войны с соперниками. В Центральном Китае орудовала чжи- 
лийская клика, опиравшаяся на империалистов США и Анг
лин, которые вели острую борьбу с японскими милитаристами 
за преобладание в Китае.

Отражением этой борьбы был захват власти в Пекине 
чжилийской кликой в середине 1920 г.

Засилье империалистов и раздробленность страны — ре
зультат нескончаемых войн их китайских агентов — вызывали, 
несмотря на репрессии, растущее возмущение масс. Все громче 
раздавались требования о возврате территорий Китаю, отторг
нутых от него по неравноправным договорам, которые про
дажные правители страны заключили с Японией, Англией, 
Францией и другими империалистическими державами. Уси
ливалась популярность республиканского правительства во гла
ве с Сунь Ят-сеном, созданного на юге Китая в Гуанчжоу 
(Кантон) еще осепыо 1917 г. Иностранные империалисты и их 
ставленники в Китае делали все от них зависящее, чтобы 
свергнуть это правительство: оказывали на него военйый на
жим, подымали контрреволюционные мятежи и т. п. Дважды 
Сунь Ят-сен вынужден был покидать Гуанчжоу. По врагам 
революции не удалось ликвидировать центр антиимпериалисти
ческой борьбы, образовавшийся здесь. В начале 1923 г. Сунь 
Ят-сен окончательно возвратился в Гуанчжоу; возглавляемое 
им правительство стало подлинным оплотом освободительной 
борьбы китайского народа. Важнейшая заслуга в этом принад
лежала китайским коммунистам.

Коммунистическая партия Китая была создана в июле 
1921 г. Учредительный съезд КПК состоялся в Шанхае, в об
становке глубокого подполья. Образование Коммунистической



партии Китая, по определению китайских историков, явилось 
концентрированным выражением влияния Октябрьской рево
люции на освободительное движение китайского народа. Спустя 
год собрался 2-й съезд партии, принявший решение об ее вступ
лении в Коммунистический Интернационал. Влиянием комму
нистов объясняется рост активности рабочего класса в 1922— 
1923 гг. Произошел ряд крупных забастовок — Сянганская 
стачка моряков, Пекин-Ханькоуская и др.

После своего возвращения в Гуанчжоу Сунь Ят-сен, являв
шийся убежденным демократом, еще более решительно ищет 
опоры в массах. Он разглядел могучую силу, заключенную в 
еще молодой тогда коммунистической партии, и взял курс на 
сближение с ней. В Гуанчжоу КПК могла действовать легаль
но. В июне 1923 г. здесь состоялся 3-й съезд партии, приняв
ший важные для развития революции решения. Главным из 
них было постановление о вступлении коммунистов в Гоминьдан. 
Это решение исходило из ленинской оценки роли националь
ной буржуазии колониальных и полуколониальных стран, ко
торая еще отнюдь не исчерпала своих возможностей в борьбе 
против иностранного империализма и против сильнейших 
феодальных пережитков в экономике и политическом устрой
стве.

Сунь Ят-сен высоко оценивал историческую роль Октябрь
ской революции и придавал первостепенное значение связям 
с Советской республикой, ее помощи освободительному движе
нию китайского народа. Советская Россия была единственной 
страной в мире, выступившей в поддержку китайской демо
кратии. Переписка Советского правительства с Сунь Ят-сеном 
завязалась уже веоной 1918 г. Отвечая на приветствие южно
китайского парламента, подписанное Сунь Ят-сеном, Народ
ный Комиссар иностранных дел РСФСР Чичерин писал: «Наш 
успех есть Ваш успех... Сомкнем теснее наши ряды в борьбе 
за общие интересы пролетариата всего мира». В начале 1923 г. 
состоялось несколько встреч советского дипломатического пред
ставителя на Дальнем Востоке Иоффе с Сунь Ят-сеном. В со
вместном коммюнике об этих встречах подчеркивалось, что 
самой насущной задачей Китая является его национальное 
объединение и  приобретение полной национальной независи
мости. «В этом великом деле Китай пользуется самой горячей 
симпатией русского народа и может рассчитывать на поддерж
ку России».

Еще в 1920 г. в одном из своих писем Советскому прави
тельству глава революционного правительства Китая писал: 
«Я чрезвычайно заинтересован Вашим делом, в особенности 
организацией Ваших Советов, Вашей армии и образования». 
А осенью 1923 г. он направил в Советский Союз делех'ацию



для изучения опыта партийной и 'советской работы и для зна
комства с военной системой, 'созданной в СССР. По просьбе 
кантонского правительства в Китай были направлены совет
ские специалисты, которые оказывали большую помощь в на
лаживании деятельности партийных и государственных орга
нов, создании армии и т. п.

Но большая часть страны все еще находилась под контро
лем враждовавших между собой милитаристов. В Пекине си
дело марионеточное правительство, претендовавшие на звание 
центрального, но на деле не бывшее им. Иностранпые импе
риалисты вели себя вызывающе и, используя разного рода 
«инциденты», навязывали Китаю новые унизительные согла
шения. Все это усиливало недовольство и создавало почву для 
дальнейшего роста освободительного движения.

Широкое использование в годы первой 
p w u Z im iIh w # 11” мировой войны людских ресурсов Индии, 
подъем  в « и д и »  ее сырья и продовольствия для снабже

ния английской армии принесло индий
скому народу новые бедствия. Ухудшилась обработка земли, 
падали сборы урожая. В 1918—1919 гг. разразились 'страш
ный голод и эпидемия гриппа, которые унесли свыше 12 млн. 
человеческих жизней. Резко ухудшилось положение рабочих 
и других слоев городского населения.

Годы войны внесли и иные изменения в социально-эконо
мическое развитие страны. Англия, резко сократившая ввоз 
готовых изделий в колонию, вынуждена была способствовать 
некоторому развитию промышленности в Индии, в частности 
металлургической. Расширилась и легкая промышленность, 
особенно ее основная отрасль — текстильная. Чтобы помешать 
ввозу готовых изделий из Японии и США, спешивших восполь
зоваться сокращением английского импорта, Англия ввела в 
1915 г. 5-процентные пошлины. В 1917 г. пошлина на хлопча
тобумажные изделия была повышена до 7,5%. Крупная индий
ская буржуазия за годы войны несколько окрепла. Она рассчи
тывала теперь на значительные политические уступки Англии. 
Английские империалисты, как и другие колонизаторы, вы
нуждены были в период войны выступать с туманными обеща
ниями реформ.

Вырос рабочий класс, достигший значительной концентра
ции в немногих центрах. К концу войны общая численность 
рабочих на предприятиях, в которых было занято свыше 20 че
ловек (включая плантации), превысила 2,5 млн. Основной от
ряд пролетариата составляли текстильщики. Однако при всем 
том Индия оставалась отсталой аграрной страной. Промышлен
ность продолжала сохранять односторонний колониальный ха
рактер. Производство средств производства отсутствовало. Раз-



питие промышленности шло гораздо медленнее, чем разорение 
ремесленников и крестьян.

Ухудшение положения народных масс рождало недоволь
ство и толкало трудящихся на борьбу против колонизаторов. 
В этой обстановке Октябрьская революция явилась мощным 
стимулом для подъема антиимпериалистического движения ин
дийского народа. Независимость Индии становилась его ос
новным требованием. Активную роль в борьбе играл рабочий 
класс, движение которого впервые приобрело организованный 
характер. Волна забастовок охватила Индию. В конце 1918 — 
начале 1919 г. была проведена всеобщая стачка текстильщиков 
Бомбея, впервые вышедших на улицу с красными флагами.

В 1917 —1919 гг. произошли и открытые выступления 
крестьянства. Возвращавшиеся с фронтов индийские солдаты- 
крестьяне приносили вести о социалистической революции в 
России, о подъеме освободительной борьбы в других странах. 
Под влиянием Октября усилилось и революционное движение 
мелкобуржуазных городских слоев. Уже в январе 1918 г. в не
легальных газетах было напечатано поздравление вождям рус
ской революции «с великой победой, одержанной в интересах 
демократии всего мира». В этом документе подчеркивалось, 
что «революция в России произвела сильнейшее впечатление 
на психологию индийского народа. Вопреки всем стараниям 
Англии лозунг самоопределения народов проник в Индию... 
Англии более оставаться в Индии невозможно».

Колониальные власти через свою прессу старались извра
тить и исказить смысл революционных событий, но это не до
стигало цели. Крупная индийская буржуазия, которую пугала 
возможность народной революции, пыталась доказать англий
ским империалистам, что отсрочка реформ может привести к 
взрыву.

Чтобы укрепить свое господство в новых, трудных для ко
лонизаторов условиях, Англия применяла против борцов за сво
боду Индии жестокие репрессии и в то же время незначитель
ными уступками верхушке имущих классов пыталась обеспе
чить себе их поддержку. Опубликованный в ‘1918 г. проект 
реформ, подготовленный министром по делам Индии Монтегю 
и вице-королем Индии лордом Челмсфордом, не предусматри
вал самоуправления. Прн вице-короле немечалось создать 
двухпалатный законодательный орган с ограниченными пра
вами. В крупных провинциях предполагалось образовать двух
палатные законодательные органы, в Пенджабе и Централь
ных провинциях— однопалатные. В ведение индийских ми
нистров, утверждаемых англичанами, были переданы просве
щения, здравоохранение и сельское хозяйство. Все важнейшие 
отрасли управления оставались за английскими чиновниками.



Избирательные права в результате различных ограниче
ний — имущественных, образовательных и 'прочих — получило 
лишь 1,5% индийского населения. Избирательную систему ко
лонизаторы, стремившиеся разжечь индо-мусульманакие про
тиворечия и этим ослабить общеиндийское национально-осво
бодительное движение, организовали по религиозным куриям. 
За мусульманами было резервировано 30% депутатских мест 
в провинциях, где они составляли меньшинство, и свыше поло
вины там, где их было большинство. На основании данного 
проекта английский парламент утвердил Акт 1919 г. об управ
лении Индией. Одновременно с этим колонизаторы разработали 
нововведение, облегчавшее расправу с революционным движе
нием. Опубликованный в марте 1919 г. закон Роулетта пре
доставлял администрации право арестовывать и заключать 
в тюрьму любого индийца без предъявления обвинения, за
прещать любые организации и газеты, разгонять собрания 
и т. д.

Реформы Монтегю — Челмсфорда не могли удовлетворить 
даже крупную буржуазию. Чрезвычайная сессия Националь
ного конгресса в августе 1918 г. сочла их неприемлемыми и 
выдвинула требование самоуправления Индии в рамках Бри
танской империи.

Стремясь добиться больших уступок от Англии, Националь
ный конгресс искал поддержки у масс. Его руководство пере
шло к широкому применению таких методов, как массовые де
монстрации, бойкот иностранных товаров и т. д. Именно в этот 
период Ганди становится общепризнанным лидером индийско
го освободительного движения. Его теория и практика — ган
дизм — превращаются в официальную идеологию Националь
ного конгресса и приобретают большое влияние на массы.

Ганди выдвинул доктрину массовой ненасильственной борь
бы против империализма (сатьяграха). Он доказывал, что 
ненасильственными действиями и моральным убеждением Ин
дия сможет добиться у Англии свараджа (собственного управ
ления). Выступая в защиту индийских угнетенных каст (не
прикасаемых), рабочих и индийского крестьянства, Ганди про
тивопоставил свои ненасильственные методы революционной 
борьбе за классовые интересы трудящихся. Простота Ганди, 
его общение с трудящимся народом, аскетизм в личной жизни 
делали его весьма популярным в массах. Несомненной заслу
гой Ганди было вовлечение широких слоев населения в ос
вободительное движение. Поборник единения всех индийцев 
в целях достижения самоуправления, Ганди боролся против 
разжигаемой империалистами индо-мусульманской розни.

Способствуя росту общепидийского национально-освободи
тельного движения, гандизм своей проповедью ненасилия и



классового мира, однако, удерживал массы от революционной 
борьбы. Имущие классы использовали эту сторону гандизма 
в своих интересах, стремясь предотвратить самостоятельные 
выступления трудящихся и удержать массы под своим идеоло
гическим влиянием.

Влияние Ганди особенно возросло, когда Национальный 
конгресс поручил ему начать кампанию ненасильственной 
борьбы против английских властей и реакционного закона Роу
летта, вызвавшего возмущение широких масс народа. Движе
ние протеста охватило различные районы и прежде всего Пенд
жаб, больше всего пострадавший от последствий принудитель
ной мобилизации в армию и выкачки продовольствия.

Ганди мыслил назначенный всоиндийский хартал (прекра
щение всякой деятельности на предприятиях, в учреждениях 
и учебных заведениях и закрытие 'базаров) как массовые нена
сильственные действия. Однако во многих крупных центрах 
харталы переросли в забастовки, демонстрации, столкновения 
с полицией и властями. В одном из городов Пенджаба возник
ли инциденты в связи с высылкой двух левых деятелей Нацио
нального конгресса. Империалисты решили преподать нацио
нальному движению невиданный по своему зверству урок. 
Мирная демонстрация протеста 12 апреля 1919 г., на которую 
собрались тысячи жителей Амритсара и крестьян соседних де
ревень, была в упор расстреляна подтянутыми к городу вой
сками под командованием генерала Дайера. Много безоружных 
участников было убито, еще больш е—'ранено и задавлено на 
тесной площади во время паники. После этой расправы в 
Пенджабе проводились массовые аресты, публичные порки.

Однако расчеты колонизаторов па устрашение индийского 
народа провалились. Весть об Амритсарской бойне распростра
нилась по всей стране. В столице Пенджаба и в других горо
дах развернулось широкое движение протеста. Почти вся про
винция в апреле-мае 1919 г. оказалась охваченной восста
ниями. Но движение не имело общего руководства и ясных 
целей. Восстание было подавлено с чудовищной жестокостью. 
Каратели не щадили детей и стариков.

Обстановку ширившегося антиимпериалистического движе
ния буржуазно-помещичье руководство Национального конгрес
са рассчитывало использовать для ,того, чтобы, опираясь на 
массы, добиться от Англии реальных уступок. В то Hie время 
лидеры движения хотели предотвратить революционный взрыв. 
На сессии конгресса в Нагпуре были внесены изменения в его 
программу и устав. Целью борьбы было обт>явлено достиже
ние свараджа, утвержден план ненасильственной борьбы за 
сварадж при помощи массовой кампании песотрудничества. 
План предусматривал отказ индийцев от службы в правитель



ственных учреждениях, от почетных титулов и должностей, 
бойкот пгкол, неуплату налогов, в том числе и земельного. От
каз от уплаты налогов должен был начаться лишь по специ
альному указанию конгресса. Одновременно крестьянам вну
шалась мысль о необходимости вносить арендную плату по
мещикам.

Национальный конгресс превратился в современную поли
тическую партию с низовыми организациями в городах и де
ревнях. Было принято решение о вовлечении в его состав ра
бочих, крестьян, ремесленников. К 1921 г. в нем насчитыва
лось уже несколько миллионов членов.

Превращение Национального конгресса в массовую партию 
облегчало сохранение влияния национальной буржуазии, рас
пространение его официальной идеологии — гандизма. Вместе 
с тем массовая кампания несотрудничества вовлекала в поли
тическую борьбу широкие слои населения. Выступления тру
дящихся при этом часто перерастали в насильственную борьбу 
и восстание. Проповедь классового мира не могла остановить 
борьбу трудящихся против местных эксплуататоров. Не имели 
успеха и аналогичные попытки Мусульманской лиги. Ее ре
акционные руководители еще в большей мере, нежели Нацио
нальный конгресс, боялись самостоятельного движения трудя
щихся и стремились ограничить его рамками «защиты ислама» 
от посягательства империалистов.

Последствия первого послевоенного экономического кризи
са 1920—1921 гг. еще более усилили объективные предпосылки 
для роста массового движения в Индии. Англия, где кризис 
проявился очень остро, искала выхода за счет народов колоний. 
Национальная промышленность стала испытывать растущую 
конкуренцию английского капитала; индийские предпринима
тели также усиливали наступление на рабочий класс. Ликви
дация многих слабых предприятий, сокращение производства 
вели к росту безработицы. Упали цепы на сельскохозяйствен
ные продукты, что еще больше ухудшило положение крестьян.

Все это вызвало подъем революционной борьбы. Стачечное 
движение охватило важнейшие отрасли промышленности, в пер
вую очередь текстильную. Выступления рабочих были связа
ны с экономическими требованиями, но часто принимали ха
рактер чисто политических действий (массовые демонстрации 
в Бомбее, Калькутте и других городах против приезда приппа 
Уэльского и др.). Несмотря на жестокие репрессии, росли ор
ганизованность рабочего класса и его политическая актив
ность; в крупных городах стали возникать первые коммунисти
ческие кружки и группы. Вопреки строжайшей цензуре в 
страну проникали революционные марксистские идеи, получа
ла распространение нелегальная литература. В 1922 г. в Бом



бее начал выходить марксистский еженедельник «Социалист», 
редактируемый Ш. А. Данге.

Однако борьба рабочего класса, имевшая большое значение 
для национально-освободительного движения, еще не вела к 
осознанию индийским пролетариатом своей исторической роли, 
к созданию им своей партии. Соединение социализма с рабо
чим движением в то время лишь начиналось.

Рабочий класс еще не имел сил, чтобы возглавить крестьян
ское движение, которое приобрело в 1920—1922 гг. широкий 
размах. В ряде районов выступления крестьян перерастали в 
вооруженные восстания. Но они носили изолированный харак
тер, что облегчило их подавление три  помощи полиции и ар
мии. Крупные помещики-мусульмане вместе с помещиками- 
иидусами активно сотрудничали с английскими властями в 
расправе с участниками крестьянских выступлений.

Наиболее организованным было движение крестьян в Со
единенных провинциях; в ходе его здесь возникла первая в 
Индии крестьянская организация Эка (объединение), возглав
ляемая крестьянином из самой низшей касты Маидари-иази. 
Крестьяне отказывались признавать местную власть и созда
вали свои комитеты — панчаяты. Эка призывала крестьян не 
платить налогов и арендной платы, сопротивляться сгону с 
земли. К концу 1922 г. число членов организации превысило 
100 тыс. Движение охватило ряд районов Ауда.

Руководство Национального конгресса в 1922 г. открыто 
выступило против Эка, резко осудило методы, к которым при
бегали ■крестьяне. Это облегчило помещикам и властям борьбу 
против восстания.

Невиданный рост массового движения, его насильственный 
характер и направленность не только против империалистов, 
но и —1 вопреки пропаганде и увещеваниям Национального кон
гресса — против местных эксплуататоров напугали буржуазно- 
помещичьих лидеров конгресса. После инцидента в деревне 
Чаури-Чаура, где доведенные до отчаяния крестьяне, оказы
вая сопротивление полиции, сожгли 21 полицейского в поли
цейском участке, Национальный конгресс на своей конферен
ции в Бардоле резко осудил выступления народа. Он призвал 
свои организации немедленно прекратить всякие массовые дви
жения и содействовать правительству в установлении порядка.

Бардолийская капитуляция помогла английским империа
листам справиться с первым послевоенным подъемом освобо
дительной борьбы, сохранить свое господство, усилить эксплуа
тацию страны и народа. Однако период относительно прочного 
господства английских колонизаторов навсегда ушел в про
шлое. Народы Индии окончательно пробудились к борьбе за 
независимость.



Близость к русскому Дальнему Востоку способствовала рас
пространению идей Октября среди корейских трудящихся.

Ленинский Декрет о мире, призывы Со- 
восстание°1»1» г. ветского правительства к ликвидации ко- 
в Кире» * лониализма отвечали сокровенным чая

ниям корейского парода, стремившегося 
сбросить колониальное иго Японии. Советское правительство 
открыто поддерживало это стремление, изложив свою позицию 
в Обращении к корейскому народу и революционным органи
зациям Кореи.

Корейские трудящиеся, переселившиеся из-за тяжкого ко
лониального гнета на своей /родине в русское Приморье, с эн
тузиазмом восприняли Октябрьскую революцию и активно 
участвовали в войне против интервентов и белогвардейцев, 
связывая ее с борьбой за освобождение своей родины. Коман
дир одного из корейских батальонов писал: «Корейцы слишком 
хорошо знакомы с благами „японской культуры11 ...чтобы без 
долгих рассуждений стать на сторону русских революционе
ров... Конечно, творя дело русского пролетариата, они делали 
в то же время и свое дело, ибо у тех и других были одни об
щие интересы, одни и те же враги».

Под влиянием событий в России активизировалась борьба 
корейских рабочих, численность которых к 1918 г. достигла 
40 тыс. Революционные, патриотические настроения охватили 
широкие слои корейского народа. В 1918 г. возобновились опе
рации партизанских отрядов, почти прекратившиеся в годы 
первой мировой войны ]. Общий национальный подъем охватил 
и корейцев, находившихся за пределами родины — в Японии, 
Китае (Маньчжурия), США.

В обстановке общего роста революционных настроений ак
тивизировались и буржуазно-националистические лидеры, стре
мившиеся направить освободительное движение по реформист
ско-соглашательскому пути. В конце 1918 г. они образовали 
«Инициативный центр движения за независимость».

К началу 1919 г. недовольство колониальным режимом 
было столь сильным, что достаточно было малейшего повода 
для взрыва народного негодования. 22 января внезапно скон
чался бывший корейский император Ли Хи, живший в своем 
дворце под домашним арестом. В народе распространялись 
упорные слухи о .том, что Ли Хи отравлен «японскими соба
ками». В Сеул стекались многочисленные паломники из про
винции, желавшие отдать последний долг Ли Хи.

Инициативный центр движения за независимость решил со-

1 Вооруженная борьба происходила в Корее со времепп русско-японской
войны.



Японские солдаты у парка Пагоды в Сеуле (1919 г.)

ставить «Декларацию независимости», организовать демонст
рации и петиционную кампанию. Содержание декларации по
казывает, что ее ипицпаторы стремились к компромиссу с 
японскими колонизаторами. Выдвинутые требования были 
весьма умеренными, а призыв о помощи, обращенный к Па
рижской мирной конференции и к США, рассматривался как 
способ давления на японские власти и имел целью отвлечь 
массы от революционных методов борьбы за независимость.

1 марта 1919 г. на многолюдном митинге в сеульском парке 
Пагоды «Декларация независимости» была обнародована. Сра
зу же стало очевидным, что массы восприняли ее не как на
чало мирной петиционной кампании, а как призыв к револю
ционной борьбе за изгнание японских захватчиков. В этот день 
на улицах Сеула в антияпонской демонстрации участвовало 
около 300 тыс. человек. Настроение было боевым. Сеульские 
рабочие прекратили работу.

«Инициативный центр» забил отбой. Его члены не присут
ствовали на митинге. Они собрались на банкет в одном из 
ресторанов, где провозгласили тост за независимость Кореи и 
сейчас же сообщили об этом по телефону в японскую полицию.



Но движение продолжало стихийно нарастать. Массовые де
монстрации перекинулись из Сеула в другие города.

Японские власти сначала растерялись. Японская печать от
мечала, что «полиция и жандармерия, считавшиеся до сих пор 
непобедимыми, потеряли всякий авторитет». Однако вскоре 
против мирных демонстраций были двинуты войска, применив
шие оружие. Начались массовые аресты. Только в Сеуле после 
первомартовской демонстрации было арестовано '10 тыс. чело
век. В то время как официальные руководители движения 
капитулировали, массы по -собственной инициативе расширяли 
сопротивление колонизаторам.

5 марта в Сеуле состоялась вторая демонстрация, в которой 
большую роль играла учащаяся молодежь. Завязались воору
женные столкновения с японскими полицейскими и солдатами. 
К середине марта восстание охватило 'почти всю страну — 211 
из 218 уездов. К концу месяца число восставших достигло 
173 тыс., а общее число участников движения превысило
2 млн. Патриотический и революционный подъем, охвативший 
рабочих, крестьян, учащихся, порождал массовый героизм.
О силе сопротивления патриотов свидетельствуют японские 
официальные данные: было убито 8 тыс. участников движения, 
тяжело ранено 16 тыс., арестовано 53 тыс.

В народной памяти сохранился рассказ о подвиге юного 
героя, школьника из города Ири Муп Ей Ги. Выступая на ми
тинге, он поднял пад головой корейский национальный флажок. 
Японские солдаты стали избивать участников митинга, при
ближаясь к Мун Ей Ги. Один из жандармов ударом шашки от
рубил правую руку, в которой юный оратор держал флаг. Мун 
Ен Гн перехватил флаг левой рукой. На него обрушились но
вые удары. Истекавший кровью герой, собрав последние силы, 
крикнул: «Моя кровь пусть послужит народу новой Кореи!».

Несмотря на массовый характер восстания и упорное сопро
тивление его участников, к концу апреля движение было по
давлено. Рабочий класс Кореи в то время только начинал са
мостоятельную борьбу, он не создал еще своей партии. Сотни 
тысяч участников двия^ния не имели руководства, оказались 
дезориентированными. Этим воспользовались японские коло
низаторы.

Все же мартовское восстание 1919 г. сыграло исключитель
но важную роль в истории корейского народа. С этого времени 
рабочий класс стал активной силой освободительного движе
ния. После поражения восстания рабочие продолжали стачеч
ную борьбу. В 1919 г. были проведены 404 забастовки. Воз
никают первые рабочие организации. В 1920 г. в Сеуле обра
зовалось Рабочее общество взаимной помощи — первая в Ко
рее профессиональная организация рабочих.



Первомартовское движение ускорило проникновение идей 
марксизма-ленинизма в Корею. В 1920 г. в Токио (среди обу
чавшихся там корейских студентов), в Сеуле и других про
мышленных центрах Кореи возникли кружки по изучению 
марксизма. Многие корейцы, находившиеся в Советской Рос
сии, вступали в ряды Российской коммунистической партии 
(большевиков). Среди корейских эмигрантов в Иркутске и 
Шанхае сформировались коммунистические группы, направляв
шие на родину своих представителей для революционной рабо
ты. Создаются революционные кружки и группы и в самой 
Корее. В 1925 г. на их основе образовалась Коммунистическая 
партия Кореи.
Почти одновременно с восстанием в Корее вооруженная борь
ба против колонизаторов развернулась в далеком Египте, где

с 1882 г. хозяйничали английские коло- 
Лнтиим перн ал нети - ни;шторы
ческое посстянпе _  г  „
и Египте Вскоре после начала первой мировой вои

ны Египет был официально объявлен 
британским протекторатом. Война принесла трудящимся Егип
та тяжкие бедствия. В 1918 г. смертность составила более по
лумиллиона человек и превысила рождаемость. Неудивитель
но, что известия о победе революции в России нашли в Египте 
горячий 'Отклик. С 1918 г. в Каире, Александрии, Порт-Саиде 
появляются социалистические ячейки, объединившиеся в Со
циалистическую партию, которая с 1921 г, стала именоваться 
Коммунистической партией Египта. В том же году по инициа
тиве и под руководством коммунистов была основана Всеоб
щая конфедерация труда Египта, объединившая профессио
нальные союзы.

Недовольство английским колониальным господством охва
тило все слои населения. В разных районах возникали тайные 
организации, распространялись антиаиглийские листовки. Пред
ставители национальной буржуазии стремились взять народное 
движение под свое руководство. В конце 1918 г. буржуазные 
лидеры во главе с Саад Заглулом обратились к английскому 
верховному комиссару с просьбой начать переговоры о рас
ширении прав египтян. В дальнейшем Саад Заглул образовал 
группу буржуазно-помещичьих деятелей, назвав ее делегацией 
Египта, которая уполномочена требовать независимости. В го
родах и деревнях происходили сборы подписей под текстом 
документа, дающего полномочие Заглулу и другим членам «де
легации» 1 «добиваться мирными законными путями... полной 
независимости Египта». Эта кампания проходила успешно.

1 Делегация по арабски — вафд. В 1923 г. была создала партия «Вафд».
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В начале марта 1919 г. Заглул и другие руководители «де
легации» были арестованы и сосланы на Мальту. Это вызвало 
взрыв возмущения. «В марте 1919 г.,— пишет известный еги
петский историк и участник движения Абдаррахман ар-Ра- 
фии,— политическая атмосфера Египта предвещала наступле
ние бури». 9 марта в Каире начались студенческие демонстра
ции. На следующий день прекратили занятия все учебпые 
заведения. К  студентам присоединились рабочие, ремесленни
ки, торговцы. Британские солдаты открыли огонь. Но это не 
остановило антианглийских выступлений. Они переросли в во
оруженное восстание, которое 14 и 15 марта уже охватило 
большинство провинций. Повстанцы отрезали Каир от осталь
ных районов страны. Вооруженные фелахи нападали на анг
лийские воинские эшелоны. Бастовали рабочие трамвая, желез
нодорожного депо Каира, докеры Александрии, чиновники пра
вительственных учреждений. В тородах действовали подполь
ные типографии, печатавшие патриотические листовки.

В Каире возникла патриотическая полиция для охраны по
рядка во время демонстраций и митингов. В ряде городов и 
сел создавались революционные комитеты, которые начинали 
выполнять функции органов власти. Иногда их называли рус
ским словом — Советы. Восстание ярко отразило влияние Ок
тябрьской революции на египетский народ. Египетский исто
рик Аш-Шафии пишет: «Впервые в истории человечества по
явилась великая держава, которая не хотела никого колони
зировать, никого оккупировать, никого эксплуатировать, госу
дарство, которое встало на сторону всех освободительных сил 
мира. Это первое государство предложило Сааду Заглулу по
мощь оружием, но он испугался и ответил отказом».

Вафдисты проявляли колебания и непоследовательность; их 
испугал размах борьбы народных масс. Патриоты не имели 
единого руководства. К началу апреля английским колониза
торам удалось силой оружия подавить восстание. Однако они 
были вынуждены освободить арестованных членов «Вафда» и 
разрешить им направиться на Парижскую мирную конферен
цию. Там Заглул, естественно, ничего не добился. Версальский 
договор подтвердил британский протекторат над Египтом. Об 
его признании официально заявил президент США Вильсон.

Поражение не приостановило национально-освободительной 
борьбы египетского народа. В конце 1921 г. вспыхнуло но
вое восстание. Оно также было подавлено английскими вой
сками.

Но революционные события заставили британские власти 
маневрировать, идти на отдельные уступки. В феврале 1922 г. 
английское правительство опубликовало декларацию об отмене 
протектората и предоставления Египту «независимости». Од



нако в страпе по-прежнему оставались английские войска. 
Главной целыо национально-освободительной борьбы египет
ского народа стало теперь изгнание оккупантов.

С Т Р А П Ы  А ЗИ И  И А Ф Р И К И  
п 1 0 2 4 —1 9 3 0  гг.

Вслед за послевоенным революционным подъемом в колониаль
ных странах развернулись новые классовые бои. Они были 
одним из ярких проявлений слабости и непрочности временной 
стабилизации капитализма, наступившей в середине 20-х годов. 
Национально-освободительная война народов Сирии и Ливана, 
франко-рифская война, восстание 1926—1927 гг. в Индонезии 
свидетельствовали о дальнейшем обострении кризиса колониаль
ной системы. В 1924 г. началась антиимпериалистическая и ан
тифеодальная революция в Китае. В 30-х годах наблюдался 
новый подъем освободительного движения угнетенных народов. 
В Индии все сильнее и неодолимее становилось стремление 
добиться национальной независимости. Освободительная борьба 
народов Китая и Индии была важнейшим фактором расшатыва
ния колониальной системы империализма.
Б орьба н ар ода  ^  началУ первой мировой войны Испания
М арокко укрепилась на марокканском побережье
против испанских Средиземного моря, однако население ряда 
и ф ранцузских внутренних горных районов Марокко ока-
кплонизаторов зывало сопротивление захватчикам. Цент
ром борьбы была горная область Риф, населенная воинствен
ными и свободолюбивыми кочевыми племенами.

После войны Испания пыталась расширить свои завоевания. 
Колонизаторы проникли также в район, где жило одно из 
крупнейших рифских племен — джибала. Рифы избегали столк
новений с испанцами, но это лишь прибавляло наглости испан
ской военщине.

В начале 1921 г. испанская армия численностью в 24 тыс. че
ловек начала продвигаться в глубь территории рифских племен, 
занимая одно селение за другим. Вождь рифов Мухаммед ибн 
Абд эль-Керим эль-Хаттаби, более двух лет проведший в испан
ском застенке, хотел избежать войны. Считая, что не распола
гает достаточными силами для успешного сопротивления, он 
неоднократно предлагал командующему испанскими войсками 
генералу Сильвестру заключить мир. Но колонизаторы не хоте
ли и слышать о мирном соглашении. «Я обещаю Вашему Вели
честву,— гордо заявил Сильвестр испанскому королю на банкете 
в Вальядолиде,— быть 25 июля у Альхусемасской бухты».

Однако в бою под Аивадем 21—26 июля 1921 г. рифы разгро
мили испанский экспедиционный корпус и захватили более



20 тыс. ружей и 100 пушек, около 300 пулеметов и много друго
го военного снаряжения, продовольствия, медикаментов. Победа 
рифов над испанцами произвела огромное впечатление на всех 
жителей Северной Африки, укрепила уверенность в возможность 
освободиться от колонизаторов, 19 сентября 1921 г. вновь со
зданное Национальное собрание провозгласило независимость 
республики Риф. Президентом был избрап Абд эль-Керим.

Все внутриполитические мероприятия молодого государства 
были подчинены задачам обороны. Республика заявила о своем 
желании установить дружественные отношения со всеми дер
жавами.

Готовясь к дальнейшей борьбе с испанскими колониза
торами, рифское государство пыталось использовать противо
речия между основными колониальными государствами, боров
шимися за господство в Марокко: Испанией, Францией п Анг
лией. Абд эль-Керим стремился получить поддержку Франции 
в борьбе против Испании. И действительно агенты француз
ской разведки в начале войны снабжали рифов оружием, чтобы 
ослабить позиции Испании и изгнать испанцев из Тапжера. 
Рифские войска получали оружие и от английских и немецких 
фабрикантов. Однако эти поставки не играли определяющей 
роли; основным источником вооружения повстанцев оставались 
военные трофеи, захваченные в боях с испанцами.

Летом 1922 г. Абд эль-Керим паправил две делегации: одну 
к французским властям в Фес, другую — в Лондон. Французам 
было сделано предложение признать республику Риф и заклю
чить с ней торговое соглашение. Однако это было отклонено. 
В письме английскому правительству вождь рифов просил ока
зать содействие в организации переговоров с Испанией. Абд 
эль-Керим заявлял о готовности открыть доступ на территорию 
республики промышленникам и торговцам всех государств на 
равных правах.

Но английские официальные власти также ответили отка
зом. Они опасались, как бы успех рифских племен не л ослу жил 
примером для населения Египта и других английских колоний 
и зависимых от Англии стран. Боязнь антиимпериалистических 
выступлений оказалась сильнее противоречий с Испанией и 
Францией.

Исчерпав все возможности получения независимости мирным 
путем, рифская армия в июне 1924 г. начала генеральное на
ступление. В тылу у испанских войск вспыхнули восстания. 
Возникла реальная возможность сбросить испанскую армию 
в море и очистить всю страну от захватчиков.

Командование Рифа, однако, допустило серьезную ошибку, 
не завершив разгрома испанцев и оставив в их руках плацдарм. 
Это создавало возможность новых нападений на республику.



Тем не менее победы над колонизаторами значительно укрепили 
военно-политическое положение республики Риф. Под руковод
ством Абд эль-Керима оказались объединенными не только пле
мена самого Рифа, но и вся западная половина испанского Ма
рокко. Было создано централизованное мусульманское госу
дарство с 50-тысячной армией, с территорией в 20 тыс. кв. км 
н полумиллионом жителей.

После установления в 1912 г. протектората Франции над 
восточной частью Марокко местное население не переставало 
оказывать сопротивление колонизаторам. Горные и пустынные 
районы находились вне контроля французских властей. Остава
лись независимыми также и территории юго-западной и южной 
части Марокко.

Создание республики Риф и ее успехи благоприятствовали 
борьбе марокканских племен против французских властей. Фран
цузские империалисты считали, что дальнейшее укрепление рес
публики вызовет еще больших! подъем национально-освободи
тельной борьбы. Видя неудачи Испании, они развернули широ
кую подготовку к нападению на молодое государство.

Весной 1924 г. французский генеральный резидент маршал 
Лиоте двинул свои войска в долину реки Уэргн, вблизи границы 
между французской и испанской зонами. Этот район еще 
с 1912 г. являлся предметом споров между Францией и Испа
нией. Рифское правительство согласилось вывести войска с той 
территории, которую французская администрация считала сво
ей. Однако миролюбивое предложение рифов было отвергнуто. 
27 мая французские войска форсировали Уэргу и вскоре, пре
одолевая сопротивление рифов, оккупировали этот район.

Абд эль-Керим хотел избежать войны с Францией, распола
гавшей вооруженными силами большей численности, чем все 
население республики Риф. Во второй половине марта 1925 г. 
представители рифов встретились с французами и заявили
о своем желании мирным путем решить спорные вопросы. Вме
сте с тем они указали на незаконную оккупацию французскими 
войсками части территории республики и предложили создать 
комиссию для установления точных границ между французской 
зоной и территорией Рифа. Французы ответили отказом и в апре
ле 1925 г. начали крупные военные операции в долине реки 
Уэрги. Разверпулись сражения, в ходе которых рифы нанесли 
ряд поражений французским войскам, хотя те располагали авиа
цией, артиллерией и танками, а рифы имели лишь легкое стрел
ковое вооружение.

Неудачи заставили французское правительство искать под
держки у Испании. В июне 1925 г. обе колониальные державы 
сговорились о военном сотрудничестве и установлении блокады 
республики Риф. Были выработаны совместные условия мира
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с рифами, фактически сводившиеся к признанию рифским госу
дарством зависимости от Франции и Испании.

Французское командование сосредоточило в Марокко круп* 
пые силы. Авиация производила варварские бомбардировки 
мирного населения. Но Абд эль-Керим продолжал наносить 
удары по французским войскам, добиваясь одного успеха за 
другим. Он призвал народы Алжира и Туниса совмест
но выступить против французских и испанских захватчи
ков, предлагал создать независимую мусульманскую респуб
лику, которая объединила бы всю Северную Африку. Однако 
народы этого района не были готовы к вооруженному выступ
лению.

В начале сентября испанцы высадили в районе Альхусемаса 
десант. Одновременно началось генеральное наступление фран
цузских войск в районе Феса. Против рифов было двинуто около 
200 тыс. солдат, которыми командовал маршал Петэн. Рифам 
пришлось сражаться на два фронта. 30 сентября испанцы захва'
1 или столицу республики. После этого в армию рифов вступи
ло все население, способное носить оружие. Но, используя огром
ное превосходство в силах и технике, интервенты п мае 1926 г. 
сумели расчленить и окружить рифские войска.

Понимая, что дальнейшее сопротивление бесперспективно, 
вождь рифов решил капитулировать. Тем не менее французские 
и испанские самолеты 26 мая подвергли бомбардировке селение, 
где находился Абд эль-Керим. «Я поражен,— сказал он фран
цузским офицерам,— что самолеты на этот раз убили мужчин. 
Обычно они убивают женщин. Ваша цивилизация — цивилиза
ция огня. У вас большие бомбы, следовательно, вы цивилизова-



ны. У меня только ружейные патроны — следовательно, я вар
вар». После капитуляции Абд эль-Керима военные действия еще 
продолжались некоторое время. Многие племена не хотели сда
ваться.

10 июля 1926 г. был подписан договор между Испанией и 
Францией, согласно которому Абд эль-Керима сослали на остров 
Реюнион. Границу между французской и испанской зонами 
должна была определить смешанная комиссия.

Так закончился один из самых героических этапов борьбы 
марокканских племен за свободу и независимость. Вооруженным 
силам двух крупных европейских держав — Франции и Испа
нии — общей численностью до 300 тыс. человек, оснащенных 
первоклассной по тому времени техникой, противостояло 60— 
70 тыс. бойцов, вооруженных лишь винтовками. Народы стран 
колониального Востока, и в первую очередь арабы Алжира 
и Туниса, проявляли чувство братской солидарности с бо
рющимся Марокко. Даже в глубинных районах Индии, в самых 
далеких уголках Индонезии люди молились о победе Абд эль- 
Керима, собирали деньги и драгоценности, чтобы оказать по
мощь восставшим. Активно боролась против колониальной войны 
в Марокко Французская коммунистическая партия, поддержи
ваемая широкими слоями трудящихся.

Советский Союз искренне сочувствовал повстанцам Марокко, 
сражавшимся за свободу. На тысячах митингов, прошедших по 
стране, советские люди гневно осуждали разбойничьи действия 
колонизаторов, требовали прекращения империалистической ин
тервенции и насилий, чинимых французскими и испанскими 
угнетателями. Яркую, проникнутую духом симпатии к народу 
Марокко книгу о борьбе республики Риф против колонизаторов 
опубликовал летом 1925 г. М. В. Фрунзе.

В результате первой мировой войны Си- 
Иацнональио- рИЯ) ранее — провинция Турции, нревра-
нойни°ДНТеЛЬ1,аЯ тилась во французскую колонию. Включе- 
н°Си|ши и Л иване ние в систему Французской империи и 

отрыв от прежних рынков вызвали в Си
рии кризис экономики. Множество мелких предприятий закры
лось; рабочие оказались на улице, мелкие хозяева разорялись.

Недовольство народа французскими колонизаторами вызвало 
ряд стихийпых выступлений. В 1920—1924 гг. произошло шесть 
восстаний, не считая мелких разрозненных проявлений про
теста.

Французское правительство пыталось маневрировать. Оно за
менило верховного комиссара ультрареакционера и клерикала 
Блера «радикалом» и «атеистом» Сарайлем, который провел ряд 
показных либеральных мер, в частности, разрешил образовать 
бу ржу азно- н а цио и а л и с ти ч е ску го Народную партию.



Но либерализм нового французского наместника продолжал
ся недолго. При первых же признаках усиления народного дви
жения он издал драконовские законы против печати, подверг 
преследованию Народную партию, руководители ее были аре
стованы или вынуждены бежать из страны.

Эти действия колонизаторов еще более накалили обстановку. 
Особое возмущение вызвала отмена ограничений размеров аренд
ной платы, тяжелым бременем лежавшей па крестьянстве. По 
приказу Сарайля колониальные войска расстреляли демонстран
тов в Бейруте. Это послужило прологом к общесирийскому вос
станию. Освободительное движение сирийцев воодушевляли ге
роическая борьба рифских племен, революции в Турции и Ки
тае, успехи Советского Союза. Война против рифов, заставившая 
французских империалистов перебросить в Марокко крупные 
силы, привела к сокращению численности колониальных войск 
в Сирии.

Восстание началось в малодоступном горном районе, где про
живали племена друзов, насчитывавшие 50—70 тыс. человек; их 
социальная организация носила патриархальный, феодальный 
характер. Французские власти вели себя здесь особенно вызыва
юще. Они направили в область друзов несколько карательных 
экспедиций, начали раздел общинных земель. Колонизаторы ве
роломным путем заманили к себе вождей крупных племен и 
объявили их заложниками. Это переполнило чашу терпения дру
зов, и 18 июля 1925 г. они начали вооруженное восстание.

В центре территории друзов — городе Сувейде была образова
на Всеобщая национальная лига, провозгласившая создание 
национального правительства. Его возглавил шейх одного из 
горных селений — Султан эль-Атраш, уже имевший опыт борь
бы против французских колонизаторов: он руководил восстанием 
в 1922 г. Султан эль-Атраш опубликовал манифест, в котором 
Призывал сирийский народ подняться на священную войну за 
свободу и независимость. Повстанцы попытались установить 
контакт с рифами и племенами Саудовской Аравии.

В начале августа друзы нанесли поражение французским ка
рателям и захватили много трофеев: пушки, пулеметы, 2 тыс. 
ружей, обозы с продовольствием и боеприпасами. Это позволи
ло вооружить новые отряды крестьян. Французское командо
вание бросило против друзов авиацию, но в горных районах она 
не принесла ожидаемых результатов.

Пламя восстания разгоралось. В борьбу включались все но
вые слои населения. Основную силу друзов составляло кресть
янство; рабочие также принимали активное участие в вооружен
ных схватках с оккупантами, поддерживали повстанцев стач
ками и забастовками. В борьбе участвовали также городская 
мелкая буржуазия, учащаяся молодежь, интеллигенция. На



первых порах восстание поддерживали национальная буржуа
зия Сирии и некоторые феодалы, стремившиеся подчинить его 
своему руководству. Однако эти слои в своем большинстве ото
шли от повстанцев при первых же неудачах.

Чтобы запугать народ, колонизаторы прибегли к зверским 
расправам. На улицах Дамаска были совершены массовые казни. 
Но этот «парад трупов» лишь послужил сигналом к всеобщему 
выступлению против французских захватчиков. 19 октября
1925 г. партизаны и восставшие жители Дамаска захватили ряд 
районов города. Тогда французская армия начала по приказу 
Сарайля обстрел Дамаска из тяжелых орудий и бомбардировку 
с самолетов. За двое суток древний город с его замечательными 
памятниками искусства и архитектуры был превращен в груду 
развалин. Погибло около 25 тыс. жителей, в том числе много 
женщин, детей, стариков. Варварский акт французских импери
алистов не сломил, однако, воли сирийцев. Численность нацио
нально-освободительной армии к ноябрю 1925 г. достигла 40 тыс. 
Под контролем французов остались лишь большие города — 
Дамаск, Алеппо, Хомс и Хама.

Варварская бомбардировка Дамаска вызвала возмущение ми
ровой общественности. Империалистические державы, соперни
цы Франции в борьбе за влияние на страны Ближнего Восто
ка — в первую очередь Англия—постарались использовать это. 
К тому же восстание в Сирии все больше беспокоило англий
ские правящие круги: освободительная борьба сирийцев находи
ла отклик в Палестине и Ираке. Арабская национальная партия 
в Мосуле (Ирак) выпустила манифест с призывом поддержать 
«сирийских братьев».

В ноябре 1925 г. верховным комиссаром Франции в Сирии 
был назначен опытный дипломат де Жувенель. Свою деятель
ность он начал с поездки в Лондон, где заключил соглашение 
с английским правительством. Англия обещала помочь фран
цузским колонизаторам подавить сирийское восстание в обмен 
на поддержку своих притязаний на Мосул. На помощь Фран
ции пришли и США. В Бейрут якобы для защиты американских 
граждан были направлены два американских миноносца. Цель 
этих маневров заключалась в том, чтобы помешать повстанцам 
выйти к ливанскому побережью.

Французская дипломатия старалась внести раскол в ряды 
арабских организаций. В середине ноября 1925 г. Жувенель на
чал переговоры с лидерами сирийских националистов. Сирий
скую сторону представлял исполком Сирийско-Палестинского 
конгресса, в который входили различные буржуазно-национали
стические партии Сирии, Ливана и Палестины. Они требовали 
создапия независимого сирийского государства, образования вре
менного национального правительства, проведения выборов в



учредительное собрание и эвакуации французских войск после 
создания национального правительства. Жувенель оттягивал 
ответ.

Французский империализм переживал в то время трудности. 
Неудачи в войне в Марокко, широкие антивоепные выступления 
трудящихся в метрополии осложняли его положение. Жувенель 
стремился посредством лавирования и демагогических обещаний 
ослабить фронт национально-освободительной борьбы. В начале 
1926 г. ои издал декрет об амнистии тем партизанам, которые 
сложат оружие и вернутся в свои дома. К вождям, которые сда
дутся, Жувенель обещал не применять смертной казни. Другой 
декрет провозглашал созыв представительного Совета, созда
ваемого путем выборов в тех районах, где не было осадного 
положения. В остальных районах предполагалось провести вы
боры лишь после наведения там «порядка». Представительный 
Совет должен был одобрить будущую конституцию, основанную 
на «нравах» державы-мандатария, т. е. Франции.

Арабские лидеры отвергли декреты Жувенеля. Не привели 
к успеху и его переговоры с руководством национально-освобо
дительной армии. Султан эль-Атраш еще в ноябре 1925 г. опуб
ликовал заявление: «Мы не прекратим борьбы, пока не достиг
нем независимости Сирии. Ходят слухи, что некоторые люди 
намерены вести переговоры о мире с Жувенелем. По поручению 
друзов я заявляю, что эти люди не уполномочены говорить от на
шего имени».

Весной 1926 г. французская армия завершила войну в Ма
рокко. После этого командование смогло высвободить значи
тельные людские силы (около 70—80 тыс. человек), военную 
технику для ведения карательных операций в Сирии, Жувенель 
заговорил языком ультиматумов. Он заявил, что отныне примет 
от «мятежников» лишь безоговорочную капитуляцию. Феодалы 
и национальная буржуазия окончательно дезертировали из на
ционально-освободительного лагеря. Они испугались француз
ского империализма, а еще более — размаха народной борьбы.

Крупные военные операции против восставших начались 
в мае 1926 г. Основной удар был нанесен по центру восстания — 
области Джебель-Друз. В этот район, где жило около 70 тыс. 
чел., было брошено более 10 тыс. французских солдат. Приме
няя тактику «выжженной земли», колонизаторы уничтожали 
посевы, угоняли скот, грабили имущество, сжигали деревни, 
стараясь оставить повстанцев без снаряжения и питания. Одно
временно было развернуто наступление в Ливане, Северной 
Сирии и окрестностях Дамаска, й  все же повстанцы продолжа
ли борьбу против захватчиков. Лишь осенью 1926 г. францу
зам удалось разбить наиболее крупные соединения партизан. 
В мае 1927 г. Султан эль-Атраш с группой в 600 человек вы-



После подавления восстания в Дамаске (192G г.)

нужден был уйти в Трансиорданию. Здесь его отряд был ин
тернирован англичанами и выдан французским властям.

Огромное военное и техническое превосходство Франции, по
лучившей поддержку от других империалистических держав, 
позволило ей подавить национально-освободительное восстание 
в Сирии. Победе друзов помешали непоследовательная политика 
национальной буржуазии и неорганизованность пролетариата, 
который не смог сплотить вокруг себя различные классы и об
щественные силы.

Героическая борьба сирийского народа в 1925— \ 927 гг. име
ла крупное международное значение. Восстание в Сирии обога
тило арабские народные массы опытом национально-освободи
тельной борьбы, способствовало росту в л и я н и я  коммунистов, 
беззаветно отстаивавших интересы нации.

Последствия мировой войны п отрыв от 
Н ационально- традиционных рынков болезненно отрази-
™ !1?тм ТвЛЬНОе ЛИСЬ на основной массе населения Индоне-Д  И 'И  ИСчЗ Н И ©  __
в И ндонезии ЭИИ. Росли запасы нереализованных това

ров, произведенных на плантациях, резко 
снизились цены на продукты местного крестьянства, втянутого 
п разведение экспортных культур. Разоряющиеся крестьяне 
не находили применения в слаборазвитой промышленности.



Некоторое увеличение мелкого и среднего полукустарного 
производства не могло поглотить возраставшее число рабочих 
рук и удовлетворить потребность в предметах широкого потреб
ления. Крупной буржуазии, не только промышленной, но и тор
говой, в стране не было; решающие позиции в компрадорской 
торговле принадлежали китайскому капиталу. Несколько окреп
шая во время войны национальная буржуазия страдала не толь
ко от иноземного гнета, но и от посредников, спабжавших ее 
сырьем и скупавших продукцию небольших предприятий.

Объективные предпосылки для борьбы против голландского 
господства и его агентуры множились с каждым днем. Шири
лись стихийные крестьянские выступления на Яве и других 
островах, активизировалось крестьянское движение под рели
гиозно-утопическими лозунгами. «Сарекат ислам» (Союз исла
ма), организованный в 1913 г. представителями средней и мел
кой буржуазии, за время войны превратился в массовую народ
ную организацию. В ее руководстве все большую роль начинали 
играть представители разночинной интеллигенции.

Индонезийская интеллигенция выступала наиболее после
довательным выразителем возраставшего национального созна
ния п антиимпериалистических стремлений. В то же время на 
нее оказывала растущео влияние деятельность Социал-демокра- 
тического объединения, созданного в 1914 г. левыми голланд
скими социал-демократами. Через свои органы революционные 
социал-демократы знакомили Индонезию с идеями марксизма, 
с освободительной борьбой в других странах, установили связь 
с «Сарекат исламом», где влияние их сторонников возрастало.

В этой обстановке влияние Октябрьской революции сказа
лось очень сильно. В Социал-демократическом объединении по
бедили революционные силы; правые элементы вынуждены 
были покинуть организацию и образовали свою архисоглаша- 
тельскую партию. Усилилось стачечное движение, забастовки 
часто заканчивались успехом рабочих. В Индонезии, где не было 
крупных национальных предприятий, классовая борьба проле
тариата практически совпадала с антиимпериалистической борь
бой. Через матросов многочисленных кораблей, приходивших из 
Европы в Индонезию, шлп вести о советской страпе, револю
ционных событиях 1918 г. в самой Голландии. В крупнейшем 
порту Индонезии Сурабайе возник революционный клуб — Дом 
моряка, были создапы Советы матросских депутатов, пытав
шиеся установить связь с солдатами и рабочими.

Голландские империалисты приняли моры, чтобы направить 
освободительное движение в законопослушное реформистское 
русло. В 1918 г. открылся Фольксрад («народный совет») — 
карикатурный колониальный «парламент». Половину его чле
нов назначал генерал-губернатор, остальных избирали преиму-
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щсственно европейцы и колониальные чиновники — голландцы 
и явапцы. Большинство в Фольксраде составляли европейцы; 
были назначены и отдельные лидеры индонезийских организа
ций, в том числе глава «Сарекат ислама», которых колонизато
ры рассчитывали подкупить и приручить. Однако большинство 
депутатов-индонезийцев использовало трибуну бесправного 
«парламента» для резкой критики голландской политики и ко
лониальных порядков.

В мае 1920 г. Социал-демократическое объединение пре
образовалось в Коммунистическую партию Индонезии; в том 
же году она была принята в Коммунистический Интернационал. 
Председателем партии был избран руководитель профсоюза же
лезнодорожников Семеун, Усилилась связь с революционным 
движением в других странах. Коммунистическая партия распги- 
ряла свое влияние в рабочих организациях, в созданном в 1919 г. 
Центральном объединении профсоюзов. Многие секции «Саре
кат ислама» оказались под руководством коммунистов. Однако 
левацкие ошибки, унаследованные от голландских левых со
циалистов — трибунистов, мешали молодой партии закрепить 
свои успехи и сохранить «Сарекат ислам» в качестве широкого 
национального фронта. Эти ошибки облегчили также борьбу 
исламистских элементов в руководстве «Сарекат ислама» против 
коммунистов, растущее влпяпие которых пугало умеренных на
ционалистских деятелей.



Компартия выдвинула задачу немедленной социалистической 
революции. Добиваясь принятия социалистической программы 
мелкобуржуазной в своей основе организацией, коммунисты 
утверждали, что национализм «вреден» для дела борьбы против 
империализма, выступали против религии.

Борьба в «Сарекат исламе» обострилась. Она охватила и 
профсоюзный центр, где произошел раскол. В 1923 г. коммуни
сты вынуждены были покинуть «Сарекат ислам»; за ними 
ушел и ряд его крупных секций. Они стали называть себя 
«Красный Сарекат ислам», а затем были переименованы в «Са
рекат Райат» (Союз народа).

Опытные голландские империалисты сначала допускали ле
гальную деятельность КПИ и связанных с ней молодежных и 
женских организаций. Они рассчитывали па ослабление на
ционально-освободительного движения в результате внутренних 
разногласий и довольствовались репрессиями против наиболее 
активных коммунистов. Но когда они убедились, что за КПИ 
пошла значительная часть трудящихся и что под влиянием ком
мунистов усиливается забастовочная борьба, возникают народ
ные школы, крестьянские организации и т. п., империалисты 
перешли к массовым гонениям. Власти использовали крупней
шую стачку этого периода — всеобщую стачку железнодорожни
ков 1923 г.,— чтобы ввести драконовские законы против рабо
чего движения. Арестованные накануне забастовки руководите
ли Союза народа (в том числе председатель КПИ Семеун) были 
высланы из страны. За этим последовали новые законы про
тив революционных организаций и демократической прессы.

Углублявшиеся левые ошибки руководства КПИ облегчали 
задачу империалистов. Выдвигая лозунг установления Совет
ской власти, лидеры КПИ в то же время считали, что крестьян
ство в силу своей мелкобуржуазной природы пе способно участ
вовать в революции, и пытались распустить «Сарекат Райат», 
который не имел самостоятельной программы, а считался как 
бы низшей ступенью компартии. Однако это натолкнулось на ре
шительное сопротивление рядовых членов КПИ и «Сарекат 
Райата».

В ноябре 1926 г., когда репрессии усиливались, а массовое 
двпя{ение слабело, вспыхнуло вооруженное восстание. На запа
де Явы империалистам после двух месяцев вооруженной борь
бы удалось потопить его в крови. Предупредительными ареста
ми власти помешали его развертыванию в центральной и во
сточной частях острова. Уже после подавления восстания на 
Яве, в январе 1927 г., вооруженная борьба народа вспыхнула 
на Западной Суматре, но она была подавлена в короткий срок. 
Коммунистическая партия и связанные с ней организации были 
разгромлены, революционные классовые профсоюзы распущены
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и запрещены. Тысячи коммунистов были арестованы и сосланы 
в специальный концентрационный лагерь на Западном Ириане.

Террор империалистов нанес тяя^елый удар революционной 
борьбе индонезийского народа. КПИ была восстановлена лишь 
в 1935 г., в глубоком подполье. Однако остановить освободитель
ное движение колонизаторы были не в силах. В 1927 г. возникла 
созданная Сукарпо Национальная партия. В ее деятельности 
приняли участие и немногие уцелевшие коммунисты. Нацио
нальная партия и ее преемница — Партия Индонезии,— возник
шая в 1931 г., выдвинули программу борьбы за независимость 
и демократические преобразования. Все более отчетливо прояв
лялась тенденция к сплочению всех национальных антиимпе
риалистических сил.
С 1924 г. революционный подъем в Кптае значительно ускорил
ся. Это было результатом образования единого национального 
Р еволю ционная фронта. Национальный аптиимпериалисти- 
Оорьба ческий и антифеодальный фронт опирался
китайского на рабочий класс, крестьянство, пацио-
марода пальную буржуазию. Эти классы объедп-
п Ю 24—1 9 2 7  гг. Няла великая историческая задача прове
дения буржуазно-демократической революции, развертывавшая
ся в полуколониальном Кптае.

Национально-революционный фронт сложился к моменту
I съезда Гоминьдапа в январе 1924 г., на котором оп был ре
организован в постоянно действующую партию. Коммунисты 
вступали в него индивидуально, поддерживая мероприятия Го
миньдана, но оставаясь в то же время членами коммунистиче
ской партии. Основными политическими установками Гоминь
дана, как их формулировал Сунь Ят-сен, стали союз с Советской 
Россией, союз с Коммунистической партией Китая, защита ин
тересов рабочих и крестьян. Между руководством Гоминьдана 
и коммунистической партией, конечно, сохранялись серьезные 
идеологические расхождения; различна была оценка движущих 
сил революции, необходимой глубины демократических преобра
зований и т. п. В Гоминьдане имелась, помимо того, группа 
правых деятелей (к ней принадлежал, в частности, Чаи Кай-ши, 
являвшийся в те годы начальником военпой школы, готовившей 
кадры для Национально-революционной армии), выступавшая 
против сотрудничества с компартией и сближения с Советской 
страной. Но в своей массе национальная буржуазия поддержи
вала тогда революцию, поскольку засилье иностранного капи
тала и феодальных пережитков ущемляло ее интересы, соз
давало существенные преграды развертыванию ее деятель
ности.

В 1924- 1925 гг. еще более расширились связи между СССР 
и Китаем, усилилась помощь советского народа освободительно



му движению трудящихся масс Китая. Советские люди реши
тельно выступали против непрекращавшегося вмешательства 
империалистов во внутренние дела Китая и постоянных угроз 
задушить революционную борьбу. В сентябре 1924 г. в СССР 
возникло общество «Руки прочь от Китая!», развернувшее дея
тельную кампанию против посягательств правящих кругов 
Англии, США, Японии и других империалистических государств. 
Важным актом помощи китайскому народу было также уста
новление 31 мая 1924 г. дипломатических отношений между Ки
таем и СССР, на которое пекинское правительство решилось 
лишь после признания СССР крупнейшими капиталистическими 
странами. Соглашение с СССР было первым равноправным до
говором Китая с иностранной державой; Советский Союз отка
зался от всех привилегий, которые были в прошлом вырваны 
у Китая царским правительством.

Советский Союз поддерживал революционный центр Гуан
чжоу, несмотря на все угрозы и диверсии империалистов, креп
нувший на юге страны. Во исполнение желания Сунь Ят-сена 
его политическим советником стал советский коммунист 
М. М. Бородин, а выдающийся советский военачальник 
В. К. Блюхер вместе с другимп военными советниками, при
бывшими из СССР, развернул кипучую работу в помощь фор
мировавшейся освободительной армии. Советский Союз оказы
вал революционному правительству Китая также особенно важ 
ную в той обстановке помощь оружием.

Весной 1925 г. освободительное движение китайского народа 
понесло тяжелую утрату: скончался великий демократ, неуто
мимый борец за независимость и процветание Китая Сунь Ят- 
сен. До последних дней жизни он оставался верен своей про
грамме, отстаивал необходимость опоры на народные массы и 
тесного союза с великим другом китайского народа — Советским 
Союзом.

За день до смерти он продиктовал обращение к Центрально
му Исполнительному Комитету СССР, в котором писал: «Доро
гие товарищи! В то время как я лежу здесь в недуге, против 
которого бессильны люди, моя мысль обращена к вам и к судь
бам моей страны.

Вы возглавляете союз свободных республик — то наследие, 
которое оставил угнетенным народам бессмертный Ленин. С по
мощью этого наследия жертвы империализма неизбежно добьют
ся освобождения от того международного строя, основы которого 
издревле коренятся в рабовладельчестве, войнах и несправедли
востях.

Я оставляю после себя партию, которая, как я всегда надеял
ся, будет связана с вами в исторической работе над окончатель
ным освобождением Китая и других эксплуатируемых стран от



этого империалистического строя... Я твердо верю в неизмен
ность поддержки, которую вы до сих пор оказывали моей стране.

Прощаясь с вами, дорогие товарищи, я хочу выразить на- 
дежду, что скоро настанет день, когда СССР будет приветство
вать в могучем, освобожденном Китае друга и союзника, и что 
в великой борьбе за освобождение угнетенных народов мира 
оба союзника пойдут к победе рука об руку».

Новый взрыв массового антиимпериалистического движения 
был ответом на расстрел англо-американской полицией патри
отической демонстрации, состоявшейся в Шанхае 30 мая 1925 г. 
Китайский народ ответил на новое злодеяние иностранных импе
риалистов бурными выступлениями, получившими название 
«движения 30 мая». В авангарде антиимпериалистической борь
бы уверенно шел рабочий класс. Уже 1 июня 200 тыс. пролета
риев Шанхая начали забастовку, требуя наказания виновников 
расстрела, вывода иностранных войск, предоставления китайцам 
всех прав на территории сеттльмента и т. п. С рабочими соли
даризировались десятки тысяч студентов и учащихся, многие 
представители мелкой и средней буржуазии. Наибольшего подъ
ема антиимпериалистическая борьба достигла в то время в Сяи- 
ган-Гуанчжоуской забастовке, начавшейся в июне 1925 г. в знак 
солидарности с рабочими Шанхая. Эта стачка отличалась не
обычайным упорством и длительностью: она продолжалась 
1 6  месяцев. Стачечников поддерживало гуанчжоуское прави
тельство; около 250 тыс. человек ушло из Сянгана в Гуанчжоу, 
и это значительно укрепило последовательно революционные 
силы, составлявшие подлинную опору южно китайского прави
тельства. Многие сянганские рабочие вступали в Национально
революционную армию.

Правые гоминдановцы с растущей тревогой наблюдали за 
всем этим. В марте 1926 г. они предприняли первую попытку 
контрреволюционного переворота в Гуанчжоу. Но в тот момент 
правые еще не имели достаточных возможностей, чтобы добить
ся разрыва с компартией. Летом 1926 г. Чан Кай-ши сумел 
объединить в своих руках посты председателя ЦИК Гоминьдана 
и главнокомандующего Национально-революционной армией. 
Последний пост приобретал особое значение в связи с тем, что 
благодаря началу военного освободительного похода на Север 
армия становилась первостепенной политической силой.

Национально-революционная армия выступила из Гуанчжоу 
в июле 1926 г. С самого начала ее поход сопровождался огром
ным успехом. В сентябре революционные войска освободили 
один из важнейших районов страны — Уханьский. Это означа
ло разгром чжилийской клики милитаристов, в течение многих 
лет хозяйничавшей в Центральном Китае. Победы Националь
но-революционной армии объяснялись в первую очередь под-



Отряд революционных крестьян в провинции 
Цзяпеи (1926 г.)

держкой ее населением провинций, которые она занимала, в то 
время как отношение народных масс к милитаристам было глу
боко враждебным. Большое значение имело и превосходство 
командования освободительных войск, и в этом отпошении су
щественную роль сыграли советские военные специалисты. В ря
дах армии находилось много коммунистов; они вели политико- 
массовую работу не только среди солдат, по п среди граждан
ского паселения.

Северный поход способствовал бурному подъему рабочего 
движения, крестьянских выступлений против помещиков, клас
совой борьбы в целом. Быстро росло число членов профсоюзов, 
ширились забастовки. В деревнях возникали крестьянские сою
зы, создававшие свои вооруженные отряды. Национальная бур
жуазия все более страшилась размаха революционной борьбы. 
На позицию национальной буря^уазии немалое влияние оказы
вали действия иностранных империалистов, продиктованные 
страхом потерять контроль над страной. Они усиливали воору
женное вмешательство во внутренние дела Китая и, помимо 
того, предпринимали попытки более эффективпо использовать 
против революционного народа свою агентуру в лице милита
ристов, обессиливавших друг друга во взаимных войнах.



Восставшие рабочие штурмуют английскую концессию 
в Ханькоу (1927 г.)

Несмотря на острые противоречия, логика борьбы привела 
империалистов к совместным действиям. Англия, Япония и 
США добились в декабре 1926 г. объединения милитаристских 
армий в единую армию. Главнокомандующим ею стал Чжан 
Цзо-линь. Империалистические державы щедро снабжали оту 
армию оружием, поддерживали ее операции своим флотом. Во
енные корабли США и  Англии крейсировали по Янцзы, мешая 
продвижению Национально-революционной армии, а в декабре
1926 г. высадили десант в Ханькоу. В начале 1927 г. США 
перебросили в китайские воды большую часть своего азиатско
го флота. В Шанхай были введены дополнительные воинские 
части США, Японии, Франции, Италии, Голландии, Испании, 
Португалии. Волонтерский корпус послала Англия.

Последним сигналом реакционерам из лагеря Гоминьдана по
служили события, развернувшиеся в марте 1927 г. Когда ре
волюционные войска подошли к крупнейшему промышленно
му центру Китая — Шанхаю, рабочие поднялись на всеобщую 
забастовку и начали восстание. Город был освобожден по
встанцами, и лишь затем туда вступили части Национально
революционной армии. Через два дня, 23 марта, был занят так-



же крупный политический центр Центрального Китая Нанкин. 
То были выдающиеся победы революции, и они вызвали беше
ную злобу империалистов. 24 марта американские и англий
ские военные корабли, стоявшие на Янцзы вблизи Нанкина, 
подвергли освобожденный накануне город варварской бомбар
дировке. Их целью было не только запугать народные массы, 
но и  побудить правые элементы Гоминьдана к открытому пере
ходу в лагерь контрреволюции.

Чан Кай-ши, получив крупную сумму от шанхайских про
мышленников, вступил в прямой сговор с представителями 
империалистических держав, чья наглая вооруженная интер
венция в Китае вызвала бурю возмущения во воем мире. 12 ап
реля 1927 г. Чан Кай-ши совершил в Шанхае контрреволюци
онный переворот. Произошли перевороты и в ряде других ос
вобожденных местностей; повсюду громили профсоюзы, броса
ли в тюрьмы и расстреливали коммунистов. В Нанкине было 
создано правительство во главе с Чаи Кай-ши. Иностранные 
империалисты ликовали; онм признали нанкшгекое правитель
ство, видя в нем прочную гарантию сохранения своих позиций 
в Китае.

Правда, в этот момент в Ухане еще существовало Нацио
нальное правительство, власть которого распространялась на 
центральные провинции. Оно обладало достаточно широкими 
возможностями развертывания революции в случае опоры на 
массовое движение рабочих и крестьян. Но левые гоминьданов- 
цы, руководившие правительством, оказались неспособными на 
это, а некоторые из них, в том числе Ван Цзил-вэй, после изме
ны Чан Кай-ши возглавивший Гоминьдан, сам являлся лишь за
маскированным предателем. Серьезные ошибки допустили ру
ководители Коммунистической партии Китая, в особенности 
ее генеральный секретарь Чэнь Ду-сю, чья правооппортулнетн- 
ческая тактика нанесла огромный вред партии и делу рево
люции.

Воспользовавшись этим, Ван Цзинчвэй <в июле 1927 г. про
извел в У хани контрреволюционный переворот по примеру Чаи 
Кай-ши. Коммунисты были изгнаны из Гоминьдана, они под
вергались зверским репрессиям. Переход национальной бур
жуазии в лагерь контрреволюции завершился.

Несмотря на поражение, революция имела важное значе
ние для исторических судеб Китая. В ходе ее был накоплен 
ценнейший опыт, сыгравший в дальнейшем большую роль и 
способствовавший конечной победе китайского народа. Собы
тия 20-х годов убедительно продемонстрировали, что его вер
нейшими союзниками в борьбе за независимость и социальный 
прогресс являются международный пролетариат, в особенности 
его революционный авангард — Советский Союз.



В течение 1927 г. по всему Китаю установился реакционный по
литический режим блока крупной буржуазии и помещиков, к ко
торым примкнула и национальная буржуазия. Но интересы по
следней учитывались лишь в незначительной степени. Формаль

но власть нанкинского правительства рас- 
nTeJsV—1«39  гг пространялась на всю страну, но многими 

провинциями по-прежнему управляли ми
литаристы. Главное же — продолжалось закабаление Китая 
иностранным империализмом; особенно велика была зависи
мость правительства Чан Кай-ши от США. После того, как из 
Гоминьдана были изгнаны революционные элементы, он стал 
средоточием всех антинародных сил, хотя его заправилы, пол
ностью предав заветы Сунь Ят-сена, в демагогических целях 
продолжали клясться его именем. Неуклонно ухудшалось поло
жение трудящихся масс. С мечтами крестьянства на землю 
было покончено; гоминьдановское правительство законодатель
но закрепило помещичью собственность.

На измену гоминьдановских руководителей рабочие и кре
стьяне ответили вооруженными выступлениями. Наиболее 
крупным из них явилось восстание 30 тыс. рабочих Гуанчжоу 
в декабре 1927 г., известное под названием «кантонской комму
ны». Восставшие провозгласили ликвидацию помещичьего зем
левладения, конфискацию имущества иностранных фирм, анну
лирование всех неравноправных договоров Китая и т. п. И это 
выступление и другие восстания были потоплены в крови. Уце
левшие отряды отступили в труднодоступные сельские районы; 
там начали формироваться части китайской Красной армии. 
Как установил VI съезд КПК, состоявшийся в 1928 г., в новой 
обстановке главной задачей становилась борьба за развитие 
аграрной революции. Были осуждены как левацкие установки, 
не учитывавшие отсутствия условий для восстаний в крупных 
городах, так и правый оппортунизм Чэнь Ду-сю (отстраненного 
от руководства в августе 1927 г.). В течение 1928—1930 гг. на 
территории Центрального и Южного Китая возник ряд револю
ционных очагов, размещавшихся преимущественно в горных 
районах. Органами власти являлись здесь Советы рабочих, кре
стьянских и красноармейских депутатов. Они осуществили ряд 
демократических преобразований, в первую очередь — аграр
ную реформу; земля была отобрана у помещиков и распределе
на между безземельными и малоземельными крестьянами. В со
ветских районах соблюдались интересы и тех зажиточных сло
ев, которые не нарушали постановлений революционных 
властей. Эта политика обеспечила решимость населения с ору
жием в руках отстаивать свои завоевания.

В последующие годы территория свободных районов значи
тельно расширилась. Сложплось 6 крупных революционных баз,
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размещавшихся в самых разных частях страны — от Централь
ного и Южного Китая до северо-восточных ого провинций,— и 
ряд небольших очагов. В ноябре 1931 г. в Жуйцзиие (провин
ция Цзянси) собрался I съезд Советов рабочих и крестьянских 
депутатов Китая, на который прибыли делегаты пз всех совет
ских районов. Съезд утвердил конституцию и образовал Цент
ральное советское правительство, главой которого был избран 
Мао Цзе-дун.

Гоминьдановскос правительство неоднократпо пыталось 
ликвидировать советские районы. Чан Кай-ши организовал про
тив них несколько карательных походов, в каждом из которых 
участвовали десятки тысяч солдат. Но все они неизменно кон
чались разгромом карателей. Красная армия, пользовавшаяся 
безоговорочной поддержкой населения, наносила чанкайшистам 
чувствительные потери.

Не прекратились попытки гоминьдановцев подавить очаги 
народной власти и тогда, когда над китайским народом навис
ла серьезнейшая опасность, вызванная нападением Японии 
(сентябрь 1931 г.) и постепенной оккупацией провинций Севе
ро-Восточного Китая. Правительство Чан Кай-ши упорно сабо
тировало организацию отпора японской агрессии, хотя потеря 
северо-восточных областей нанесла тяжелый ущерб эконо
мике страны, Чан Кай-ши не ударил палец о палец и для отра
жения попытки захвата Шанхая, предпринятой японскими им
периалистами в начале 1932 г. Использовав по уже испытанно
му образцу инцидент — спровоцированное убийство японского 
монаха, агрессоры высадили в районе Ш анхая десант, рассчи
тывая беспрепятственно овладеть крупнейшим городом Китая. 
Но на борьбу, по призыву коммунистической партии, поднялся 
весь шанхайский пролетариат. Плечом к плечу с рабочими про
тив японских захватчиков сражались солдаты 19-й армии, ба
зировавшейся в Шанхае; они делали это вопреки приказам, 
поступавшим от Чан Кай-ши. Особенно ожесточенные схватки 
происходили в Чапее — одном из пригородов Шанхая. Только 
благодаря героизму рядовых патриотов была сорвана вылазка 
агрессоров, и Шанхай не попал тогда под японское ярмо.

События в Шанхае значительно усилили общественное недо
вольство отказом чанкайшистов оказать отпор японскому импе
риализму, стремившемуся закабалить Китай. Во главе патрио
тических сил, понявших всю глубину опасности, созданной 
вторжением японских войск, стояла Коммунистическая партия 
Китая. Еще в сентябре 1931 г. она призвала китайский народ к 
решительному сопротивлению агрессии. В апреле 1932 г. Цент
ральное правительство революционных районов объявило вой
ну Японии и призвало объединить все силы для борьбы против 
японских захватчиков. Между тем Чан Кай-ши стремился еще



Китайские траншеи в окрестностях Чайся 
под огнем японской артиллерии (1932 г.)

сильнее разжечь гражданскую войну. Осенью 1933 г. он начал 
новый, пятый до счету карательный поход; для этой цели была 
сосредоточена огромная армия — около миллиона человек. Пат
риотические силы попали в трудное положение; возникла угро
за полного уничтожения революционных очагов в Центральном 
и Южном Китае.

Но план чанкайшистов, пользовавшихся большой матери
альной помощью США. советами гитлеровских генералов, не 
был осуществлен. После года тяжелых оборонительных боев 
Красная армия прорвала кольцо окружен л я и начала поход па 
северо-запад страны. Это выводило оставшиеся революционные 
силы из-под удара и вплотную приближало их к районам, яв
лявшимся объектом японской агрессии. Во время похода, в ян
варе 1935 г., состоялось расширенное заседание политбюро 
ЦК КПК, в результате которого к руководству партией фак
тически пришел Мао Цзе-дун. В октябре китайская Красная 
армия, пройдя более 12 тыс. км, достигла стыка провинций 
Шэньси и Ганьсу; здесь был создан новый советский район — 
прочная база борьбы против внутренней реакции и японских 
захватчиков.

На территории, контролируемой Гоминьданом, все шире раз
вертывалось движение за отпор японским империалистам. 9 де-



кабря 1935 г. состоялась демонстрация пекинских студентов 
под лозунгами прекращения гражданской войны, решительной 
борьбы против японской агрессии я  предоставления народу по
литических свобод. Несмотря па жестокую расправу, волна вы
ступлений против капитулянтской политики правительства 
подымалась все выше. «Движение 9 декабря» сыграло важную 
роль, подготовив условия для освободительной войны, ставшей 
неизбежной ввиду угрозы жизненным .интересам китайского на
рода со стороны японского империализма. Все более широкие 
слои народа требовали объединения патриотических сил и окон
чания междоусобной войны, которой пользовались японцы, 
неуклонно расширявшие свои захваты. Благодаря усилиям 
коммунистической партии гомипьдановцы были вынуждены 
прекратить войну против Красной армии; но и после этого Го- 
мнньдан отказывался заключить соглашение с коммунистиче
ской партией о создании единого антинпонского фронта, хотя 
коммунисты были готовы пойти на компромисс в ряде сущест
венных вопросов.

Положение изменилось только после перехода Японии к 
«большой» войне, рассчитанной на подчинение всего Китая и 
превращение его в колонию японского империализма. Начав 
такую войну 7 июля 1937 г., японцы уже в конце месяца за
хватили Пекин в августе завязали бои за Шанхай и добились 
ряда других успехов. Но они просчитались, полагая, что воен
ная слабость Китая и разобщенность патриотических сил обес
печат нападающей стороне молниеносную победу. Опасность 
заставила гоминьдановцев принять предложение компартии. 
В сентябре было достигнуто соглашение между компартией и 
Гоминьданом о борьбе с японскими захватчиками. Это имело 
большое объективное значение, хотя чанкайшисты и в даль
нейшем саботировали борьбу против агрессоров, что привело 
в 1937—1938 гг. к потере обширной территории. Но всеобщий 
патриотический подъем не позволил реакционерам капитули
ровать перед неприятелем и возобновить гражданскую войну. 
Основную тяжесть борьбы против захватчиков приняли на 
себя 8 и 4 новая армии, находившиеся под командованием ком
мунистов, и другие партизанские части, действовавшие в тылу 
крага. Опираясь на освобожденные районы, имевшиеся в раз
ных частях страны, они вели истребительную войну против 
японцев.

Широкую помощь в борьбе с агрессией оказывал китайско
му народу Советский Союз. В 1937 г. СССР заключил с Китаем 
договор о ненападении, наглядно показавший всему миру, на 
чьей стороне находятся симпатии советского народа. В течение 
1938—1939 гг. Советский Союз предоставил борющемуся Ки
таю два займа на сумму в 250 млн. американских долларов, ко-



Бойцы 8-й армии па позиции (1938 г.)

торые были использованы для приобретения оружия. В войне 
против японских агрессоров принимали участие многочислен
ные советские добровольцы, в том числе летчики, грудыо при
крывавшие мирные китайские города от налетов японских стер
вятников. Коренным образом отличной была позиция западных 
держав, ничего не сделавших, чтобы пресечь японскую агрес
сию, хотя она чувствительно затрагивала их империалистиче
ские интересы в Китае. II здесь причина была та же, что лежа
ла в основе «умиротворения» германского фашизма: стремление 
направить острие удара против Советского Союза и тем самым 
убить двух зайцев — сокрушить или резко ослабить советскую 
державу и сохранить свои позиции е  Китае от патиска япон
ских империалистов.

Двадцатилетие между первой и второй мировыми войнами 
было для Китая знаменательным периодом. То были годы еще 
невиданного размаха массового движения антиимпериалистиче
ской и антифеодальной революции, всколыхнувшей широчай
шие слои народа. Главное же — на политическую арену вышел 
в качестве руководящей силы освободительной борьбы китай
ский рабочий класс, воспринявший великие идеи Октябрьской 
революции и создавший свою марксистско-ленинскую партию.



И хотя революция в результате измены национальной буржуа
зии потерпела поражение, ценнейший опыт, накопленный в хо
де ее, и наличие закалившейся в огне классовых битв ком
мунистической партии были залогом грядущих побед. Это ска
залось уже в 30-е годы, когда началась японская агрессия про
тив Китая. Революционные базы, созданные коммунистической 
партией, стали оплотом борьбы не только против внутренней 
реакции, но и против грозной опасности со стороны японского 
империализма.
После спада революционного подъема 1919—1922 гг. противо
речия, которые привели к антиимпериалистической борьбе 

народов Индии, стали еще более острыми.
Ноиый подъем  Английские монополии усилили экономи-
антишмперпалисти- ___„ w rjческой борьбы ческое наступление на Индию, местные
л Индии капиталисты в свою очередь всеми спосо

бами стремились увеличить свою долю 
прибылей. В результате этого понизилась заработная плата и 
ухудшились условия труда рабочих; продолжалось разорение 
крестьянства. В то же время наступил период политической ре
акции. Колониальные власти различными способами разжигали 
религиозно-общинную рознь. Сотрудничество Мусульманской 
лиги и Национального конгресса, установившееся в годы рево
люционного подъема, прекратилось. В ряде районов происходи
ли кровавые столкновения между индусами и мусульманами.

Капитуляция лидеров Национального конгресса, отменив
ших кампанию гражданского неповиновения, вызвала разочаро
вание в массах. Партия, насчитывавшая 10 млн. членов, сокра
тилась до нескольких сот тысяч человек.

Но спад революционного движения не мог быть длитель
ным. В годы реакции не прекратилась стачечная борьба индий
ских рабочих. К концу 1926 г. в профсоюзах было объединено 
более 300 тыс. человек. Расширялась деятельность коммунисти
ческих групп. В декабре 1925 г. была основана Коммунистиче
ская партия Индии.

Начиная с 1925 г., в отдельных провинциях (Бенгалия, 
Бомбей, Пенджаб и др.) в разное время возникли рабоче-кре
стьянские партии. Они объединяли рабочих, крестьян, интелли
генцию, мелкую буржуазию. В руководстве этих организаций 
наряду с коммунистами были представлены и мелкобуржуаз
ные революционеры-националисты. Рабоче-крестьянские пар
тии способствовали сплочению демократических сил.

О приближении нового подъема национально-освободитель
ного движения свидетельствовала активизация левых элементов 
внутри Национального конгресса, опиравшихся на учащуюся 
молодежь, интеллигенцию и мелкую буржуазию. Их лидерами 
становятся Джавахарлал Неру и Субхас Чандра Бос, отражавшие
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интересы тех слоев национальной буржуазии, которые высту
пали за активпую борьбу с британским империализмом.

В 1928 г. в связи с предстоявшим пересмотром «Акта об 
управлении Индией 1919 г.» в Индию прибыла английская пра
вительственная комиссия во главе с Саймоном. Индийцев воз
мутило то, что их судьбу решают семь англичан — членов ко
миссии. Ее приезд вызвал массовые демонстрации протеста под 
лозунгом «Саймон, убирайся вон!».

Усилилось также стачечное движение. В забастовках 1928 г. 
участвовало свыше полумиллиона рабочих; особенно большое 
значение имела стачка бомбейских текстильщиков, продолжав
шаяся шесть месяцев. В ходе борьбы с предпринимателями рос
ло влияние коммунистов, рабоче-крестьянских партий, револю
ционных профсоюзов.

Английские власти попытались приостановить подъем рабо
чего движения репрессиями. В марте 1929 г. они арестовали 
33 видных лидера рабочего движения, в том числе Данге и 
13 других коммунистов. Арестованных увезли в небольшой го
родок Мирут, где готовился провокационный процесс о «тайном 
коммунистическом заговоре». Во многих промышленных горо
дах Индии профсоюзных активистов бросали в тюрьмы. Хотя 
численность и активность профессиональных союзов продолжа
ли расти, их роль, сила рабочего класса снижались вследствие 
раскола профсоюзного движения. В стране образовалось три 
профцентра.

Экономический кризис, охвативший капиталистический мир 
в 1929 г., принес новые бедствия народу Индии. Цены на сель
скохозяйственные продукты резко упали. Почтп весь крестьян
ский урожай уходил на уплату ренты помещикам и налогов ко
лониальным властям. Недоимки взимались с чудовищной жес
токостью. В некоторых районах крестьян, пе уплативших нало
гов, подвергали пыткам. С древнейших времен в Индии было 
принято сохранять как святыню передававшиеся по наследст
ву золотые украшения. С ними не расставались даже самые 
горемычные бедняки. Теперь это золото переходило к безжа
лостным сборщикам налогов. В городах быстро разорялись мел
кие предприниматели, в то же время укреплялись позиции 
крупных монополистов — Таты, Бирлы и др. Наплыв разорив
шихся, голодающих крестьян усугубил безработицу.

Английский монополистический капитал стремился осла
бить последствия кризиса в метрополии, усиливая эксплуата
цию колоний, в частности Индии. Обострялась конкурентная 
борьба между британскими монополиями и индийским нацио
нальным капиталом.

В условиях растущего недовольства колониальным режимом 
вновь усилился авторитет Национального конгресса, возросла



Демонстрация протеста против комиссии Саймона (1928 г.)

его активность. На сессии конгресса, происходившей в декабпо 
1929 г. в Лахоре, под влиянием многочисленных митингов, уча
стники которых требовали независимости Индии, председате
лем партии был избран лидер левых Джавахарлал Неру. Сессия 
провозгласила основной целью конгресса борьбу за полную не
зависимость страны. Средством для достижения этой цели 
должна была послужить кампания гражданского неповинове
ния, руководство которой было передано Ганди.

26 января 1930 г. было объявлено Днем независимости *. По
всюду происходили массовые собрания и митинги. В Бомбее с 
утра началась большая демонстрация студентов, служащих, 
мелкой буржуазии под лозунгом «Да здравствует ненасильст
венная революция!». На здании Национального конгресса был

1 С тех ло,р День независимости отмечался индийскими патриотами еже
годно. В 1950 г. к нему было приурочено припятие конституции и про
возглашение Индии республикой.



водружен национальный флаг Индии. После окончания рабоче
го дня к коигрессистской манифестации присоединилась стоты
сячная демонстрация рабочих, руководимых революционными 
профсоюзами. Они провозглашали: «Революцию и независи
мость!», «Да здравствует Советский Союз!», «Индия — индий
цам !»

2G января стало началом массового аптианглийского движе
ния, хотя Ганди предпринял попытку добиться мирного согла
шения с английским правительством. В конце января он опуб
ликовал 11 требований, заявив, что в случае принятия их бри
танским вице-королем Индии кампания гражданского непови
новения может быть отменена. Условия, выдвинутые Ганди, 
включали изменение курса индийской рупии, которое позволи
ло бы местным капиталистам успешнее противостоять конку
ренции английских товаров, введение протекционистских тамо
женных тарифов, снижение поземельного налога, отмену мо
нополии английских властей на добычу соли, сокращение папо- 
ловину военных расходов, освобождение политических заклю
ченных, кроме тех, «кто виновен в убийстве или подстрекатель
стве к убийству».

Английские власти отвергли эти требования. Тогда Ганди 
призвал народ Индии к гражданскому неповиновению, начав 
его с нарушения соляной монополии. 12 марта 1930 г. Ганди 
во главе 79 специально отобранных последователей отправился 
из Ахмадабада пешком в расположенное на берегу моря селе
ние Данди. По пути крестьяне торжественно встречали участ
ников «соляного похода». 5 апреля — в день памяти жертв ам
ритсарского расстрела 1919 г.— Ганди и его спутники стали 
выпаривать соль из морской воды.

9 апреля Ганди обратился к пароду с призывом:
«Наша дорога уже определилась. Пусть каждая деревня 

достает плп производит контрабандой соль, пусть женщины ор
ганизуют пикеты у винных магазинов, курилен опиума и мага
зинов с иностранными тканямп. Пусть молодые и старые в 
каждом доме усиленно работают, прядут и ежедневно произво
дят груды пряжи. Иностранные ткани должны сжигаться. Ин
дусы должны отказаться от «неприкасаемости». Индусы, му
сульмане, сикхи, парсы и  христиане — все должны прийти к 
сердечному согласию... Пусть студенты уйдут из государствен
ных школ и колледжей, а государственные служащие подадут 
в отставку и посвятят себя служению народу, и тогда мы скоро 
увидим, как «полпая независимость» («пурна сварадж») сама 
постучится к нам в дверь».

«Соляпой поход» послужил сигналом к массовому неповино
вению, Нарушение соляной монополии приняло всеобщий ха
рактер, В большинстве городов проходили многолюдные демон-



Ганди среди участников «соляного похода» (1930 г.)

страции и харталы, в ходе которых передки были столкновения 
с полицией и войсками. Специально созданные отряды волон
теров пикетировали магазины, торговавшие английскими това
рами. На городских площадях сжигалась одежда из английских 
тканей. В борьбу вовлекались миллионы людей.

В мае 1.930 г. английские колониальные власти объявили 
Национальный конгресс вне закона, арестовали Ганди, Неру 
и других лидеров партии. В тюрьмах находилось более 60 тыс. 
участников кампании гражданского неповиновения. Логика 
борьбы вела к тому, что движение вышло за узкие рамки «не
насилия», провозглашенного Ганди. Еще в конце апреля вос
стали жители Пешавара. Англичане пытались сыграть на рели
гиозной розни, послав на усмирение мусульманского населения 
солдат-сикхов. Однако те отказались стрелять в восставших и 
стали передавать им свое оружие. Восстания охватили Читта
гонг, Шолапур и другие города. В некоторых провинциях кре
стьяне прекратили уплату налогов.

Размах движения усилил тенденцию к компромиссу как у 
английских колониальных властей, так и в тех кругах индий
ской буржуазии, которые боялись развертывания самостоятель
ных действий рабочих и крестьян. 26 января 1931 г. Ганди и 
члены рабочего комитета Национального конгресса были осво
бождены из заключения. В результате переговоров между ним 
и вице-королем 5 марта в Дели был подписал «пакт Ирвин — 
Ганди». Конгресс обязался отменить кампанию гражданского 
неповиновения, а британские власти — прекратить репрессии, 
аннулировать указы о военном положении, освободить полити-



ческих заключенных (этот пункт не распространялся па ми- 
рутских узник ои-комму ни ст о к и стрелков-сикхов, проданных 
военно-полевому суду). Ганди согласился принять участие в 
конференции «круглого стола», на которой представители анг
лийского правительства и сотрудничавшие с ним индийские 
политические группировки с 1930 г. вели переговоры о новой 
конституции Индии.

Делийский пакт разочаровал индийских патриотов. Как и 
следовало ожидать, переговоры Ганди в Лондоне оказались без
результатными. Вернувшись в Индию, он провозгласил в янва
ре 1932 г. новую кампанию гражданского неповиновения. В от
вет английские власти вновь бросили в тюрьму копгрессшстских 
лидеров.

Кампания 1932 г. не приняла такого размаха, как предшест
вующая. Но в этот период наметились важные сдвиги в мас
совом движении. Крестьянские выступления охватили такие 
районы (Бихар, Мадрас, часть княжеств), где в 1930 г. их поч
ти не было. Среди крестьянства начало распространяться влия
ние рабоче-крестьянских партий и компартии. Массовое дви
жение заставило в 1934 г. махараджу Кашмира созвать зако
нодательное собрание княжества. Более года продолжалось 
восстание в княжестве Альвар.

Революционный подъем начала 30-х годов не привел к из
гнанию британских колонизаторов. И все же по сравнению с
1919—1922 гг. национально-освободительная борьба народов 
Индии поднялась на более высокую ступень. Усилились ее раз
мах и организованность, намного возросла активность народных 
масс.

Боевые стачки 1928—1929 гг. и последующих лет, активное 
участие индийских рабочих в антиимпериалистическом движе
нии свидетельствовали о возросшей роли пролетариата в об
щественно-политической жизни, о распространении в Индии 
передовых идей. Об этом свидетельствовал и судебный процесс 
против лидеров рабочего движения, продолжавшийся в Мируте 
до 1933 г. Обвиняемые использовали судебную трибуну для ра
зоблачения колонизаторов п разъяснения идей марксизма-ле
нинизма. Хотя суд, вопреки очевидным фактам, вынес обвини
тельный приговор, английские власти вскоре вынуждены были 
досрочно освободить мирутских узников. Процесс способство
вал усилению влияния и авторитета коммунистов.

Спад революционного движения был непродолжительным. 
Уже в 1935 г. разверпулось сильное движение протеста против 
новой конституции Индии, утвержденной британским парла
ментом.

Народ метко назвал ее «рабской конституцией». Она предус
матривала объявление страны федерацией провинций Британ-



Демонстрация бастующих прядильщиков в Бомбее (1934 г.)

ской Индии и княжеств. Последним предоставлялось непропор
ционально большое число мест в центральном законодательном 
собрании. При этом способ их назначения или выборов должны 
были устанавливать сами феодальные князья. Было очевидно, 
что, опираясь па князей и помещиков, англичане будут контро
лировать общеиндийское законодательное собрание. К тому же 
вся полнота власти по-прежнему оставалась у внце-короля.

Некоторые уступки содержали лишь статьи конституции, 
определявшие порядок управления провинциями Британской 
Индии. Б них создавались выборные законодательные собрания. 
Число избирателей увеличилось до 35 млн., включая п зажи
точную верхушку крестьянства. Однако система выборов спо
собствовала усилению розни менаду индусами и мусульманами. 
В провинциях создавались правительства, ответственные перед 
депутатами законодательных собраний, но их власть была огра
ниченной. Хозяевами положения в провинциях оставались анг
лийские генерал-губернаторы.

Против «рабской конституции» выступили Национальный 
конгресс, Коммунистическая партия Ипдпп, рабочие, крестьян
ские, молодежные организации. Это создавало предпосылки для 
образования единого антиимпериалистического фронта. В ре-



зультате движения протеста федерация провинций п княжеств 
не была осуществлена.

В 1937 г. состоялись выборы в провинциальные законода
тельные собрания. Национальный конгресс участвовал в них 
под лозунгами отмены «рабской конституции», предоставления 
Индии независимости. И добился большого успеха: в семи 
провинциях из одиннадцати были образованы конгрессистские 
правительства.

Индия вступила в новую полосу антиимпериалистического 
движения. В 1937 г. в забастовках участвовало 648 тыс. чело
век. Подъем забастовочной волны продолжался в 1938 н 1939 гг. 
Большую стойкость проявили рабочие Бомбея и Канпура, вы
двигавшие, помимо экономических, требования независимости 
Индии и легализации коммунистической партии.

Благодаря усилиям индийских коммунистов в 1938 г. был 
преодолен раскол профсоюзного движения л создай единый 
профцентр. Более сильным и организованным становилось кре 
стьянское движение, проходившее под лозунгом ликвидации 
помещичьего землевладения, задолженности и т. д. В 1936 г. 
возник Всеиидийский крестьянский союз, охвативший вскоре 
800 тыс. человек. Значительный размах приняла демократиче
ская и антиимпериалистическая борьба в княжествах.

Три революционных подъема, последовательно происходив
шие в Индии между мировыми войнами, расшатали британский 
колониальный режим. Национально-освободительное движение 
каждый раз количественно и качественно поднималось на бо
лее высокую ступень.

Накануне второй мировой войны отчетливо выявились его 
новые черты: растущая роль пролетариата и крестьянства в 
политической жизни, превращение Национального конгресса в 
массовую организацию, способную повести за собой большинст
во населения страны. Важным политическим фактором стано
вилась Коммунистическая партия Ипдии; руководствуясь ре- 
шепиями VII Конгресса Коммунистического Интернационала, 
она боролась за образование единого антиимпериалистического 
фронта. Экономические и политические условия конца 30-х го
дов создавали реальные возможности для завоевания единства 
всех сил, боровшихся за ликвидацию колониального гнета. 
Ю:кешя Из всей новейшей истории Южной и Тро-
н Тропическая пической Африки широкому кругу людей
А ф рика в период известны, пожалуй, только несколько
ме!иду двумя последних лет — когда националкно-осво-мировыми воинами ^бодительиая революция на этом материке
стала одерживать одну победу за другой. Один из француз
ских буржуазных историков еще сравнительно недавно назы
вал Африку «континентом без прошлого». И действительно, во



многих книгах по Африке события последних лет выглядят, 
как что-то случайное, не вытекающее логически из всего преды
дущего развития. Это должно придать убедительность версии 
о том, будто «предоставили» колониям независимость метро- 
полии.

Но вся история Африки в 20—30-х годах — это постепенное 
накопление, собирание сил для решительной борьбы за незави
симость. Оно отражалось и в росте национального и политиче
ского самосознания, и в появлении новых форм сопротивления 
колониализму, и в зарождении политических организаций.

В конце XIX и даже в первые годы XX в. колониальная за
висимость многих областей Африки выражалась лишь в том, 
что на карте они окрашивались в цвет той или иной метропо
лии. В новейшее время положение было уже почти повсюду 
иным, Режим колониального управления и эксплуатации про
ник даже в самые отдаленные уголки материна, жестко вторгся 
в быт и жизнь всех его пародов.

Экономика Африки менялась, приобретала колониальный 
характер. В хозяйстве африканских стран все большее место 
занимало производство экспортных культур и добыча полезных 
ископаемых. Росла роль товарно-денежных отношений. Тради
ционный быт рушился.

Это приводило к зарождению новых социальных сил. Все 
большее число крестьян уходило на заработки. Правда, кадро
вый пролетариат появился лишь на юге континента, в Южно- 
Африкаиском Союзе. В других странах подавляющее большин
ство работающих по найму были отходниками; возвращаясь 
домой, они приносили с собой элементы пролетарского само
сознания, изменяя круг привычных представлений своих сопле
менников.

Начался процесс зарождения буржуазии. Появилась, хотя 
и очень узкая, прослойка интеллигенции — главным образом 
учителя, окончившие миссионерские школы или «колледжи для 
туземцев». Некоторым африканцам удавалось продолжить об
разование в учебных заведениях Европы. Вместе с тем посте
пенно падала роль вождей и старейшин.

Изменение условий жизни, социальные сдвиги вели и к 
изменению форм национально-освободительной борьбы. Вос
стания племен, сопротивление колониализму в традиционных 
рамках родоплеменного строя уходили в прошлое.

Все эти процессы шли весьма медленно. Исключение со
ставлял лишь Южно-Африканский Союз — самое развитое в 
экономическом отношении государство Африки. ЮАС давал 
больше половины всей добычи золота и платины капитали
стического мира, 90% алмазов. Обрабатывающая, промыш
ленность развивалась здесь значительно скорее, чем в других



африканских странах. Быстрее росли города — некоторые из 
них уже превратились в крупные промышленные центры. 
В шахты Трансвааля — самые глубокие в мире — ежедневно 
спускались несколько сот тысяч горняков.

В ЮАС раньше, чем в других африканских странах, нача
лось рабочее движение. Шахтеры-африканцы пытались басто
вать еще в 80-х годах прошлого века. В начале XX в. рабочие 
европейского происхождения здесь создали социал-демократи
ческие организации, а с 1909 г.— Южноафриканскую лейбо
ристскую партию.

В 1915 г. из этой партии выделилась Интернациональная 
социалистическая лига, выступавшая против мировой импе
риалистической войпы, за единение мирового пролетариата, 
за сплочение рабочего класса ЮАС независимо от цвета кожи. 
В расистской атмосфере ЮАС это было очень мужественным 
шагом. Впервые па территории Африки прозвучали интерна
ционалистские лозунги.

В 1920 г. Интернациональная социалистическая лига при
соединилась к Коминтерну, а в 1921 г., объединившись с неко
торыми другими социалистическими организациями, провозгла
сила себя Коммунистической партией Южной Африки. Это 
была первая компартия на африканском материке. Созданная 
белыми рабочими, она стала первой в истории Африки органи
зацией, открывшей доступ людям всех цветов кожи. Компартия 
организовала профсоюзы рабочих-африканцев, создала для них 
вечерние шкоды. К началу 30-х годов большинство членов пар
тии уже составляли африканцы.

В истории ЮАС нагляднее всего прослеживается влияние 
русского Октября к революционного подъема 1918—1923 гг. 
в Европе. В газете «Интернационал» — органе Интернациональ
ной социалистической лиги, а затем Коммунистической партии 
ЮАС — подробно освещались события в России, печатались 
статьи В. И. Ленина. В крупных городах активисты лиги уже 
в ноябре 1917 г. читали лекции о российской революции.

Ярким свидетельством появления новых идей была листов
ка «Большевики идут», написанная активистами лиги па ру
беже 1918—1919 гг. Ее напечатали па английском языке и 
языках зулу и суто — крупнейших южноафриканских народов. 
Начиналась она словами:

«Рабочие Южной Африки, черные и белые! Призрак бродит 
по Европе, призрак большевизма! Что это за большевизм, кото
рого так боятся правящие классы? Почему они посылают бри
танские войска в Россию бороться против большевиков? Поче
му сейчас опи так перепуганы? Почему даже тень большевизма 
заставляет их бледнеть, словно они увидели привидение? По
чему? Мы скажем вам — почему... Большевизм означает власть



Прокладка дороги в Конго

рабочего класса! А там где правят рабочие, капиталисты не мо
гут больше сохранять свою систему грабежа».

В 1919 г. в ЮАС был создан Союз рабочих промышленности 
и торговли. На протяжении 20-х годов он являлся крупнейшей 
организацией африканского населения ЮАС. Число его членов 
доходило до 100 тыс. человек, а по оценке его лидеров,— даже 
до 250 тыс. Наряду с рабочими, которые составляли большин
ство, в союз входили представители самых разных слоев насе
ления, включая интеллигенцию, ремесленников, лавочников, 
торговцев. Большинство членов союза в провинции Наталь со
ставляли крестьяне. Выдвижение союза на первое место среди 
национальных африканских организаций показывает, что пос
ле первой мировой войны руководство национально-освободи
тельным движением от племенной верхушки переходит к бур
жуазии и интеллигенции.

В уставе союза говорилось о противоположности между ин
тересами трудящихся и эксплуататоров, и первоначально он 
выступал под лозунгами активной борьбы за права трудящих- 
ся-африканцев, против империализма. Под руководством союза 
в 1919 г. бастовали докеры во всех портах страны и железно
дорожники — в центре алмазных копей. Союз сыграл боль
шую роль в организации первой массовой стачки африканцев- 
горняков в феврале 1920 г., число участников которой составля
ло несколько десятков тысяч человек.

Изменила свой характер другая политическая организация 
населения ЮАС — Африканский национальный конгресс



(АНК), созданный в 1912 г. Тогда АНК заявлял, что не будет 
иметь ничего общего с рабочим движением, а после первой ми
ровой войны принял участие в проведении забастовок.

Рабочее и национально-освободительное движение ЮАС яв
лялось наиболее развитым на африканском континенте и оказы
вало большое влияние па национальное и политическое самосо
знание народов в других странах Африки. Наиболее сознатель
ная и активная часть населения даже в отдаленных районах 
материка внимательно присматривалась к событиям в ЮАС. 
В Южной Африке в 20—30-е годы уже были крупные писатели 
и поэты — зулусы, басуты, свази. Их произведения читали да
леко за пределами страны.

Самую важную роль в распространении революционизи
рующего влияния играли отходники, приходившие на трансва
альские рудники из Мозамбика, Басутоленда, Бечуаналенда, 
Свазиленда, Южной и Северной Родезии, Ньясаленда. Эти 
люди приносили домой не только «рудничную болезнь» — ту
беркулез, но и опыт борьбы за свои права.

В 20-х годах в небольшом английском протекторате Басуто
ленд, где половина всего трудоспособного мужского населения 
уходила на заработки в ЮАС, появилась первая антиколони
альная политическая организация — «Лекотла ла бафо» (Лига 
бедноты). Уже в 1923 г. промышленники и фермеры Южной 
Родезии жаловались, что возвращающиеся из ЮАС отходники 
«баламутят» местное население, проводят митинги, пытаются 
создать организацию по типу АНК. В дальнейшем (во многих 
странах уже после второй мировой войны) такие организации 
были созданы по всей Южной и Восточной Африке.

Так Южно-Африканский Союз оказывал на остальную Аф
рику воздействие двоякого рода. Правящие круга этой страны 
были для всего континента оплотом реакции, символом самого 
крайнего расизма. А рабочее и национально-освободительное 
движение было источником революционизирующего влияния.

В 30-е годы рабочий класс дал о себе знать в Замбии (тог
да — Северная Родезия). На рудниках «медного пояса» в 
1935 г. вспыхнула забастовка нескольких тысяч шахтеров. 
В Танганьике во время мирового экономического кризиса 
1929—1933 гг. начали создаваться профсоюзы, и в 1932 г. на 
золотых приисках шахтеры в течение недели вели борьбу за 
повышение заработной платы. В Уганде в 1939 г. был создан 
профсоюз шоферов-африканцев. Началась стачечная борьба и 
в некоторых других странах.

Но далеко не всюду антиколониальный протест вел к заба
стовкам, созданию политических организаций, профсоюзов. Бо
лее распространенными были другие, не столь развитые фор
мы борьбы.



Крестьянские выступления часто принимали религиозную 
форму. В Бельгийском Конго в 1921 г. началось широкое дви
жение, известное под названием «кибангизм» — но имени быв
шего протестантского священника Симона Кибаигу. Участни
ки движения провозгласили Кибаигу мессией, который при
зван спасти народ Конго; они возглавили ряд выступлений про
тив бельгийских властей. На востоке Конго сходную роль игра
ло движение «китавала», в Нижнем Конго — «миссия негров». 
В Ньясалснде большое влияние получила религиозная секта 
«Сторожевая башня», в ЮАС — так называемая «эфиопская» 
секта.

■Во многих странах в 20—30-е годы существовали «туземные 
ассоциации», или «ассоциации благосостояния». Они объединя
ли представителей нарождавшейся интеллигенции и других 
слоев городского населения. Официальная компетенция этих 
ассоциаций ограничивалась вопросами городского быта; через 
своих представителей в городских совещательных органах они 
сообщали властям свои рекомендации по улучшению быта. Ас
социации не ставили своей задачей национально-освободитель
ную борьбу, всячески подчеркивали благонамеренность, жела
ние сотрудничать с властями. И все же они сыграли опреде
ленную роль. В Ньясаленде уже во время второй мировой 
войны именно на основе комитета «туземных ассоциаций» был 
создан Африканский национальный конгресс Ньясаленда.

В странах, где некоторая часть африканского населения 
имела право принимать участие в выборах — в парламент, му
ниципалитеты или хотя бы местные «туземные советы»,— со
здание ассоциаций африканцев-избирателей также способство
вало их сплочению.

Нарождавшаяся интеллигенция Уганды создала в 1918 г. 
ассоциацию «Молодая Буганда», которая требовала демократи
зации местных органов управления. В 1921 г. здесь была обра
зована «Ассоциация Батака», выступавшая за возвращение 
крестьянам отнятых земель. В среде гикуйю — крупнейшего на
рода Кении — в 20-е годы были созданы две политические орга
низации. Ассоциация молодых гикуйю, возникшая в 1921 г. 
и просуществовавшая до 1940 г., выступала против земельных 
экспроприаций. Центральная ассоциация гикуйю, появившаяся 
в конце 20-х годов, требовала также политических прав для аф
риканцев, уравнения в правах европейских и африканских ра
бочих и служащих, выборности вождей и старшин. В Нигерии 
в 1922 г. была создана политическая партия, принявшая наиме
нование Национально-демократической. На выборах в законо
дательный совет она завоевала три выборных места Лагоса, 
административного центра страны (из четырех, предоставлен
ных африканцам).



Эти и многие другие политические организации, появив
шиеся в Африке в период между воинами, были весьма малочис
ленными, не имели четкой программы. Каждая из них, как пра
вило, существовала недолго. Но такие организации возникали 
все чаще, их становилось больше. Они постепенно подготовили 
почву для тех массовых политических партий, которые возник
ли впоследствии и смогли возглавить свои народы в борьбе за 
независимость и создать правительства суверенных государств.

Наиболее активные силы в различных странах Африки 
предприняли попытки объединиться. Так, в марте 1920 г. со
стоялась конференция представителей африканского населения 
английских колоний: Нигерии, Золотого Берега, Гамбии и 
Сьера-Леоне. На этой конференции был создан Национальный 
конгресс Западной Африки, просуществовавший более 10 лет. 
Он не был массовой организацией, а предъявляемые им тре
бования сводились к расширению прав африканского населе
ния при сохранении английского господства. Но в тех условиях 
конгресс способствовал сплочению молодой африканской ин
теллигенции в масштабе всей Британской Западной Африки. 
Пробуждению национального и политического самосознания спо
собствовали панафриканские конгрессы, проходившие в 1919— 
1921 гг., 1923 и 1927 гг., панафриканское движение в целом.

Важное значение для становления антиимпериалистическо
го движения на всем Африканском континенте имела борьба 
эфиопского народа против агрессии итальянского империализ
ма в 1935—1936 гг. В Эфиопии видели .единственное на конти
ненте государство, которое смогло избежать колониального гос
подства. Ее судьба была дорога всем африканцам. Зулусы из 
Наталя, жители самых разных стран Африки добивались воз
можности поехать в Эфиопию добровольцами. Пожалуй, ни одно 
другое событие 20—30-х годов так наглядно не показало афри
канцам единство их интересов в борьбе против колониализма.

О С В О Б О Д И Т Е Л Ь Н А Я  Б О Р Ь Б А  
Н А Р О Д О В  Л АТИ Н С К О Й  А М Е РИ К И  
п 1 9 1 8 —198© гг.

Первая мировая война привела к резкому ослаблению пози
ций Германии и Японии в Латинской Америке, к некоторому 

ослаблению позиций А н г л и и  и  Франции. 
С оциально- Сложились более благоприятные объек-
эионом кч есиое тивпые условия для экономического
полож ение стран J н
Л атинской Америки развития латиноамериканских страп.

В Аргентине, например, расширялись ста
рые и строились новые мясохладобойни. В Бразилии возникло 
большое количество промышленных предприятий. Рост про-



мыгаленности происходил также в Мексике, Чили, Уругвае, иа 
Кубе, а в меньшей степени — и в  других государствах. Лишь 
страны Центральной Америки (Гватемала, Гондурас, Никара
гуа, Сальвадор, Коста-Рика, Панама), где господствовали се
вероамериканские монополии, оставались почти полностью аг
рарными. То была зона «банановой империи» Юнайтед фрут К°.

Ускорение капиталистического развития латиноамерикан
ских стран укрепляло экономические позиции национальной 
буржуазии, которая усилила борьбу за политическое господ
ство. Однако она наталкивалась на упорное сопротивление пра
вящей олигархии — блока помещиков и крупной буржуазии, 
связанного с иностранным империализмом.

Иностранный капитал, заинтересованный в увековечении 
отсталости латиноамериканских стран, препятствовал их про
мышленному развитию, консервировал докапиталистические 
отношения и систему латифундий в деревне, сам выступал 
в качестве крупнейшего латифундиста.

Сдвиги в области экономики, происшедшие в годы войны, 
не подорвали господства империалистических монополий. Из
менилось лишь соотношение их сил: главенствующее место в 
полуколониальной эксплуатации стран Центральной и Южной 
Америки заняли США. Промышленный подъем оказался вре
менным, конъюнктурным. После окончания войны началось 
свертывание производства, так как спрос на сырье латиноаме
риканских едран резко упал. Экономический кризис 1920— 
1921 гг. усугубил положение. Обострился монокультурный ха
рактер экономики государств Латинской Америки, их зависи
мость от мирового рынка. В Аргентине стали закрываться мя
сохладобойни, в Мексике — нефтяные промыслы, в Чили — 
селитряные и медные рудники. Не находили сбыта огромные 
запасы бразильского кофе.

Это привело к ревкому росту цен на предметы первой необ
ходимости и новому падению жизненпого уровня. Так, в Бра
зилии в 1923 г. цеиы на некоторые продукты возросли по срав
нению с 1914 г. на 400—600%. В Перу стоимость жизни до
стигла 250—300% довоенной. Такое же положение было и в 
других странах Латинской Америки. Росло недовольство тру
дящихся масс, обусловившее подъем революционной борьбы.
О гяб некая Известия о победе пролетарской револю-
револю ция Дии и установлении Советской власти в
и подъем классовой России были восторженно встречены ла- 
и антиимпериалиста- тиноамериканскими рабочими, передовой 
ческой бирьфм общественностью. На многочисленных ми
тингах и собраниях принимались резолюции солидарности с 
героическим пролетариатом России; а когда русская контрре
волюция и иностранные империалисты развязали гражданскую



войну, в Латинской Америке развернулось массовое движение 
в защиту Советской страны.

Октябрьская революция вызвала горячий отклик среди тру
дящихся Аргентины. Острые классовые бои происходили в 
Буэнос-Айресе. В ноябре '1918 г. забастовали рабочие метал
лургического завода, принадлежавшего английской компании 
Вассена. Они потребовали введения 8-часового рабочего дня и 
улучшения условий труда. 7 января 1919 г. полиция обстре
ляла стачечников, собравшихся на митинг протеста против ис
пользования штрейкбрехеров; несколько рабочих было убито 
и ранено. 9 января началась всеобщая забастовка. В похоронах 
убитых участвовало 200 тыс. человек; траурное шествие также 
было обстреляно из пулеметов. В ответ возмущенные рабочие 
захватили оружейные магазины и арсенал, а затем вступили 
в бой с полицией и войсками.

Рабочие Буэнос-Айреса сражались до 15 января. Они потер
пели поражение, но борьба против внутренней реакции и им
периалистического засилья продолжалась. В течение 1919 г. 
происходили забастовки на иностранных предприятиях Мендо
сы, Чако, Санта-Фе. В 1921 г. крупные волнения возникли 
среди сельскохозяйственных рабочих Патагонии — наиболее 
эксплуатируемого отряда аргентинского пролетариата. Они 
были подавлены войсками, рабочих хватали и расстреливали 
без суда и следствия.

Эта кровавая бойня вызвала возмущение всего рабочего клас
са Аргентины. В знак протеста вспыхнули забастовки в Буэнос- 
Айресе, Росарио, Тукумане.

Большой популярностью пользовались лозунги Октябрь
ской социалистической революции в Мексике. Мексиканские 
трудящиеся, знакомясь с декретами правительства Советской 
России о передаче земли крестьянам, фабрик и заводов — ра
бочим, стремились следовать примеру русских. Так, например, 
в штате Сенора горняки захватили шахты и пытались сами на
ладить работу. В Пуэбле безработные текстильщики захватили 
помещичьи земли, чтобы организовать земледельческую ко
лонию. В некоторых городах и штатах на протяжении
1920—1921 гг. возникли Советы. Рабочие Юкатана выдвину
ли требование провозгласить Мексику Советской респуб
ликой.

Конечно, в Мексике тогда не было условий для победы со
циалистической революции. Создание мексиканскими трудя
щимися революционных организаций под названием Советов 
свидетельствовало о большой популярности Советской России, 
стихийном стремлении рабочих и крестьян к новой жизни без 
эксплуатации и угнетения. Господствующие классы Мексики 
были обеспокоены ростом политической активности масс, осо-



Демонстрация в Мехико (1920 г.)

бенно пролетариата. Правительство Обрегона разгромило рево
люционные организации, разогнало Советы.

Упорную борьбу развернул пролетариат Бразилии, в аван
гарде которого шли рабочие тогдашней столицы Рионде-Жа- 
нейро. Здесь в ноябре 1918 г. произошла всеобщая забастовка. 
Инициаторами выступили рабочие-текстилыцшш, их поддер
жали металлисты, строители, 'печатники. В разгар забастовки 
анархисты подняли восстание; к ним присоединилась некото
рая часть рабочих. Начались баррикадные бои, но из-за непод
готовленности восстание потарпело поражение.

1919 год ознаменовался новыми выступлениями текстиль
щиков, железнодорожников, строителей, требовавших введения 
8-часового рабочего дня, повышения заработной платы, сниже
ния цен.

Правительство вынуждено было удовлетворить требование 
рабочих-строителей о 8-часовом рабочем дне, повысить зара
ботную плату некоторой части трудящихся, ввести страхование 
от несчастных случаев на производстве. Волна забастовок про
должалась в 1920 г. Усилилась тяга рабочих к единству. Одним 
из главных итогов выступлений этих лет была неспособность



анархистов и реформистов обеспечить руководство революци
онной борьбой 'пролетариата и широких масс трудящихся.

Сходные события происходили в Чили. В результате эко
номического кризиса тысячи чилийских рабочих были выбро
шены на улицу. Уже в 1918 г. начались массовые выступ
ления против нищеты и дороговизны. По инициативе Рабочей 
федерации Чили была создана Ассамблея по борьбе за насущ
ные права трудящихся, организовавшая ряд массовых демон
страций и митингов. В январе 1919 г. произошли волнения в 
Пузрто Наталес. На некоторое время рабочие захватили город, 
но власти бросили против них войска.

В августе того же года в Сантьяго состоялась голодная де
монстрация, в которой участвовало около 100 тыс. человек. 
Рабочие добивались установления 8-часового рабочего дня и 
минимума заработной платы, борьбы с безработицей и доро
говизной, введения социального страхования. Но на эти спра
ведливые требования власти отвечали жестоким террором. При 
попустительстве властей предприниматели — английские и се
вероамериканские капиталисты — применяли локауты, закры
вали рудники и заводы. Войска и полиция расстреливали гор
няков Аитофагасты, грузчиков Вальпараисо, рабочих и батра
ков Пунта Аренас.

В Перу подъем рабочего движения начался уже в 1918 г. 
Перуанский пролетариат выдвинул те же требования, что и 
чилийский. С особой силой борьба развернулась в 1919 г.
1 мая в Лиме состоялась массовая народная демонстрация; за
бастовки охватили многие города и районы страны.

Правительство бросило на их подавление полицию и войска. 
Забастовочное движение было потоплено в крови. Перуанские 
рабочие были неорганизованны и не имели ни партии, ни 
профсоюзного центра. Но жертвы были понесены не напрасно. 
Именно в рассматриваемый период стали возникать профсоюзы 
общенационального значения, коммунистические организации. 
Обострение социальных противоречий выдвигало рабочий класс 
на первый план политической борьбы. Но пролетариат латино- 
П а ч а ю  американских стран еще испытывал ог-
поммуппствческого ромное влияние мелкооуржуазной идео- 
двишеппя логии. Только в ходе революционного
и Л атинской подъема 1918—j1923 гг. для передовой
Америке части рабочего класса становилось ясно,
что ни анархо-синдикализм, ни социал-реформизм не выведут 
рабочее движение на правильный путь борьбы; эти передовые 
слои осознавали вредность путчизма анархистов, аполитичности 
анархо-синдикалистов, ревизионизма социал-реформистов.

Под влиянием Октябрьской революции началось размеже
вание среди анархистов. Часть из них еще более рьяно стала



отстаивать свои бунтарские установки, другая выступила за 
пересмотр этих установок, в поддержку марксизма-ленинизма. 
Наступил кризис также и в социалистическом движении. Ре
визионистское руководство социалистических партий враждеб
но встретило победу пролетарской революции в России, значи
тельная же часть рядовых членов партий отнеслась к этому 
событию с огромным энтузиазмом.

В Аргентине все более крепло левое крыло социалистиче
ской партии. В январе 1918 г. его руководители созвали съезд, 
делегаты которого осудили поведение лидеров партии, прово
дивших шовинистическую проимпериалистическую линию, кле
ветавших на Октябрьскую революцию. Съезд приветствовал 
Советское правительство и принял решение о создании Интер
национально-социалистической партии.

Основание партии, принявшей своим знаменем марксизм- 
ленинизм, знаменовало коренной поворот в истории рабочего 
движения Аргентины. В 1919 г. партия присоединилась к Ко
минтерну, а в 1920 г. приняла название коммунистической.

В Мексике под влиянием Октябрьской революции заметно 
упал авторитет вождей анархо-синдикализма. Уже в 1918 г. 
в крупнейших промышленных центрах возникли коммунисти
ческие группы. Переход передовой части пролетариата и ре
волюционной интеллигенции на позиции марксизма-ленинизма, 
создание коммунистических групп подготовили создание ком
мунистической партии. 14 сентября 1919 г. в Мехико открылся 
конгресс представителей коммунистических, социалистических 
групп и некоторых рабочих организаций. Большинство деле
гатов высказалось за образование коммунистической партии 
и присоединение к Коминтерну.

Партия заняла интернационалистскую позицию, выражала 
солидарность мексиканского пролетариата с Великой Октябрь
ской социалистической революцией, активно выступала в под
держку Советской России. 7 ноября 1920 г. коммунистическая 
партия торжественно отметила годовщину Октября.

Победа пролетарской революции в России, образование Ком
мунистического Интернационала, а также коммунистических 
партий в Аргентине и Мексике способствовали полевению ра
бочего класса других стран Латинской Америки, росту попу
лярности идей коммунизма. К началу 1920 г. левое крыло за
воевало большинство в Социалистической партии Уругвая. 
Сторонники присоединения к Коминтерну установили контак
ты с руководителями Интернационально-социалистической пар
тии Аргентины, которая уже приняла решение о признании 
платформы Коммунистического Интернационала.

В сентябре 1920 г. съезд Социалистической партии Уругвая 
подавляющим большинством голосов решил вступить в



I II  Интернационал. В апреле 1921 г. на чрезвычайпом съезде 
было принято решение о переименовании партии в коммунисти
ческую.

В Чили большинство членов Социалистической рабочей 
партии также принадлежало к левому крылу, занимавшему 
интернационалистскую позицию по коренным вопросам меж
дународного рабочего движения. Под влиянием Октябрьской 
революции Социалистическая рабочая партия стала перехо
дить на позиции марксизма-ленинизма. Выдающуюся роль в 
этом процессе сыграл руководитель партии Луис Э. Рекабаррен.

На съезде в декабре 1920 г. было принято решение, уполно
мочившее руководство партии передать на обсуждение и утверж
дение местных организаций предложение о вступлении партии 
в Коммунистический Интернационал и переименовании ее в 
Коммунистическую партию Чили. Следующий съезд партии — 
в январе 1922 г.— собрался уже как съезд коммунистической 
партии, он постановил присоединиться к платформе Комин
терна.

Первая коммунистическая группа на земле Бразилии обра
зовалась в 1918 г. в г. Порт-Алегри. Она установила контакты 
с Интернационально-социалистической партией Аргентины и с 
коммунистами Уругвая. В дальнейшем аналогичные группы и 
марксистские кружки возникли в Рио-де-Жанейро, Ресифи, Сан- 
Пауло, Баиа. Их члепы обсуждали материалы Коммунистиче
ского Интернационала, в частности 21 условие вступления в Ко
минтерн. В годовщину Октябрьской революции, 7 ноября 1921 г., 
в Рио-де-Жанейро состоялось совещание представителей неко
торых групп, где обсуждался вопрос о созыве съезда с целыо 
создания коммунистической партии.

25 марта 1922 г. в Рио-де-Жанейро открылся учредительный 
съезд Коммунистической партии Бразилии. Были приняты 
устав, обращение к трудящимся страны, приветствие коммуни
стическим партиям России, Аргентины, Уругвая, Чили и Ком
мунистическому Интернационалу.

На Кубе в обстановке подъема стачечной борьбы 1918— 
1923 гг. стали ослабевать позиции анархо-синдикализма и уси
ливаться влияние социалистических, марксистско-ленинских 
идей. Выдающимся пропагандистом их стали старейший дея
тель рабочего движения Кубы Карлос Балиньо и представитель 
революционной кубинской молодежи Хулио Антонио Мелья.

В мае 1923 г. в Гаване возникла первая коммунистическая 
группа; вслед за ней такие группы стали создаваться в других 
городах Кубы. На их основе позднее, в 1925 г., сложилась Ком
мунистическая партия Кубы.

Коммунистические организации, возникшие в наиболее круп
ных it развитых странах Латинской Америки, были еще мало



численны, слабы идейно и организационно, но само их образо
вание явилось событием огромной важности. В истории рабочего 
и национально-освободительного движения настал новый исто
рический этап. Рабочий класс выступил как активная сила в 
борьбе против местной олигархии и иностранного империализ
ма. В первых рядах шли коммунистические партии — авангард 
рабочего класса и угнетенных масс Латинской Америки.

Североамериканские монополии псе более 
Автиимпериалисти- укрепляли свои позиции в странах Латин- 
11ар»д">п*<>РЬфа ской Америки. Они повсюду теснили аиг-
Л атинекой Америки лийскнх конкурентов, прибирали к рукам 
в 102*—1 0 2 »  гг . мясохладобойни в Аргентине, залежи 

меди в Чили, олова в Боливии и т. п. Ка
питал США захватил главенство е о  впешней торговле Латин
ской Америки, широко используя такой мощный рычаг зака
баления, как займы. С 1914 по 1928 г. США предоставили лати
ноамериканским странам 191 заем на сумму около 2 млрд. 
долларов.

Засилье иностранного капитала, а в особенности — усилив
шаяся экспансия Соединенных Штатов, препятствовали нацио
нальному развитию этих стран. Народные массы испытывали 
чудовищный двойной гнет — местных господствующих классов 
и иностранных монополий. Вот почему классовая борьба в Л а
тинской Америке тесно переплеталась с антиимпериалистиче
ской. В Гватемале бастовали рабочие плантаций североамери
канской Юнайтед фрут К0, требовавшие повышения заработной 
платы и улучшения условий труда. В Мексике народ выступал 
за претворение в жизнь антиимпериалистических статей кон
ституции 1917 г. В Колумбии происходили массовые выступле
ния рабочих нефтяных промыслов, принадлежавших англий
ским и североамериканским капиталистам.

С наибольшей силой народное движение проявилось в эти 
годы в Бразилии и Никарагуа.

Реакционная внутренняя и нроимпериалистическая внеш
няя политика бразильского президента Бернардеса вызывала 
растущий протест демократических сил. В июле 1924 г. восстал 
гарнизон крупного промышленного центра страны Сан-Пауло. 
Осенью начались революционные волнения во флоте. На юге 
страны вспыхпуло восстание во главе с капитаном Луис Кар
лос Престес, который двинулся на помощь повстанцам Сан-Пау- 
ло, оказавшимся в трудном положепии. Однако правительство 
подавило и это выступление, и волнения во флоте. Тогда ко
лонна Престеса начала маневренную борьбу с правительствен
ными войсками. В условиях непрерывных боев, преодолевая 
множество лишений, бойцы Престеса совершали рейды по об
ширной территории страны. Колонна прошла почти 26 тыс. км,



громила правительственные войска, освобождала политических 
заключенных, сжигала долговые книги.

В феврале 1927 г. отряды Престеса вынуждепы были перей
ти границу Боливии, где их интернировали. Несмотря на по
ражение, поход героической колонны имел большое значение 
для деятельности демократических сил, для роста националь
ного самосознания бразильского народа. Имя Престеса стало 
легендарным. Оно стало символом борьбы против всякой тира
нии, внушало всем угнетенным надежду на освобождение от 
бразильской олигархии и иностранного империализма. Поход 
колонны Престеса оказал благотворное влияние на антиимпе
риалистическую борьбу всех народов Латинской Америки.

В 1924 г. морская пехота США, находившаяся в Никарагуа 
с 1916 г., эвакуировалась оттуда, но империалисты США поста
вили у власти свою марионетку Чаморро. Либералы начали 
борьбу против ставленника североамериканских монополий. 
Стремясь задушить освободительное движение и спасти свои 
позиции не только в Никарагуа, но и во всей Центральной Аме
рике, США начали вооруженную интервенцию в Никарагуа.

В поддержку никарагуанских патриотов развернулось меж
дународное движение солидарности. На борьбу с проамерикан
ской реакционной кликой поднялись широкие народные массы 
Никарагуа: крестьяне, сельскохозяйственные рабочие, трудя
щиеся городов. Именно они были костяком национально-осво
бодительной армии. В ходе борьбы выдвинулся партизанский 
командир Аугусто Сесар Сандино. Выходец из народа, он завое
вал огромную популярность. В апреле 1927 г. отряды патриотов 
создали угрозу столице Никарагуа городу Манагуа, где засели 
реакционеры. Империалисты США не отважились бросить свои 
войска против освободительной армии и решили нанести удар 
по национальным силам при помощи капитулянтских элемен
тов из лагеря либералов. Црибывпшй в Никарагуа представи
тель американского президента Стимсон предложил прекратить 
военные действия и передать оружие борющихся сторон северо
американскому командованию.

Цапуганные ростом революционной активности масс либе
ралы капитулировали. Только революционный генерал Сандино 
отказался сложить оружие; американские войска начали бое
вые действия против руководимых им отрядов. В то же время 
американские империалисты постарались консолидировать блок 
господствующих классов Никарагуа, чтобы использовать его 
для борьбы с народным движением. Лишь только после того, 
как Сандино удалось предательски замаппть в ловушку и убить, 
американские империалисты и их союзники — никарагуанские 
либералы — сумели подавить освободительную борьбу народа 
Никарагуа.



Экспансия США в странах Латинской Америки, интервен
ция в Никарагуа поставили перед рабочим классом — авангар
дом национальных, демократических сил — задачу сплочения, 
установления единства действий. С этой точки зрения важное 
значение имела первая конференция коммунистических партий 
Латинской Америки, состоявшаяся в Буэнос-Айресе в июне 
1929 г. Главными на конференции были вопросы о роли ком
партий в антиимпериалистической борьбе, о характере револю
ции в Латинской Америке. Участники конференции пришли к 
выводу, что преодолеть систему латифундий п засилье иност
ранного империализма можно лишь в результате антифеодаль
ной, антиимпериалистической, буржуазно-демократической ре
волюции, гегемоном которой должен выступить пролетариат. 
Не была, однако, разработана четкая тактика пролетариата 
и его авангарда — компартий — в отношении средних слоев, 
национальной буржуазии.

Решения конференции способствовали идейному и органи
зационному укреплению компартий Латинской Америки, хотя 
предстояло проделать большую работу по преодолению влияния 
реформизма и пережитков анархизма в рабочем движении. 
Большой вред причиняли сектантство, троцкизм, раскалывав
шие революционные, антиимпериалистические силы.

Мировой экономический кризис 1929—
Б ор ьба  1933 гг. тяжело отразился на латиноаме-
аа Н ародны й рнканекпх странах. Падение спроса наантиинпериалистп- 1 г  г
ческий фронт традиционные предметы экспорта—горпо-

рудное и сельскохозяйственное сырье —- 
усугубило и без того неустойчивое финансовое положение, уси
лило безработицу и нищету трудящихся масс. Кризис ударил 
по средним слоям, по национальной буржуазии, за счет кото
рой империализм также стремился возместить потери прибы
лей, беззастенчиво расхищались недра национальных богатств, 
росла эксплуатация народов Латинской Америки. Во многих 
странах усилилась борьба демократических сил против внут
ренней олигархии и иностранного империализма. Обострились 
противоречия между отдельными группировками господствую
щих классов, за спиной которых, как правило, стояли сопер
ничавшие между собой империалистические страны.

Так, в Перу в 1930 г. было свергнуто проамериканское пра
вительство диктатора Легии. Его сменил полковник Санчес 
Серро, которого поддерживали английские монополии. Намере
ваясь отстранить от власти группировку Легии (которая ориен
тировалась на США), Санчес Серро пришел к власти якобы для 
борьбы с «иностранным империализмом». Но вместо этого он 
начал подавление демократических сил. Стремясь отвлечь вни
мание народных масс от внутренних бедствий, Санчес Серро,



подталкиваемый Англией, в 1932 г. развязал войну с Колум
бией, которую поддерживали США. Война закончилась в 1934 г. 
безрезультатно для Перу; она принесла народным массам обеих 
стран лишь новые тяготы.

Летом 1931 г. начались массовые выступления против реак
ционного проамериканского режима полковника Ибаньеса в 
Чили. В июле Ибаньес бежал из страны. Крах диктатуры спо
собствовал развертыванию движения за устаповление консти
туционного режима, против хозяйничания в стране империа
листических компаний, против безработицы и дороговизны. 
В августе забастовочная борьба охватила Сантьяго, Вальпа
раисо и другие промышленные центры. В начале сентября
1931 г. вспыхнуло восстание в военно-морском флоте. Матросы 
требовали повысить жалованье, улучшить питание, уволить 
реакционных офицеров, принять меры против дороговизны.

По инициативе коммунистов в ряде городов были объявлены 
забастовки солидарности. В поддержку восставших моряков 
выступили солдаты некоторых гарнизонов. Однако среди рево
люционеров не было единства, чем воспользовались власти. 
Против восставших солдат и младших офицеров Вальпараисо, 
Кинтеро, Талькауапо были брошены крупные соединения пра
вительственных войск. Авиация начала бомбардировку револю
ционных кораблей. В результате этих мер восстания во флоте 
и армии были подавлены.

Но это не означало разрешения политического кризиса в 
стране. В конце 1931— начале 1932 г. продолжались забастовки 
и волнения рабочих, революционные выступления крестьян. 
Стремясь подчинить себе народное движение, определенные 
круги буржуазии во главе с бывшим послом Чили в США Кар
лосом Давила объединились с мелкобуржуазной группировкой 
командующего авиацией Мармадука Грове. Решено было устра
нить ненавистное народу правительство, пришедшее на смену 
Ибаньесу. 4 июня 1932 г. началось восстание верных Грове 
воинских частей; их поддержал народ. Было сформировано 
новое правительство во главе с Грове. Чили была объявлена 
социалистической республикой, что отражало тягу народных; 
масс к новому, справедливому обществу, а также рост автори
тета Советской страны. Грове высказался за устаповление дип
ломатических отношении с Советским Союзом.

Правительство заявило о намерении ввести монополию на 
внешнюю торговлю и налог на капитал, освободить экономику 
страны от господства иностранных монополий. Была также 
объявлена амнистия политическим заключенным, обещано улуч
шение материального положения трудящихся масс. Народ с 
ликованием воспринял программу правительства. Однако внут
ренняя реакция и иностранные империалисты отнеслись к нему



совершенно иначе. Отражая интересы реакционных сил, Да
вила арестовал Грове и объявил осадное положение.

Революционная борьба чилийского народа временно потер
пела поражение. Однако правящим кругам не удалось восста
новить диктаторский режим. Правительство Давила было сбро
шено в результате нового переворота, руководители которого 
выступили за установление конституционного режима. Осенью
1932 г. состоялись выборы, в результате которых президентом 
стал лидер либеральной партии Артуро Алессандри,

Однако политика правительства Алессандри вызвала недо
вольство ие только трудящихся масс, по также мелкой город
ской и средней буржуазии. На этой основе в 1936 г. возник 
блок демократических, антиимпериалистических сил — Народ
ный фронт. В его состав пошли коммунистическая, социали
стическая, радикальная и демократическая партии, Конфеде
рация трудящихся Чили. Душой движения Народного фронта 
была компартия.

Особенно обострилась борьба прогрессивных и реакционных 
сил в 1938 г. Весной этого года Народный фр.опт добился серь
езных успехов на муниципальных выборах, что сильно обеспо
коило чилийскую реакцию. К тому же о-сеныо должны были 
состояться президентские выборы. Кандидатом олигархии был 
открытый сторонник фашистской «оси» Густаво Росс. Перед 
самыми выборами, в сентябре 1938 г., чилийские национал-со
циалисты, стремясь спровоцировать гражданскую войну и на
нести поражение Народному фронту, пытались совершить го
сударственный переворот. Однако они потерпели поражение.

Во время президентских выборов партии Народного фронта 
выставили одну кандидатуру — лидера радикалов Педро Агир
ре Серда, который и одержал победу. Агирре Серда сформиро
вал правительство — первое правительство Народного фронта в 
Америке. Олигархия и империалистические монополии заняли 
по отношению к нему враждебную позицию. Они стремились 
создать в стране экономические и финансовые трудности: свер
тывали добычу меди и селитры, сокращали экспорт, лишая 
страну валютных поступлений. Помещики и торговцы взвин
чивали цены на продовольственные товары.

Все это осложняло положение. К тому же Агирре Серда, 
представлявший интересы национальной буржуазии, выступая 
против империализма и связанных с ним крупной торгово-фи
нансовой буржуазии и латифундистов, не хотел допустить 
победы трудящихся масс, препятствовал проведению коренных 
социально-экономических преобразований. И все же благодаря 
победе Народного фронта трудящиеся массы Чили добились 
некоторого улучшения своего политического, социального и 
экономического положения. Несколько повысился их жизнен



ный уровень, были введены гражданские свободы, приняты 
меры к развитию национальной промышленности.

Приход к власти правительства Народного фронта в Чили 
означал поражение черной реакции, олигархии и империализ
ма. Успех чилийских трудящихся имел большое политическое 
значение для всей Латинской Америки, особенно в условиях, 
когда мир быстро шел к  новой мировой войне.

Зависимость от США и последствия мирового экономиче
ского кризиса привели народное хозяйство Кубы к полному 
расстройству, вызвали нищету трудящихся масс. На 4 млн. на
селения было 600 тыс. безработных. Гнев народа обрушился 
на марионетку американских монополий диктатора Мачадо. 
В течение 1932 г. в борьбу против него включились мелкобур
жуазные слои, национальная буржуазия. Движение приобрело 
национально-освободительный характер, поскольку оно было 
направлено против господства на Кубе империализма США, 
выразителем воли которого был Мачадо. Весной и летом 1933 г. 
борьба против диктатуры получила новый размах. 1 августа в 
Гаване состоялась массовая патриотическая демонстрация, об
стрелянная по приказу Мачадо. В знак протеста против крова
вой расправы забастовали железнодорожники, рабочие табачных 
фабрик, служащие, студенты. 4 августа забастовка стала всеоб
щей. Она носила политический характер; главными лозунгами 
ее участников были: «Долой Мачадо!», «Куба должна быть сво
бодной!»

Американские империалисты видели, что дни Мачадо сочте
ны, и подготовили ему замену. При активном участии амери
канского посла Мачадо в ночь с 11 на 12 августа был арестован. 
На 'Следующий день бывший диктатор покинул страну, а пра
вительство возглавил бывший посол Кубы в США Сеспедес. 
Однако его правительство находилось у власти недолго. Про
американский режим Сеепедеса вызвал ненависть самых широ
ких слоев кубинского народа, в том числе мелкобуржуазных, 
националистически настроенных элементов и национальной 
буржуазии. Основной силой движения были рабочий класс, 
трудящиеся массы городов, сельскохозяйственные рабочие, кре
стьяне, студенчество. Революционный, патриотический подъем 
проявился и в армии. Солдаты отказывались подчиняться вла
стям, а в начале сентября 1933 г. в результате переворота, 
возглавленного сержантом Батистой, Сеспедес был свергнут. 
Новое правительство возглавил популярный профессор Грау 
Сан Мартин.

В результате революции 1933 г. у власти впервые в истории 
Кубы встало правительство национальной бурл;уазии, опирав
шееся на поддержку парода. Это был серьезный удар по полу
колониальному режиму, установленному США. Правительство



отменило рабскую конституцию 1901 г., навязанную североаме
риканскими империалистами. Тем самым была ликвидирована 
печально знаменитая «поправка Платта» предоставлявшая США 
«право» на вооруженную интервенцию против Кубы. Был осу
ществлен ряд мер, удовлетворявших требования трудящихся 
установлен 8-часовой рабочий день, повышена заработная пла
та, ограничена деятельность некоторых американских ком
паний.

Такая политика кубинского правительства вызвала ярость 
империалистов США. Вопреки провозглашенной Ф. Рузвельтом 
политике «доброго соседа» США направили к берегам Кубы 
военные корабли. Ввиду того, что правительство Грау пользо
валось поддержкой внутри страны, а также со стороны других 
стран Латинской Америки, правящие круги США не решились, 
однако, на вооруженную интервенцию, а приступили к подго
товке заговора с целью свержения ненавистного им Грау Сан 
Мартина. Прн этом американские империалисты воспользова
лись его враждебностью к подлинно демократическим органи
зациям, его антикоммунизмом, который сузил социальную опо
ру кубинского правительства. Агенты США подкупили Батисту, 
который в январе 1934 г. потребовал от Грау ухода в отставку. 
На Кубе восторжествовали контрреволюционные силы.

В это время в самой большой стране Латинской Америки — 
Бразилии — нарастало массовое движение, направленное про
тив империализма и внутренней реакции. Антинациональные 
экономические соглашения, заключенные правительством Вар
гаса с иностранными монополиями, вели к разорению городской 
мелкой и средней буржуазии. Антиимпериалистические на
строения охватывали широкие слои населения. В 1934—1935 гг. 
бастовало более 1,5 млн. рабочих, в различных районах страны 
происходили крестьянские волнения. Армия и флот находились 
в состоянии брожения.

Уже в середине 1934 г. Коммунистическая партия Бразилии 
призвала трудящихся создать антифашистский, антиимпериа
листический фронт. В марте 1935 г. демократические силы 
объединились в Национально-освободительный альянс, явив
шийся политической формой Народного фронта. Почетным 
председателем Альянса был избран Луис Карлос Престес. После 
поражения похода своей колонны Престес пришел к выводу, 
что только марксизм-ленинизм дает правильный ответ на во
прос о путях и методах борьбы за демократическую и незави
симую Бразилию. В результате он вступил в компартию и стал 
одним из ее выдающихся руководителей.

Национально-освободительный альянс принял программу 
борьбы за демократические свободы, удовлетворение повседнев
ных требований трудящихся, избавление страны от пмиериали-



стического гнета. Программа встретила активную поддержку 
народа. В организациях Альянса сотрудничали коммунисты, 
социалисты, анархисты, демократические элементы армии и 
флота, представители женрких и молодежных организаций, ли
беральных кругов национальной буржуазии.

К Альянсу присоединились некоторые депутаты конгресса 
и сенаторы. Деятельность Национально-освободительного аль
янса вызвала страх буржуазно-помещичьей олигархии, католи
ческой церкви и империалистов. Опираясь на блок этих реак
ционных сил, правительство Варгаса в середине июля 1935 г. 
объявило Национально-освободительный альянс вне закона. 
После этого представители буржуазии, интеллигенции, мелко
буржуазных слоев отошли от движения. Выступления демокра
тических организаций против запрещения деятельности Альян
са подавлялись силой. В ответ на репрессии начались демон
страции и стачки протеста. В конце ноября в городах Натале 
и Ресифи вспыхнули вооруженные восстания; в Натале было 
образовано революционное правительство. Восстания произо
шли в ряде других городов, но все они были ликвидированы 
правительственными войсками. Движение Народного фронта 
потерпело поражение, но оно имело большое историческое зна
чение.

Революционные события 1935 г. показали, что бразильский 
пролетариат впервые выступил гегемоном антиимпериалистиче
ского движения, высоко поднял знамя борьбы за подлинную 
демократию и национальную независимость.

Движение за Народный фронт развернулось также в Арген
тине, где в 1932 г., в условиях обострения политической обста
новки в связи с мировым экономическим кризисом, воцарился 
диктаторский режим генерала Хусто. Народные массы развер
нули борьбу против диктатуры. Активную роль в этой борьбе 
играла Коммунистическая партия Аргентины. Учитывая опыт 
братской Коммунистической партии Бразилии, опираясь на ре
шения VII конгресса Коминтерна, она выступила инициатором 
создания единого антиимпериалистического, антифашистского 
фронта.

Осенью 1935 г. коммунистическая партия предложила со
трудничество социалистической и радикальной партиям. В не
которых городах возникли комитеты Народного фронта. В пе
риод забастовки строителей Буэнос-Айреса в январе 1936 г. 
коммунисты, социалисты, анархисты, радикалы выступали спло
ченно. В марте того же года на выборах в палату депутатов 
большинство голосов получили кандидаты левых партий. Это 
способствовало дальнейшему подъему демократического движе
ния. Победа Народного фронта во Франции и в Испании нашла 
в Аргентине горячий отклик. Когда начался фашистский мятеж'



Франко в Испании, аргентинские трудящиеся горячо высту
пили в защиту Испанской Республики.

Напуганные ростом антиимпериалистических сил, особенно 
компартии, правящие круги Аргентины перешли в контрна
ступление. Б июне 1936 г. был арестован ЦК партии. Полиция 
и фашисты громили помещения комитетов единства. Лидеры 
социалистической и радикальной партий стали отходить от 
'Сотрудничества с коммунистической партией, и движение На
родного фронта пошло на убыль.

Активная борьба против засилья империализма развернулась 
в эти годы в Мексике. Мексиканская компартия приложила 
много усилий, чтобы сплотить демократические, революционные 
силы страны. В феврале 1936 г. удалось достигнуть соглашения
о единстве действий с прогрессивной КТМ; был установлен 
контакт с демократическими крестьянскими организациями. 
Однако рабочий класс не сумел стать во главе массового дви
жения. Инициативу захватила национальная буржуазия. Она 
создала Партию мексиканской революции (Г1МР), включив в 
нее рабочие и крестьянские организации. В обстановке подъема 
массового движения, обострения противоречий между мекси
канской нацией и иностранным империализмом левое крыло 
национальной буржуазии во главе с президентом Ласаро Кар
денасом встало па путь проведения важных антиимпериалисти
ческих и демократических реформ.

С 1934 по 1939 г. правительство Карденаса экспроприиро
вало у латифундистов и передало крестьянам 18 млн. га земли. 
Серьезный удар по позициям империализма в Мексике панес 
закон от 23 июня 1937 г. о национализации основной сети же
лезных дорог, принадлежавших иностранным компаниям.
18 марта 1938 г. Карденас объявил о национализации нефтяной 
промышленности. Собственность английских и американских 
нефтяных компаний в Мексике была объявлена достоянием 
нации. Империалистические монополии .отказались признать 
это решение и обратились за помощью к своим правительствам. 
Стремясь подорвать экономическое положение Мексики и вы
звать внутриполитические осложнения, правительство США 
наложило эмбарго на закупку серебра — важной статьи госу
дарственных доходов Мексики. Англия заняла настолько враж
дебную позицию, что правительство Карденаса порвало с пей 
дипломатические отношения.

Социально-экономические реформы 1935—1939 гг. в Мекси
ке серьезно ослабили латифундизм, поколебали позиции ино
странного капитала. Они создали предпосылки для более быст
рого национального развития страны.



В Т О Р А Я  М И РОВАЯ ВОЙНА. 
ВЕЛ И К А Я  О ТЕЧ ЕС ТВЕ Н Н А Я  ВОЙНА  
СОВЕТСКОГО Н А Р О Д А

1 сентября 1939 г. немецко-фашистские войска вторглись в 
Польшу, а через день, 3 сентября, английское и французское 

правительства, обязавшиеся помочь Поль- 
Црпчним и х а РантеР ше, объявили войну Германии, Так нача-второП мировой ’ „ „
войны лась вторая мировои воина — самая раз

рушительная и истребительная в истории 
человечества. Она продолжалась шесть лет и вовлекла в свою 
орбиту почти все государства мира. Их людские потери соста
вили 50 млн. человек убитыми, 35 млн. человек ранеными и ис
калеченными. Прямые военные расходы стран —участниц войны 
выразились в поистпне астрономической цифре — 1117 млрд. 
долларов.

Вторая мировая война была, как и первая, порождена ка
питализмом и возникла в результате резкого обострения импе
риалистических противоречий. Блок агрессивных фашистских 
государств — Германии, Японии и Италии, считавших себя «об
деленными», выдвинул программу насильственного передела 
мира. Ему противостояла победившая в первой мировой войне 
группировка западных держав (Англия, Франция и США), ко
торая поделила мир в своих интересах и стремилась не только 
сохранить за собой, но и расширить свои владения и сферы вли
яния.

Пожар второй мировой войны был зажжен фашистскими 
агрессорами. Как и первая, она была развязана германскими 
милитаристами. Но гитлеровская Германия и ее союзники по 
«оси» смогли это сделать потому, что империалисты других 
стран, и в первую очередь Англии, США и Франции, помогали 
им подготовиться к войне, рассчитывая, что фашистские агрес
соры двинутся на Восток, против СССР. Но практически про
тиворечия между самими империалистическими державами



оказались тогда сильнее, чем противоречия между странами 
империализма и первым в миро социалистическим государ
ством. Вторая мировая война началась как война империали
стическая с обеих сторон.

Однако постепенно ее характер стал меняться. По мере того 
как гитлеровцы порабощали одну страну за другой, ликвидиро
вали в этих странах буржуазно-демократические свободы, на
саждали там кровавый террористический режим, а народы за
хваченных фашистами стран все решительнее поднимались на 
борьбу, со стороны противников Германии война приобретала 
иной — освободительный, антифашистский характер.

Этот процесс завершился после нападения Германии на 
Советский Союз, преследовавший только освободительные цели.
С этого времени (июнь 1941 г.) вторая мировая война со сто
роны государств, объединенных в антигитлеровскую коали
цию, окончательно и в иолиой мере стала войной справедли
вой, освободительной. Народы этих стран были преисполнены 
решимости раз и навсегда покончить с коричневой фашистской 
чумой, стремившейся установить свое мировое господство и 
насадить во всем мире кровавый «новый порядок».

Гитлеровские армии быстро продвигались 
«Стланная война» по территории Польши, реакционные пра
ва Канаде вители которой так и не получили помощи 

со стороны Англии и Франции, на кото
рую рассчитывали. Объявив войну Германии, ни Англия, ни 
Франция не собирались вести ее всерьез и все еще не переста
вали надеяться достичь соглашения с Гитлером на антисовет
ской оспове. Руководители западных держав полагали, что 
гитлеровские армии, захватив Польшу, двинутся на Восток 
и начнут военпые действия против Советского Союза.

Создавшаяся международная обстановка, когда германские 
войска стремительно продвигались к западным границам Со
ветского государства, а реакционные круги и печать империа
листических держав Запада открыто подстрекали гитлеровцев 
к «походу на Восток», требовала от СССР принятия надлежа
щих мер для обеспечения безопасности Советского Союза.
17 сентября 1939 г. части Советской Армии перешли границу 
фактически развалившегося буржуазно-помещичьего польского 
государства. Начался освободительный поход Советских Воору
женных Сил, в результате которого Западная Украина и Запад
ная Белоруссия, захваченные польскими панами в 1920 г., 
воссоединились с Украинской и Белорусской Советскими Со
циалистическими Республиками. Тем самым эти области были 
спасены от захвата гитлеровскими войсками.

Падение польского государства не внесло существенных 
изменений в стратегию п тактику западных держав. Война



па Западном фронте продолжала оставаться «странной», «суме
речной» войной, войной без каких-либо активных военных дей
ствий. Лондон и Париж при активной поддержке Вашингтона 
пытались в новых условиях практиковать свою предвоенную 
политику «умиротворения» и тешили себя иллюзией, что острие 
германской агрессии будет направлено против СССР, а сами они 
в конечном счете останутся в стороне.

По существу отказываясь воевать с гитлеровской Германией, 
правящие круги западных держав развернули настоящую войну 
против последовательных врагов фашизма — коммунистов. Осо
бенно неистовствовало в этом отношении французское прави
тельство. Еще осенью :1939 г. оно распустило коммунистическую 
партию. Была запрещена коммунистическая печать, депутаты 
парламента — коммунисты лишены парламентской неприкосно
венности и арестованы. Гонения на коммунистов и все про
грессивно настроенные элементы развернулись также в Англии, 
США и других капиталистических странах.

После начала войны гитлеровская Герма- 
'*ц<>боднь1х ния усилила свое проникновение в при
народен—СССР балтийские государства. У пародов Литвы,

Латвии и Эстонии это не могло не вы
зывать сильнейшей тревоги; перед их глазами был пример 
Польши, где немецкие фашисты установили террористический 
оккупационный режим. Судьба народов Прибалтики ие была 
безразличной Советскому Союзу, от которого Литва, Латвия 
и Эстония отделились и первые послеоктябрьские годы. По 
предложению Советского правительства, учитывавшего стрем
ление пародов Прибалтики, в сентябре — октябре 1940 г. между 
СССР и тремя этими республиками были подписаны договоры 
о взаимопомощи и на их территории введены части Красной 
Армии.

В конце 1939 — первой половине 1940 г. в Латвии, Литве 
и Эстонии все более ширилось революционное движение, вы
званное ухудшением экономического положения и реакционной 
политикой правящих кругов, связанных с фашистской Герма
нией. В июне 1940 г. народные массы Прибалтики поднялись 
на восстание и свергли фашиствующих правителей. Во всех 
трех прибалтийских странах были созданы народные прави
тельства и проведены подлинно свободные выборы. В июле сей
мы Латвии и Литвы, а также дума Эстонии обратились в Вер
ховный Совет СССР с просьбой о принятии в Советский Союз. 
Это ходатайство было удовлетворено, и в августе Литва, Лат
вия и Эстония стали советскими социалистическими республи
ками.

Воссоединение Западной Украины и Западной Белоруссии 
с Советской Украиной и Советской Белоруссией, вступление



трех прибалтийских государств в Советский Союз намного улуч
шили его стратегическое положение, отодвинув государствен
ную границу па 200—350 км. Но большие заботы причиняла 
Советскому правительству проблема обеспечения безопасности 
Ленинграда, находившегося всего в 32 км от границы. Сделан
ное Финляндии предложение об обмене территории на Карель
ском перешейке на значительно большую территорию в Ка
релии было отвергнуто, а финские реакционеры после этого 
только усилили свои военные приготовления близ Ленинграда. 
Поддерживаемые и подстрекаемые империалистами обоих 
воюющих лагерей, правители Финляндии в конечном итоге 
спровоцировали вооруженное столкновение между Финляндией 
и Советским Союзом.

После начала в ноябре 1939 г. советско-финской войны пра
вящие круги Англии и Франции развернули лихорадочную 
подготовку к нападению на СССР. Были созданы экспедицион
ные корпуса численностью в 100 тыс. человек (в Англии) и в 
50 тыс. (во Франции), которые предполагалось направить па 
помощь финской армии. Удар британских и французских 
вооруя{енных сил, поддержанных крупными соединепиями бом
бардировочной авиации, планировался также с юга — со сто- 
ропы Турции, Сирии и Ирака.

Но, несмотря на обещания западных дерзкав и их попытки 
поддержать Финляндию, советско-фийская война закончилась 
в марте 1940 г. поражением Финляндии. Был заключен мир
ный договор, обеспечивший безопасность Ленинграда.

Летом 1940 г. был решен вопрос о Бессарабии, в 1918 г, 
отторгнутой от Советской страпы буржуазно-помещичьими 
правителями Румынии. Законное требование Советского Сою
за о возврате Бессарабии было принято Румынией, побоявшей
ся в сложной международной обстановке 1940 г. пойти на во
оруженный конфликт с Советским Союзом. Одповременно к 
СССР присоединилась также Северная Буковина, населенная 
украинцами.

Перечисленные мероприятия укрепили международное по
ложение Советского Союза, улучшили возможности обороны 
страны. Во эти возможности были в дальнейшем использованы 
в далеко недостаточной степени.

Гитлеровцы хорошо использовали предо-
Р аагр ои  Ф ранции ставленную им передышку и с весны 
и ее  капитуляция , п ,г*1940 г. приступили к активным наступа
тельным операциям на Западе. В апреле 1940 г. германские 
войска вторглись в Данию и высадили десанты в Норвегии; обе 
страны были быстро оккупированы. В ночь на 10 мая немецко- 
фашистская армия при поддержке крупных соединений танков 
и авиации развернула широкое наступление против Бельгии,



Голландии и Люксембурга. Терпя одно поражение за другим, 
голландские и бельгийские части откатывались назад. Сопро
тивление их было непродолжительным, хотя бельгийские и гол
ландские солдаты проявили в боях подлинный героизм. Но их 
предали господствующие классы, нашедшие общий язык с гит
леровцами. 15 мая капитулировала Голландия, а 28 мая — 
Бельгия. Развивая достигнутый успех, гитлеровские бронетан
ковые и мотомеханизированные дивизии прорвали позиции 
французских войск в районе Седана и перенесли военные дей
ствия на территорию Франции. Укрепленная линия Мажпно, 
на которую французские стратеги возлагали столько надежд, 
была попросту обойдена с севера.

Вторжение немцев в Бельгию и Голландию создавало 
реальную угрозу безопасности Англии и свидетельствовало о 
полном крахе политики Чемберлена, все еще делавшего 
ставку на агрессию гитлеровцев против Советского Союза. 
Англия оказалась па пороге острейшего политического кризиса, 
и руководящие круги страны пришли к выводу о необходимости 
убрать Чемберлена с поста премьер-министра. Главой прави
тельства стал У. Черчилль, один из виднейших деятелей кон
сервативной партии, находившийся в оппозиции к внешнепо
литическому курсу Чемберлена. Определенной уступкой широ
ким массам, требовавшим принятия решительных мер для 
отпора врагу, явилось включение лидеров лейбористской пар
тии — Эттли, Бевина и других в новое правительство.

Успехи гитлеровцев на западном направлении привели так
же к падению кабинета Даладье во Франции. Но если в Анг
лии усиление угрозы фашистского вторжения укрепило пози
ции сторонников противодействия гитлеризму, то во Франции 
сложилось иное положение. Там явно брали верх капитулянт
ски настроенные элементы из числа наиболее реакционных 
политических и военных деятелей. Последние всячески сабо
тировали введение в действие крупных сил, которыми распола
гала Франция, предательски снимали с фронта воинские части, 
перебрасывая их на участки, отдаленные от направления глав
ного удара немецко-фашистских войск, и т. п. Вот почему не 
были использованы большие потенциальные возможности фран
цузской армии, а стремление рядовых французов в солдатских 
шинелях дать отпор врагу, образцы самоотверженности и ге
роизма, проявленные многими из них, не принесли результа
тов. Немецкому командованию удалось на широком простран
стве прорвать фронт и окружить крупную группировку союз
ных войск, прижав ее к морю в районе порта Дюнкерк.

Тогдашние правители Франции более всего боялись своего 
парода. Именно поэтому они категорически отвергли предло
жение ЦК Коммунистической партии Франции вооружить па



род и организовать оборону Парижа, над которым нависла пря
мая военная опасность. Смертельно напуганные перспективой 
превращения войны в народную, революционную войну, э т е  

господа спешили поскорее завершить военные действия, пусть 
даже ценой полного поражения и позорной капитуляции перед 
гитлеровцами.

10 июня, когда немецкие танки уже подходили к Парижу, 
фашистская Италия объявила войну Франции и начала против 
нее военные действия. 14 июня Париж был сдан гитлеровцам 
без боя, а три дня спустя главой французского правительства 
стал один из лидеров крайней реакции, сторонник немедленного 
прекращения войны с Германией маршал Петэн.

Игнорируя волю народа, Петэн обратился в Берлин с прось
бой о перемирии. 22 июня 1940 г. в Компьенском лесу, в спе
циально извлеченном из музея салон-вагоне маршала Фоша, 
где в 1918 г. было подписано соглашение о перемирии между 
Германией и Антантой, Гитлер продиктовал представителям 
Петэна условия полной капитуляции Франции.

Две трети французской территории, включая Париж, были 
оккупированы немецко-фашистскими войсками, причем расхо
ды на содержание этих войск возлагались на французский 
народ. Южная часть страны оставалась под контролем прави
тельства Петэна, обосновавшегося в курортном городке Виши. 
Н©оккупированная зона принимала на себя обязательства по 
снабжению Германии продовольствием, топливом, сырьем и т. д.

Но французский народ не хотел примириться с господством 
гитлеровских захватчиков. 18 июля 1940 г. генерал Шарль де 
Голль, выступая по лондонскому радио, призвал всех патриотов 
объединиться вокруг «Сражающейся Франции». Внутри страпы 
возникли первые группы Сопротивления.

Так Франция — сильнейшая капиталисти- 
1М)йна"ГСрМаНСКаН чеокая держава европейского континен- 
после капитуляции та — была разбита в течение нескольких 
Ф ранции. недель и оказалась под пятой фашистского
П одготовка рейха. Что касается Англии, то лишь ча-
кХ падснию  сти ее экспедиционного корпуса, ирини-
„ а  СССР мавшего участие в военных действиях на

континенте, удалось эвакуироваться из 
Дюнкерка, бросив почти всю боевую технику и военное сна
ряжение.

Трагическая развязка событий на Западном фронте летом
1940 г. наглядно свидетельствовала о том, что политика поощре
ния гитлеровской агрессии потерпела позорный провал. Фа
шистский зверь, которого долгие годы, в надежде натравить 
на Советское государство, вскармливали империалисты за
падных держав, и в первую очередь правящие круги Англии



и Франции, сорвался с цепи и бросился на тех, кто его выпе
стовал. Результатом было полное поражение Франции и утрата 
ею государственной самостоятельности; над Англией же на
висла смертельная угроза.

В самом дело, после капитуляции Франции положение 
Англии было отчаянным. Казалось, вот-вот ее постигнет судьба 
Франции. Союзников у Англии больше пе было, ее вооружен
ные силы, разгромленные па континенте, требовали полной 
реорганизации; германские подводные лодки, пиратствовавшие 
на морях, топили одно английское судно за другим. Вокруг 
Британских островов все туже сжималось кольцо немецко-фа- 
шистской блокады. Стремясь терроризировать население и сло
мить его волю к сопротивлению, а также вывести из строя 
промышленность, гитлеровцы в августе 1940 г. начали масси
рованные бомбежки городов и индустриальных центров Анг
лии — Лондона, Бирмингема и др. Эти бомбежки причиняли 
огромные разрушения. Так, город Ковентри был полностью 
превращен в руины. Одновременно велась широко реклами
руемая подготовка к высадке германских вооруженных сил 
в Англии.

Однако, как было точно установлено позже, во время Нюрн
бергского процесса главных немецких военных преступников, 
непосредственной угрозы вторжения гитлеровцев на Британ
ские острова не существовало. В июне 1940 г. Гптлер принял 
решение еще до победы над Англией, которую он пе считал 
серьезным противником, начать войну против Советского Сою
за, являвшегося главным препятствием на пути к установлению 
германской гегемонии не только в Европе, по и во всем мире. 
«Если Россия будет разбита,— заявлял нацистский главарь в 
узком кругу,— у Англии исчезнет последпяя надежда». В де
кабре 1940 г. Гптлер утвердил план войны против СССР, на
званный «планом Барбаросса» в честь германского императора, 
возглавлявшего в ХТТ в. походы крестопосцев на Восток.

Важной вехой па пути дальнейшей немецко-фашистской 
агрессии явился так называемый Тройственный пакт, подпи
санный в сентябре 1940 г. Его участники — гитлеровская Гер
мания, фашистская Италия и императорская Япония -  провоз
глашали единство блока фашистских держав в борьбе за 
установление «нового порядка» в Европе и Азии, т. е., ипаче 
говоря, в борьбе за мировое господство. В течение сентября
1940 — марта 1941 г. гитлеровцы подчинили себе Венгрию, Ру
мынию, Словакию, Болгарию и добились их присоединения к 
Тройственному пакту. Эти страны превратились в плацдарм 
для германской агрессии против Советского Союза. В апреле
1941 г. гитлеровские войска вторглись в Югославию, народ ко
торой воспротивился присоединению к фашистскому блоку,
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и оккупировали ее территорию. Почти одновременно воору
женным силам Германии удалось сломить сопротивление гре
ческой армии, оказавшей эффективный отпор итальянским аг
рессорам, и захватить Грецию.

К маю 1941 г. под пятой фашистской Германии, достигшей, 
казалось, зенита своего могущества, находилась почти вся кон
тинентальная Европа. Располагая огромными материальными 
и людскими ресурсами, опьяненная быстрыми победами, одер
жанными над капиталистическими государствами Западной и 
Восточной Европы, нацистская Германия завершала последние 
приготовления к войне с Советским Союзом. Па всю эту «опе
рацию» Гптлер и его окружение отводили 8 недель!

На рассвете 22 июня 1941 г. гитлеровская 
Германия без объявления войны напала 
на Советский Союз. На стороне Германии 
выступили Италия, Финляндия, Венгрия, 
Румыния. Всего .на Советский Союз было 
брошено 190 дивизий фашистской Герма
нии и ее сателлитов. Для нападения на 

Советский Союз Германия сосредоточила на Востоке все 4 тан
ковые группы, имевшиеся тогда в ее распоряжении, и 4 воз
душных флота из 5. На дальневосточных границах СССР союз
ник Германии — Япония держал большую армию, в результате 
чего Советский Союз вынужден был оставить <на Дальнем Во
стоке немалое количество войск.

Развязывая войну против СССР, гитлеровские агрессоры 
станили своей задачей уничтожение Советского государства, 
захват его богатств, восстановление буржуазно-помещичьего 
строя.

Весь советский народ поднялся на Великую Отечествен
ную войну против фашистских захватчиков. Уже в погранич
ных сражениях в историю войны были вписаны немеркнущие 
страницы героизма. 22 шоля 1941 г. летчик Д. 13. Кокорев со
вершил первый в исторпп Великой Отечественной войны таран: 
когда во время боя у его самолета отказали пулеметы, он вин
том .своего самолета отрубил хвостовое оперение у вражеского 
бомбардировщика, и тот рухнул на землю. Кокорев благопо
лучно приземлил свой самолет. В эти дни и позднее таран осу
ществили летчики JL Г. Бутолин, И. И. Иванов, В. В. Талали
хин и многие другие. В первых воздушных сражениях беспри
мерный акт героизма совершил экппаж самолета под командо
ванием капитана Николая Гастелло. Во время боя в бак попал 
вражеский снаряд, п самолет загорелся в воздухе. Гастелло на
правил горящую машину на скопление немецких танков и 
цистерн с горючим и поджег многие из них. Экипаж самолета 
погиб геройской смертью.

Н ападение
гитлеровской
Германии
на С ССР.
Н ачало Великой
Отечественной
войпы



Запись добровольцев в Октябрьском райвоенкомате 
Москвы 23 июня 1941 г.

Бессмертной славой покрыл себя гарт-шзоп пограничной 
крепости Брест под руководством капитана И. Н. Зубачева, 
полкового комиссара Е. М. Фомина, майора П. М. Гаврилова 
и др. 29 дней он с беспримерным мужеством оборонял окру
женную врагом крепость. В ходе боев за Брест две вражеские 
дивизии понесли огромные потери. Ожесточенные бои вели 
советские пограничники на Буге и Пруте, под Перемышлем.

Одной пз самых славных страниц летописи первого периода 
Великой Отечественной войны была оборона ряда крупных со
ветских городов — Одессы, Киева, Ленинграда, Москвы, завое
вавших почетное звание городов-героев. Позднее, в 1942 г., 
к ним присоединились в неумирающем подвиге также Севасто
поль и Сталинград. В эпопее защиты этих городов, участниками 
которой были и воинские части и гражданское население, ска
зались лучшие качества советских людей, готовых, не задумы
ваясь, отдать жизнь для спасения Родины от опасности фа
шистского порабощения.

Но, несмотря на проявленный .героизм, советским войскам 
пришлось в первый период войны испытать горечь тяжелых 
поражений, потерять огромное количество военной техники и 
людской силы, особенно в результате о к р у ж е н и й . Враг занял 
огромную территорию — Прибалтику, Молдавию, Белоруссию,



большую часть Украипы с Киевом, подошел к стенам Ленин
града и рвался к Москве. Над страной нависла смертельная 
опасность. Как же это случилось?

Война началась при более благоприятных для Германии 
условиях. Ее преимущества заключались в том, что немецко- 
фашистская армия была уже давно полностью отмобилизована 
и имела двухлетний опыт ведения крупных операций. Герман
ская экономика была задолго до войны переведена на военные 
рельсы; в распоряжении гитлеровцев находились колоссальные 
ресурсы оккупированных стран, их промышленность работала 
на германскую армию. Советские войска не имели необходи
мого опыта; они вынуждены были приобретать его в ходе сра
жений с очень сильным и коварным противником. Красная 
Армия не была отмобилизована. Хотя за годы пятилеток была 
создана мощная оборонная промышленность, экономика страны 
в целом не была полностью подготовлена к предстоящей войне. 
Поэтому крупные потери, понесепные в первые дни войны, 
резко изменили соотношение сил в пользу гитлеровской Гер
мании и ее сателлитов.

При подготовке страны к отражению империалистической 
агрессии в предвоенные годы были допущены серьезные недо
статки и просчеты. И. В. Сталин и руководство Советскими 
Вооруженными Силами исходили из предположения, что гит
леровская Германия, у которой имелся с СССР договор о нена
падении, не решится на прямую агрессию против нашей стра
ны; недооценили предупреждения о готовящемся нападении, 
поступавшие из разных источников, в том числе от советского 
разведчика Рихарда Зорге, и довольно точно сообщавшие даже 
дату нападения. В результате гитлеровцам удалось достигнуть 
внезапности, которая и определила во многом их первоначаль
ные успехи. Для народа и армии начало войны было тем более 
внезапным, что всего за педелю до нее было опубликовано 
сообщение ТАСС, опровергавшее «слухи» о подготовке Герма
нией нападения на СССР и концентрации пемоцких войск па 
советской границе.

Крупнейшая ошибка заключалась в том, что укрепленные 
районы, имевшиеся на старой государственной границе СССР, 
были разоружены, хотя работы по строительству укреплений 
на новой границе еще были далеки от завершения. План при
крытия границ был разработан поздно и к тому же требовал 
слишком много времени на введение в действие. Все это обес
печивало временное превосходство сил агрессора.

Но при всей важности тех преимуществ, которые Германия 
имела в первый период, они не могли обеспечить исход столкно
вения с такой великой державой, как Советский Союз. С самого 
начала войны обнаружилась несокрушимая прочность совет-



скоро тыла. Тяжелые неудачи на фронте не только не ослабили, 
а, наоборот, еще более укрепили союз рабочих и крестьян, 
дружбу народов СССР. Моральный дух Красной Армии был 
неизмеримо выше морального духа фашистских войск, так как 
она вела справедливую, освободительную, отечественную вой
ну. Эта благородная и возвышенная цель войны вдохновляла 
советских воинов на беспримерные подвиги.

Советский народ по зову своей партии и правительства под
нялся на Отечественную войну. Явка на призывные участки про
ходила с величайшим патриотическим подъемом; сотни тысяч 
людей шли в армию добровольцами. В короткий срок подавляю
щее большинство промышленных предприятий было переключе
но на обслуживание фронта. В 1941 г. оборудование более 1360 
заводов и фабрик, а также их коллективы были эвакуированы из 
прифронтовых районов на Восток. Для перевозки их потребова
лось почти 1,5 млн. вагонов. Рабочие приложили героические 
усилия, чтобы скорее пустить в ход эвакуированные предприя
тия а?а новых местах.

На работу в промышленность приходили сотни тысяч жен
щин, они быстро овладевали профессиями своих мужей, отцов, 
братьев, сражавшихся на фронте. На заводы добровольно возвра
щались старики-пенсионеры.

Повсеместно приняло огромный размах движение двухсотни- 
ков, трехеотмиков, когда рабочие выполняли норму не только за 
себя, но и за одного, двух и более ушедших на фронт товарищей. 
Широчайшее распространение получила многостаночность: об
служивание нескольких станков — своего и находившихся па 
фронте товарищей, совмещение профессий. На предприятиях 
стали создаваться фронтовые бригады, значительно перевыпол
нявшие производственные задания. Движение за звание фрон
товых бригад быстро охватило рабочих всех отраслей народного 
хозяйства. С первых же недель войны была возрождена заме
чательная традиция периода гражданской войны — коммунисти
ческие субботники и воскресники.

Колхозное крестьянство сумело в трудных условиях, когда 
значительная часть рабочей силы и техники была мобилизована 
■на фронт, завершить все сельскохозяйственные работы 1941 г., 
убрать урожай и значительно расширить посевные площади 'ози
мых хлебов в восточных районах.

Неисчислимы были проявлении советского патриотизма. 
Один из примеров этого — .создание фонда обороны страны. Тру
дящиеся производили отчисления от заработной платы в этот 
фонд, сдавали облигации государственных займов, вносили цен
ности и т. д. Осенью 1941 г. развернулся сбор теплых вещей для 
фронтовиков. Трудящиеся тыла посылали воинам фронта по
сылки, письма.



Все новые и новые пополнения шли па фронт. В городах 
и областях прифронтовой полосы формировалось народное 
ополчение, которое шло на помощь Красной Армии. ГГод руко
водством подпольных коммунистических организаций, действо
вавших на 'оккупированной территории, развернулось широкое 
партизанское движение. Народные мстители, как стали назы
вать в народе партизан, подрывали немецкий тыл, разрушали 
немецкие коммуникации, помогая Красной Армии бить врага.

С первых дней сражений ,на советско-германском фронте на
роды мира решительно выступили и поддержку Советского Сою
за. Они справедливо усматривали в Советском государств ту 
силу, которая способна разгромить гитлеровскую военную маши
ну и спасти мировую цивилизацию от фашистского варварства. 
Народы США, Англии и других государств, кровно заинтересо
ванные в скорейшем разгроме фашизма, добивались от своих 
правительств оказания всесторонней помощи Советскому Союзу. 
С другой стороны, руководители западных держав учитывали, 
что фашистские агрессоры угрожают те  только существованию 
Советского государства и  жизненным интересам народных масс 
в других странах, но и интересам влиятельных групп буржуазии 
США, Англии и т. п. Эти два фактора — давление народа и необ
ходимость защиты своих позиций — и  толкали правящие круги 
Запада на образование совместной с Советским Союзом антигит
леровской коалиции.

Уже 22 июня 1941 г. премьер-министр Англии Черчилль, 
а спустя два дня президент США Рузвельт официально заявили
о своей солидарности с Советским Союзом в его вооруженной 
борьбе против гитлеровской Германии и  обещали предоставить 
Советскому правительству необходимую помощь. В июле 1941 г. 
было заключено сов етско-английское соглашение о совместных 
действиях в войне против Германии; к нему присоединились и 
некоторые другие государства. В мае-июне 1942 г. были подпи
саны англо-советский договор о союзе в войне против Германии 
И ее сообщников в Европе и о сотрудничестве после войны., а 
также советско-американское соглашение «О принципах, приме
нимых к взаимной помощи в ведении войны против агрессии».

Так, в огне войны создавалась апгло^советско-американская 
коалиция — наглядный пример сотрудничества государств, при
надлежавших к различным социальным системам.

Однако и в это время империалистическая 
„ ш,™%ашистс"ойЙ буржуазия Запада по-прежнему преслвдо- 
шоалиции вала цели, резко отличные от тех освобо

дительных прогрессивных идеалов, к  ко
торым стремились народы, боровшиеся против фашизма. Пред
ставители наиболее реакционных кругов американской и анг
лийской буржуазии (Трумэн, Тафт, Мур-Брабазон) в своих,



ставших достоянием широкой гласности, заявлениях не скрыва
ли надежды на то, что .война между СОСР и Германией приве
дет к взаимному истощению сторон, что обеспечит США и Анг
лии необходимые условия для господства в послевоенном мире.

На протяжении всей войны внутри антигитлеровской коали
ции шла борьба двух линий: политики Советского Союза, осу
ществлявшего великую историческую миссию освобождения че
ловечества от фашистской чумы и добивавшегося быстрейшего 
разгрома гитлеровских захватчиков, и политики правящих кру
гов США и Англии, стремившихся подчинить ведение войны 
своим корыстным интересам. Их целью были устранение Гер
мании, Японии и  Италии как опасных конкурентов англо-амери
канских империалистов на мировом рынке, утверждение своего 
главенствующего положения в мире.

Правительства США и Англии упорно откладывали откры
тие второго фронта в Европе, что создавало большие трудности 
для Советской Армии и  затягивало окончание второй мировой 
войны. Советское правительство еще в 1941 г. поставило перед 
своими западными союзниками вопрос об открытии второго 
фронта, четко заявив, что под этим следует понимать высадку 
крупных англо-американских сил в Северной Франции. Под дав
лением широких кругов общественности своих стран правящие 
круги США и Англии обязались открыть второй фронт в Евро
пе в 1942 г., но под предлогом «неподготовленности» но выпол
нили обещания. Не открыли они второй фронт и в 1943 г. 
И только летом 1944 г., когда в результате блистательных побед 
Красной Армии исход войны по существу был предопределен, 
англо-американские поиска начали десантные операции во 
Франции. Их целью, по сути дела, было предотвратить осво
бождение Западной Европы советскими воинами.

Эти проволочки с открытием второго фронта определялись 
стремлением правительств США и Англин экономить собствен
ные аилы и в то же время добиться как можно более серьезного 
ослабления своего союзника — СССР с тем, чтобы советский 
народ, обескровленный годами тяжелой борьбы с фашистски
ми захватчиками, попал после войны в кабалу к англо-аме
риканскому империализму.

Героическое сопротивление Красной Ар- 
Н ападение мии срывало расчеты немецкого комапдо-
Н ач ал о в о « .™  ‘ ва1гая сокрушить Советский Союз в крат
на Тихом  ок еан е чаишии срок. Хотя к осени 1941 г. немец

ким войскам удалось подойти к Ленингра
ду, захватить Киев, создать непосредственную угрозу Москве, 
однако план «молниеносной войны» явно терпел неудачу.

Убедившись, что гитлеровские замыслы разгрома СССР за 
8 недель провалились и что война против Советского Союза мо



жет и для них вылиться в опасную и дорогостоящую авантюру, 
японские милитаристы сочли целесообразным не ввязываться з 
вооруженный конфликт с СССР. Они стали форсировать (в глу
бокой тайне) подготовку к нападению на США и Англию. 
С целью усыпить бдительность противника и выиграть время 
для нанесения внезапного удара по его дальневосточным владе
ниям японская дипломатия прибегла к коварному маневру — 
переговорам в Вашингтоне о «мирном урегулировании» японо- 
американских разногласий. В разгар этих переговоров, 7 декаб
ря :1941 г., японская авиация и флот нанесли сильнейший удар 
по главной военно-морской базе США в Пёрл-Харбор (Гавай
ские острова). За несколько часов был уничтожен и выведен 
из строя почти весь тихоокеанский флот США, в том числе 8 ли
нейных кораблей. Одновременно японская авиация подвергла 
ожесточенной бомбардировке главную британскую военно-мор
скую базу на Дальнем Востоке — Сингапур и атаковала другие 
важные стратегические объекты Англии п США г, бассейне Ти
хого и Индийского океанов.

Вывод из строя крупных военно-морских сил США и Анг
лии дал возможность японцам развернуть успешные наступа
тельные операции на обширных пространствах Юго-Восточной 
Азии. В течение .сравнительно короткого времени (до мая
1942 г.) Япония захватила Малайю, Бирму, Филиппины, Индо
незию. На Тихом океане японские десантные части заняли мно
гочисленные острова, принадлежавшие США и Англии. Зона 
военных действий второй мировой войны продолжала расши
ряться. Вое новые страны и народы втягивались в ее орбиту.

1 января 1942 г. в Вашингтоне была подписана декларация
26 союзных государств (СССР, США, Англии, Китая, Полыни, 
Югославии и  др .). Участники декларации подтвердили свою 
решимость сотрудничать в целях ведения войны и победы над 
общим врагом — блоком фашистских государств, обязались не 
заключать сепаратного мира.

Как ни ваяшы были военные операции на 
германский фрш.т -  Дальнем Востоке, на северо-востоке Афри- 
реш ающ ий фронт ни, где в течение 1940—1941 гг. с неремен- 
BTopott ным успехом шли бои между германо-
Miipuitoii В|>Й,,Ь1* итальянскими и английскими войсками,
Движение а также на других театрах военных дейст-
с а п р а т ш м е н н я  „ r J  г  „
в  Гспрмие В'Ии, главные сражения второй мировой

войны развертывались на советско-гер- 
манском фронте. Именно здесь решались судьбы человечества 
и именно к нему были прикованы взоры миллионов людей, 
с огромным напряжением следивших за гигантской битвой, ко
торую вел советский народ, спасая мировую цивилизацию от 
фашистского варварства.



Москвичи на строительстве оборонительных рубежей 
(октябрь 1941 г.)

Важной вехой в ходе второй мировой войны явился разгром 
немецко-фашистских войск под Москвой зимой 1941—1942 гг.— 
первое крупное поражение гитлеровцев во второй мировой вой
не. В октябре, а затем в ноябре 1941 з г .  немецкая армия пред
приняла два генеральных наступления на Москву. Гитлеровское 
командование бросало в бой огромные силы, но они наталкива
лись на упорное сопротивление советских воинов, которые про
являли не только беспримерное мужество, но и .все растущее 
мастерство.

Бессмертный подвиг совершили 28 бойцов 316-й дивизии 
(позднее 8-й гвардейской) генерала И. В. Панфилова. Оборо
няя рубеж у разъезда Дубосеково (в районе Волоколамска), 
эта группа под командованием политрука В. Г. Клочкова 16 но
ября вступила в единоборство с 50 немецкими танками, сопро
вождаемыми большим отрядом вражеских автоматчиков. Совет
ские воины сражались с беспримерными мужеством и стой
костью. «Велика Россия, а отступать некуда. Позади Москва»,—



о таким призывом обратился к воинам политрук. И бойцы стоя
ли насмерть. 24 из них, в том числе В. Г. Клочков, пали смертью 
храбрых. Но враг здесь не прошел.

Героически сражались дивизии народного ополчения, соз
данные трудящимися Москвы. В период оборота Москвы сто
личные партийная и комсомольская организации направили на 
фронт до 100 тыс. коммунистов и 250 тыс. комсомольцев. Поч
ти иолмиллиоиа москвичей вышли на строительство оборони
тельных рубежей. Они опоясали Москву противотанковыми 
рвами, проволочными заграждениями, окопами, надолбами, до
тами, дзотами и т. д.

В тылу немецко-фашистской армии все шире развертывали 
борьбу партизаны. К  концу 1941 г. под Москвой действовало 
40 партизанских отрядов, насчитывавших до 10 тыс. человек. 
За короткий срок они уничтожили 18 тыс. фашистских оккупан
тов, 222 танка и бронемашины, 6 самолетов, 29 складов с боепри
пасами и продовольствием.

Как и воины на фронте, партизаны проявляли невиданный 
героизм. Советский народ свято чтит1 память о бесстрашной па
триотке — восемнадцатилетней комсомолке Зое Космодемьян
ской, добровольно вступившей ,в ряды защитников Родины и  вы
полнявшей самые опасные задания во вражеском тылу. Во вре
мя попытки поджечь важный военный объект Зоя была схвачена 
фашистами, которые подвергли ее чудовищным пыткам. Но Зоя 
не выдала врагу своих товарищей. Стоя у виселицы с петлей на 
шее, Зоя обратилась к согнанным к месту казни советским лю
дям: «Мне не страшно умирать, товарищи! Это счастье — уме
реть за свой народ!» Столь же геройски вели себя тысячи дру
гих советских людей.

В то время как под Москвой шли напряженные оборонитель
ные бои, в советском тылу формировались новые армии. Они ос
нащались танками, самолетами, артиллерией, минометами и со
средоточивались близ Москвы.

6 декабря 1941 г., когда стало совершенно ясно, что немец
ко-фашистские войска измотаны в непрекращавшихся сраже
ниях у стен советской столицы, а их коммуникации сильно 
растянуты, советские войска перешли в решительное контр
наступление. Врагу был нанесен удар огромной силы, в бой 
введено большое количество танков и авиации.

Бросая технику, военное имущество, обозы, немецко-фашист
ские войска поспешно отступили от Москвы, преследуемые 
Красной Армией. В ходе зимнего наступления было разбито 
50 вражеских дивизий, освобождено от оккупантов свыше
11 тыс. населенных пунктов, в том числе более 60 городов. План 
захвата Москвы и Ленинграда был сорван.



Гитлеровцы ведут на казнь Зою Космодемьянскую 
(ноябрь 1941 г.)

Разгром немецко-фашистских войск под Москвой явился ре
шающим событием первого года Великой Отечественной войны. 
Замыслы «молниеносной войны» против СССР потерпели пол
ный провал, а вместе с пими — и миф .о непобедимости герман
ской армии.

Значение победы Советских Вооруженных Сил под Москвой 
выходило далеко за рамки советско-германского фщонта. Эта 
победа вдохновила порабощенные народы Европы на решитель
ную борьбу против гитлеровских оккупантов. Движение Сопро
тивления, развернувшееся в захваченных немецкими фашиста
ми странах, приняло ныне особенно широкий размах, объеди
няя под своим знаменем широкие слои населения этих стран — 
рабочих, крестьян, мелкую и среднюю буржуазию. В авангарде 
движения Сопротивления находились коммунисты. Под их ру
ководством патриоты Франции и Югославии, Польши, Чехо
словакии, Греции, Норвегии и других европейских стран нано
сили оккупантам чувствительные удары, уничтожали фашистов 
и их местную агентуру, взрывали аэродромы и мосты, пускали 
под откос вражеские воинские эшелоны. Земля начинала гореть 
под ногами фашистских захватчиков...



Но гитлеровская Германия все еще была сильна. Летом 1942 г., 
сосредоточив иа Восточном фронте около 240 дивизий, немец

ко-фашистская армия перешла в новое 
крупное наступление. Правда, она уже не 
мотла вести наступательные операции по 
всему фронту, как в 1941 г., а вынуждена 
была ограничиться юго-западным секто
ром фронта. Цель наступления заключа
лась в захвате нефтяных районов Кавка

за, Сталинградского промышленного района и богатейших сель
скохозяйственных областей Дона и Кубани. Создав большой 
перевес в силах, гитлеровские войска устремились к Дону.

Советские воины с беспримерным героизмом сражались про
тив вражеских полчпщ. Бессмертной славой покрыли себя 
16 гвардейцев из 1-й гвардейской армии, которые во главе с 
младшим лейтенантом Кочетковым обороняли важную высоту 
под Сталппградом. Сначала горсточку бойцов 4 раза безуспеш
но атаковал отряд итальянской пехоты, потом гитлеровцы бро
сили против них роту немецких автоматчиков. Но и эта атака 
была отбита. На рассвете следующего дня на смельчаков двину
лись 12 фашистских танков. Многие уже были ранены, тяжелое 
ранение получил и командир, однако вражеские танки не про
шли. Герои-гвардейцы бросались со связками гранат под гусе
ницы стальных чудовищ. Из 16 храбрецов в живых не осталось 
никого. Когда подошло подкрепление, бойцы увидели, что на 
склоне высоты догорают шесть немецких машин.

Одпако, используя свое численное превосходство и непрерыв
но подбрасывая свежие резервы, немецко-фашистские войска 
прорвали фронт и в августе форсировали Дон, Ценой огромных 
потерь им удалось 23 августа выйти к Волге северо-западнее 
Сталинграда. Враг подверг город ожесточенной бомбардировке 
с воздуха и предпринял попытку с ходу 'Овладеть им. Однако за
щитники Сталинграда сражались умело и мужественно, с неви
данным ожесточением обороняли каждый дом. Так, сержант 
Я. Павлов с горсткой храбрецов в течение 58 дней удерживал 
одно из зданий, превратив его в неприступную крепость.

Вместе с воинами Красной Армии сражались рабочие ста
линградских заводов, возрождая славу героической обороны Ца
рицына в 1918 г. Крупную роль в обороне города-героя сыгра
ли моряки Волжской военной флотилии. В исключительно труд
ных условиях, под непрерывным огнем вражеской артиллерии 
и авиации, суда флотилии перевозили десятки тысяч бойцов, ты
сячи тонн боеприпасов и продовольствия. Своим огнем корабли 
поддерживали боевые действия защитников Сталинграда.

Напряженность боев непрерывно возрастала. С обеих сто
рон в битве за Сталинград участвовало свыше 2 млн. человек,
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начали операцию по уничтожению вражеской группировки 
в Сталинграде.

В начале февраля 1943 г. битва на Волге завершилась бли
стательной победой советского оружия. Были разгромлены 22 от
борные вражеские дивизии, свыше 90 тьге. солдат и офицеров



Бои в одном из цехов завода «Красный Октябрь». 
Сталинград, 1942 г.

2fi тыс. орудий и минометов, более 2 тыс. танков, около 2 тыс. 
самолетов. Гитлеровская авиация за время боев за город произ
вела более ста тысяч атак, сбросив до 1 млн. бомб.

Героическое сопротивление советских войск надломило на
ступательный порыв противника. Красная Армия в этих боях за
калилась, научилась бить врага в тяжелейших условиях. Совет
ский тыл направлял защитникам Сталинграда все больше ору
жия и боеприпасов.

19 ноября 1942 г. Красная Армия перешла в контрнаступ
ление под Сталинградом и через несколько дней замкнула во
круг основных сил противника в этом районе кольцо окружения. 
Все попытки немецких войск про,рваться из кольца провалились. 
После того, как командование окруженной армии отклонило 
предложение о капитуляции, советские войска 10 января 1943 г. 
начали операцию по уничтожению вражеской группировки 
в Сталинграде.

В начале февраля 1943 г. битва на Волге завершилась бли
стательной победой советского оружия. Были разгромлены 22 от
борные вражеские дивизии, свыше 90 тыс. солдат и офицеров



противника во главе с командующим 6-й армией гитлеровцев 
фельдмаршалом Паулюсом сдались в плен; было захвачено очень 
много боевой техники. Контрнаступление в районе Сталинграда 
переросло в общее наступление на советско-германском фронте, 
в ходе которого советские войска, взламывая оборону противни
ка, продвинулись на ряде направлений на 600—700 км и разби
ли 112 дивизий гитлеровцев и их сателлитов. Красная Армия 
с величайшим энтузиазмом и мужеством освобождала родную 
землю от оккупантов. Со всех фронтов шли вести о славных под
вигах защитников Родины. Так, 23 февраля 1943 г. рядовой 
254-го гвардейского полка Александр Матросов своим телом за
крыл амбразуру дзота, заставив умолкнуть вражеский пулемет, 
который задерживал продвижение полка. Подобный подвиг со
вершило за годы войны более двухсот советских воинов.

Триумф советского оружия на Волге имел колоссальное меж
дународное значение. Гитлеровской Германии был нанесен удар, 
от которого она так и  не смогла оправиться. Это позволило 
англо-американским войскам развернуть военные операции в Се
верной Африке. В ноябре 1942 г. крупные десантные силы союз
ников, высадившиеся в Алжире и Марокко, повели бои против 
значительно уступавших им по численности и боевой технике 
частей противника. Это наступление завершилось в мао 1943 г. 
капитуляцией германо-итальянских войск в Африке.
Кризис Успешное окончание африканской кампа-
п гитлеровском пни союзников создавало весьма благопри-
л агер е. ятные возможности для открытия второго
Дальнейш ее укрепле-ф рОПта в Европе. Широким наступатель
ной ™ > аШИСТГ"ОЙ ным операциям во Франции и соседних с
К и И и И Ц И И  .-I 1—, „

нею странах западной Европы содейство
вал и значительный подъем движения Сопротивления немецко- 
фашистским оккупантам после разгрома гитлеровцев на Вол
ге. Тем не менее Англия и США вновь отложили решающее 
вторжение в Европу через Ла-Манш, предпочтя высадить свои 
войска в Сицилии (июль 1943 г .) . Правящие круги западных 
держав лелеяли при этом падежду, что после захвата Сицилии 
их войска через Италию прорвутся в Юго-Восточную и Цен
тральную Европу, не допустят вступления туда Советских Во
оруженных Сил и помогут сохранить антинародные буржуазно
помещичьи режимы в странах этого района.

Между тем поражения, которые терпели гитлеровцы на со
ветско-германском фронте, вызвали глубокий кризис в фашист
ском лагере. В Италии, Румынии, Финляндии, Венгрии росло 
недовольство войной, которую все более широкие круги населе
ния рассматривали как бесперспективную и безнадежную. Росту 
антивоенных и антиправительственных настроений в странах — 
сателлитах гитлеровской Германии особенно способствовал пла-



чавный исход немецко-фашистского наступления иод Курском 
летом 1943 г. На это наступление шгтлеровское командование, со
средоточившее на небольшой территории мощные ударные силы, 
возлагало большие надежды, стремясь взять реванш за Сталин
град. Однако и под Курском финал оказался таким же, как на 
Волге. Планы гитлеровского командования были вскоре сорва
ны, а измотанные в тяжелых боях немецко-фашистские войска 
стали откатываться назад под непрерывно усиливавшимися уда
рами Красной Армии, перешедшей в контрнаступление на ши
роком фронте. К концу 1943 г. две трети советской территории, 
временно оккупированной врагом, были освобождены. Нача
лось массовое изгнание фашистских оккупантов с советской 
земли.

Тем временем на родине фашизма — в Италии назревал ост
рый политический кризис. Народ не желал больше воевать и тре
бовал разрыва с гитлеровской Германией. Итальянские войска 
потерпели тяжелое поражение в Африке, а итальянская армия 
в составе 10 дивизий, посланная Муссолини на Восточный фронт, 
также была наголову разбита. Большая часть военно-морского 
флота была потоплена пли выведена из строя. После занятия Си
цилии англо-американскими войсками верхушка итальянской 
буржуазии, понимая безнаделшость дальнейшего продолжения 
войны, решила сместить Муссолини и вступить а переговоры с 
союзниками. В конце июля 1943 г. «дуче» был арестован. 
Новое правительство возглавил маршал Бадольо; по соглаше
нию с ним англо-американские части высадились на юге стра
ны. 8 сентября Италия капитулировала. После этого гитлеров
ские войска вторглись в северную и нейтральную части стра
ны. 13 октября правительство Бадольо объявило войну Герма
нии. На оккупированной же немцами территории была создана 
марионеточная фашистская «республика» во главе с Муссоли
ни, при помощи гитлеровцев бежавшим из-под ареста.

Победы Красной Армии под Сталинградом и Курском, зна
меновавшие коренной перелом в ходе второй мировой войны, 
способствовали сплочению антигитлеровской коалиции и даль
нейшему укреплению международного престижа и влияния Со
ветского государства. Не случайно именно с осени 1943 г. перио
дически собираются конференции союзных держав — СССР, 
США и Англии на высшем уровне. Совещание министров ино
странных дел этих стран, состоявшееся в октябре 1943 г. в 
Москве, подготовило созыв конференции глав правительств 
СССР, США и Апглии, проходившей в Тегеране с 28 ноября 
по 1 декабря того же года. Здесь было принято важное решение 
пб открытии второго фронта в Западной Европе (а не в районо 
Средиземного моря, на чем настаивал Черчилль) в мае 1944 г. 
Были разработаны основы согласованной стратегии трех дер



жав. Конференция приняла Декларацию о совместных дей
ствиях в войне против фашистской Германии и послевоенном 
сотрудничестве, сыгравшую большую политическую р-оль. Та
ким образом, в Тегеране, как и на последующих конференциях 
глав правительств СССР, США и  Англии, в первую очередь бла
годаря настойчивости советской делегации были одобрены важ
нейшие решеиия как по вопросам войны против фашистского 
блока, так и по некоторым послевоенным проблемам.

1944 год явился годом решающих побед 
Реш аю щ ие п о в ед и  Красной Армии над армиями Германии
0?кры тиеАвРторо’го н ее сателлитов. Уже в январе — феврале 
ф ронта и Европе, советскио войска нанесли тяжелое пора

жение вражеской группировке «Север»; и 
освободили пород-герой Ленинград от варварской блокады, 
длившейся 900 дней. В то же время в районе Кореунь-Шсвчен- 
ковский на Украине была окружена крупная неприятельская 
группировка (свыше 10 дивизий) и после отказа сложить ору
жие полностью уничтожена или пленена. В течение февраля — 
апреля 1944 г. Красная Армия разгромила вражескую группу 
армий «Юг» очистила Правобережную Украину, вышла на 
государственную границу с Чехословакией, Румынией и пере
шла се, чтобы продолжить преследование противника и осво
бодить народы оккупированных гитлеровцами стран. В апреле 
советские войска овладели Крымом. В результате зимнего 
и весеннего наступления Красной Армии было разгромлено 
175 вражеских дивизий; враг потерял более 1 мли. солдат 
и офицеров.

Нарастающие удары Красной Армии свидетельствовали о 
том, что она способна своими силами полностью разгромить фа
шистскую Германию и выполнить свою великую освободитель- 
путо миссию. В этих условиях англо-американским монополиям 
становилось ужо невыгодным медлить с открытием второго 
фропта в Европе. 6 июня англо-американские войска пачали, 
наконец, долгожданпые десантные операции в Северной Фран
ции. Они располагали большим превосходством па суше, па 
море и  в воздухе над противостоящими им па этом театре воен
ных действий германскими войсками. Тем не менее операции на 
севере Франции разворачивались крайне медленно и вяло. 
15 августа англо-американские войска высадились также на 
юге Франции и двинулись на север'. По призыву руководства 
французских сил Сопротивления народ Франции поднял восста
ние против оккупантов, освобождая один город за другим.
18 августа французские патриоты начали бои с иемецко-фа- 
пшетшим гарнизоном в Париже; к 25 августа, когда дивизии 
союзников вступили в Париж, столица Франции уже была в ру
ках восставшего народа. _ ?



Высадка англо-американских войск в Северпой Франции 
6 июня 1944 г.

О кончател ы ю е  
изгнание  
оккупантов  
с  советской земли. 
Развил
ф аш истского блок а

Хотя второй фронт и был открыт, однако и после этого ре
шающим полем битв второй мировой войны оставался советско- 

германский фронт. Немецкое командова
нию продолжало держать здесь свои глав
ные силы.
Летом и осенью 1944 г. Красная Армия 
обрушила новые, исключительно сильные 
удары по врагу. В июне-июле она осу

ществила одну из грандиознейших операций Великой Отече
ственной войны — освобождение Белоруссии. В ходе этой опе
рации была окружена и разгромлена мощная вражеская группа 
армий «Центр», насчитывавшая свыше миллиона солдат. Во 
второй половине 1944 г. был сокрушен северный фланг немец
кой армии на Восточном фропте, разгромлена крупная вражес
кая группировка в Прибалтике. Одновремеппо Красная Армия 
ликвидировала вражеские группы «Северная Украипа» п «Юж
ная Украина» общей численностью около 90 дивизий, что при
вело к крушению южного фланга гитлеровской армии.

В результате успешных операций 1944 г. Советские Воору
женные Силы нанесли гитлеровцам решающее воеппое пора
жение: были разгромлены 183 дивизии, уничтожено 2,6 млн.



солдат и офицеров противника. Такие потери в живой силе и 
технике враг уже не мог восполнить. Красная Армия полно
стью очистила временно захваченную оккупантами территорию 
СССР и восстановила государственную границу Советского 
Союза от Баренцева до Черного моря и Дуная.

Красная Армия сокрушила вооруженные силы сателлитов 
Германии и тем предопределила окончательный развал разбой
ничьего гитлеровского блока. Гибель сотен тысяч людей на 
фронте, невиданные лишения п страдания, которые причинила 
война трудящимся, сознание ее бешеротективности и неспра
ведливости — все это оказывало могучее воздействие на массы 
населения стран фашистского блока, усиливало в них антивоен
ные настроения, порождало в народе стремление покончить с ре
акционными кликами, которые по приказу Гитлера ввергли 
свои страны в бездну мировой войны.

Разгром войсками 2-го Украинского фронта (командующий 
Маршал Советского Союза Р. Я. Малиновский) и 3-го Украин
ского (командующий Маршал Советского Союза Ф. И. Тол
бухин) вражеских дивизий под Яссами и Кишиневом и высту
пление с оружием в руках румынских патриотов против фа
шистского диктатора Аптопеску привели к падению его про
дажного режима. 23 августа 1944 г. правительство Антонеску 
было свергнуто. Новое правительство Румынии заключило пе
ремирие с союзниками и объявило войну Германии.

В связи с тем, что правящие круги Болгарии на протяжении 
всей войны оказывали активную помощь Гитлеру, Советское 
правительство 5 сентября 1944 г. объявило о состоянии войны 
с Болгарией. Советские войска вступили на территорию Болга
рии. 9 сентября болгарский народ под руководством Отечест
венного фронта, возглавляемого коммунистами, поднял восста
ние против правящей реакционной клики. К власти пришло 
правительство Отечественного фронта, которое, подписав пере
мирие с союзниками, объявило войну Германии.

В сентябре 1944 г. из гитлеровского блока вышла также 
Финляндия. В октябре 1944 г., развивая наступление, Крас
ная Армия вступила на территорию Венгрии и, преодолевая 
яростное сопротивление венгеро-фашистских войск, стала про
двигаться к Будапешту. В декабре 1944 г. в Дебрецене было об
разовано временное национальное правительство Венгрии, ко
торое заключило перемирие с участниками антигитлеровской 
коалиции и также объявило войну Германии. Советские войска 
оказали Народно-освободительной армии Югославии, руководи
мой И. Броз-Тито, большую помощь в изгнании фашистских 
захватчиков из Югославии.

Освобождая от гитлеровских захватчиков и ,их местной аген
туры страны Восточной Европы, Советский Союз предоставлял



их народам полное право решать самим вопрос о государствен
ном стрюе. Проводя политику строгого невмешательства во 
внутренние дела освобожденных стран, Советский Союз вместе 
с тем не допуская каких-либо посягательств на их суверенитет 
и независимость со стороны других государств и в первую оче
редь со стороны правящих кругов США и Англии, Благодаря это
му англо-американские империалисты не смогли навязать па
родам Восточной и Юго-Восточной Европы реакционные буржу
азно-помещичьи режимы, не смогли воспрепятствовать прове
дению в этих странах коренных демократических, а затем 
и социалистических преобразований.

В итоге решающих побед Советских Вооруженных Сил Гер
мания потеряла всех своих союзников в Европе и оказалась по 
существу в полной изоляции. Ее войска, зажатые в тиски двух 
фронтов, вели тяжелые оборонительные бои.

О свобож дение Война в  Европе вступила в заключитель-
Красной Армией ную фазу. Предстояло полностью освобо- 
П олыпи, дить Польшу, Чехословакию, Австрию и
Ч ехословакии, добить врага на его собственной террито-

вегрип р тт. Решение этой задачи было делом
чрезвычайно трудным. Необходимо было преодолеть мощные 
укрепления противника, которые он строил на протяжении мно
гих лет. Фашисты, чувствуя приближение своей гибели, дрались 
с отчаянием обреченных и принуждали — при помощи террора 
или лживой пропаганды — к бессмысленному сопротивлению 
миллионы людей в армии и тылу. Германия и в это время рас
полагала значительными силами.

В конце декабря 1944 г. немецкие войска даже предприняли 
наступление на Западе и прорвали англо-американский фронт в 
районе Арденн. Немцы стремились выйти к Антверпену, 
чтобы окружить основные силы союзников, вывести Англию из 
войны, склонить ее и США к  заключению сепаратного мира. 
Англо-американские войска оказались в тяжелом положении. 
6 января 1945 г. премьер-министр Англии У. Черчилль обра
тился к  Советскому правительству с письмом, в котором просил 
помочь, начав крупное наступление советских войск.

Ж елая оказать содействие союзникам, Красная Армия
12 января (вместо назначенного срока — 20 января) 1945 г. на
чала грандиозное наступление на широком фронте от Балтий
ского моря до Карпат. В тот же день немецкое командование 
прекратило атаки против англо-американцев. Резервы, нацелен
ные для нового удара на Западе, были переброшены на Восток.

Советская Армия обрушила на врага небывалый по силе 
удар. На протяжении 1200 км была взломана мощная оборона 
немцев. Войска 1-го Украинского фронта под командованием 
маршала И, С, Конева освободили Силезию, с хода фррсирова-
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У. Черчилль, Ф. Рузвельт и И. Сталин на Крымской 
(Ялтинской) конференции

ли р. Одер и к концу февраля вышли к р. Нейсе. Войска 1-го 
Белорусского фронта под командованием маршала Г. К. Жуко
ва уже к 17 января совместно с 1-й Польской армией освободи
ли от немецких оккупантов Варшаву. Развивая стремительное 
наступление, войска этого фронта достигли р. Одер и в районе 
Кюстрина создали плацдарм на ее западном берегу — в 60 км 
от Берлина.

Войска 2-го и  3-го Белорусских фронтов {командующие 
маршал К. К. Рокоссовский и генерал И. Д. Черняховский, а 
после его гибели маршал А. М. Василевский) осуществили 
в начале 1945 г. замечательную операцию но окружению и 
ликвидации восточно-прусской группировки противника, на
считывавшей 38 дивизий. 9 апреля советские войска заняли 
Кенигсберг (ныне Калининград). Войска 4-го Украинского 
фронта под командованием генерала А. И. Еременко успешно 
освобождали Чехословакию. В марте — апреле 1945 г. совет
ские части разгромили гитлеровцев в Австрии и 13 апреля 
освободили Вену.

В конце февраля возобновили наступление на Западе англо- 
американские войска.
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Последн1ге гитлеровские войска, сдавшиеся в плен (май 1SM5 г.)

Для согласования операция по завершению войны и рассмот
рения ряда важных послевоенных проблем в Ялте (Крым) в 

феврале 1945 г. была созвана вторая коп- 
ио^Леоенция ференция глав правительств СССР, США
ц и н ш с и с н ц н и  ■ т г» Y
и  е е  р е ш е н и я . к  Англии, Конференция разработала пла

ны окончательного разгрома Германии и 
осуществления условий ее безоговорочной капитуляции. Вы
нужденные признать решающий вклад Советского Союза в дело 
разгрома фашистской Германии, его возросшее влияние на 
международной арене, главы правительств США и Англии при
няли выдвинутую Советским Союзом программу военного, эко
номического и политического разоружения Германии. Эта про
грамма предусматривала уничтожение германского милитариз
ма и фашизма, создание гарантий того, что Германия никогда 
больше не будет в состоянии нарушить мир.

Крымская конференция приняла и  другой важный доку
мент — «Декларацию об освобожденной Европе», в соответ
ствии с которой три великие державы принимали на себя обя-



затсльство содействовать народам, освобождаемым от ига гит
леровской тирании, в установлении демократических .режимов 
и оказывать им экономическую помощь.

Было решено учредить Организацию Объединенных Наций. 
Участники Крымской конференции согласовали основные по
ложения Устава ООН, призванной служить высоким и бла
городным целям: поддерживать мир и безопасность народов, 
решать спорные вопросы между государствами только мирным 
путем, пресекать акты агрессии, содействовать развитию друж
бы, взаимопонимания и сотрудничества между народами. В вы
работке Устава ООН активная роль принадлежала советской 
дипломатии; благодаря ее настойчивости и решительности в 
этот документ были внесены многие важные прогрессивные 
положения. Устав Организации Объединенных Наций исходит 
из принципа мирного сосуществования и сотрудничества го
сударств независимо от их социального и общественного 
строя.

Создание ООН, окончательно оформленное на конференции 
в Сан-Франциско в апреле 1945 г., явилось событием большого 
международного значения и отвечало чаяниям всех пародов, не- 
павидящих войну и  жаждущих прочного мира. И если деятель
ность Организации Объединенных Наций далеко не всегда 
воплощает эти идеалы, то причина заключается в отходе за
падных держав от согласованных в 1945 г. принципов, в их 
стремлении навязать народам мира свою волю и порядки. На
конец, в Крыму в соответствии с просьбой Англии и США бы
ло достигнуто соглашение о вступлении СССР в войну против 
Японии три месяца спустя после окончания войны в Европе.

Окончательный разгром гитлеровской Гер- 
Штурм Перлипа. мании был результатом Берлинской опе
кали ту” я ци я"*1'' рации, осуществленной Советской Армией 
Германии силами трех фронтов. Эта операция гото

вилась с исключительной тщательностью. 
Было подтянуто огромное количество техники: 41 600 орудий и 
минометов, 8000 самолетов, 6300 танков прорыва и т. п. Боевой 
дух войск, наступавших на Берлин, был чрезвычайно высок; 
советские воины стремились водрузить Знамя победы над 
Берлином.

На рассвете 16 апреля 1945 г. артиллерия открыла ураган
ный огонь по вражеским укреплениям; в атаку двинулись тан
ки, которые поддерживали с воздуха наши самолеты. Оборона 
немецко-фашистских войск, несмотря на их отчаянное сопро
тивление, была прорвана. 21 апреля бои завязались уже на окра
инах Берлина, а 25 апреля войска 1-го Белорусского и 1-го Укра
инского фронтов встретились в районе Потсдама, окружив всю 
берлинскую группировку противника. В тот же день в районе



Подписание Акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии,
Слева направо: главный маршал авиации А. Теддер, Маршал Советского 
Союза Г. К. Жуков, генерал К. Опаатс, генерал де Латр де Таосиньи 
и генерал-фельдмаршал Кейтель. 8 мая 1945 г.

Торгау, на западном берегу р. Эльбы, произошла встреча час
той 1-го Украинского фронта с 1-й американской армией.

Положение окруженных немецко-фашистских войск было 
безнадежно, шо немецко-фашистское командование не прекра
щало борьбы. Гитлер рассчитывал на приход американских 
войск и их столкновение с Красной Армией. На помощь бер
линской группировке была брошена вновь сформированная 
12-я немецкая армия. Но и она не спасла положения. Юго-вос
точнее Берлина немцы потеряли 60 тыс. убитыми и 120 тыс. 
человек пленными.

Сражение в Берлине носило крайне напряженный характер: 
каждый дом и квартал приходилось брать с боем. Особенно 
упорное сражение развернулось за здание рейхстага. В ночь 
на 1 мая серясанты М. Егоров и М. Каитария водрузили над 
рейхстагом Знамя победы. 2 мая командовапие Берлинского 
гарнизона капитулировало. Гитлер и Геббельс покончили 
жизнь самоубийством. Свыше 300 тыс. немецких солдат 
и офицеров сдались советским войскам.

В ночь с 8 на 9 мая представители немецкого главнокоман
дования подписали в Берлине акт о безоговорочной капитуля
ции Германии. Вслед за этим стали сдаваться в плен окружен
ные вражеские войска в Прибалтике, восточнее Данцига и в 
других местах. Однако крупная вражеская группировка на
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территории Чехословакии и Австрии, находившаяся под ко
мандованием генерала Шернера, нарушила условия капитуля
ции и отказалась сдаться советскому командованию. Необходи
мо было решительными действиями ликвидировать эту группи
ровку и прийти на помощь чехословацким патриотам, которые 
5 мая восстали против немецких оккупантов. 3-я и 4-я гвар
дейские танковые армии 1-го Украинского фронта под коман
дованием генералов П. С. Рыбалко и Д. Д. Лелюшенко стреми
тельно двинулись на Прагу. На рассвете 9 мая советские танки 
были уже на улицах чехословацкой столицы. За ними на авто
машинах следовала пехота. К 10 часам утра весь город был в 
руках советских воинов, спасших Прагу от разрушения. Насе
ление города восторженно встретило своих освободителей. В тот 
же день в 35 км юго-восточнее Праги соединились подвижные 
части 1-го и 2-го Украинских фронтов, и вся группировка Шер- 
нера, насчитывавшая около 60 дивизий — почти 1 млн. солдат 
и офицеров,— была окружена и принуждена к капитуляции.

Всего на советско-германском фронте было разгромлено 
506 дивизий Германии и не менее 100 дивизий ее сателлитов. 
Людские потери Германии в войне с Советским Союзом достиг
ли 10 млн. человек — 73,5% общих потерь вооруженных сил 
Германии во второй мировой войне. За время войны Красная 
Армия уничтожила до 77 тыс. самолетов, 48 тыс. танков, 
167 тыс. орудий врага.

Верховную власть в поверженном гитле- Нотсдамскнн мктпЬопРм.шн ровском рейхе взяли на себя союзные дер-
ц жавы -  СССР, США, Англия и Франция.

Германия была разделена на четыре зоны оккупации — совет
скую, американскую, английскую и французскую. Проявляя 
добрую волю и стремление к сотрудничеству со своими запад
ными союзниками, Советское правительство согласилось на то, 
чтобы Берлин, хотя он и находился в советской зоне оккупа
ции, также был разделен на четыре сектора во главе с комен
дантами — представителями оккупирующих держав.

17 июля 1945 г. в Потсдаме (близ Берлина) открылась кон
ференция глав правительств СССР, США и Англии. Ее заседа
ния продолжались по 2 августа. Конференция провозгласила 
главные цели союзных держав в отношении Германии — деми
литаризацию, денацификацию и демократизацию страны. Важ
ное значение имело решение Потсдамской конференции о том, 
что, несмотря на временную оккупацию Германии и раздел ее 
на четыре зоны, следует рассматривать Германию как единое 
экономическое и политическое целое и проводить в отношении 
населения всех зон общую политику. Для суда над главными 
немецкими военными преступниками учреждался Международ
ный военный трибунал.



Советские бойцы в наступлении. Большой Хипган, 
август 1945 г.

Подготовка мирных договоров с Германией и ее бывшими 
союзниками возлагалась на Ск>вет министров иностранных дел 
четырех великих держав. Независимо от окончательного урегу
лирования территориальных вопросов конференция приняла ре
шение передать часть Восточной Пруссии с г. Кенигсбергом 
Советскому Союзу, а остальную ее часть — Польше. Польская 
западная граница устанавливалась по рекам Одеру и Нейсе.

Постановления Потсдамской конференции имели большое 
международное значение. Широкие круга мировой обществен
ности приветствовали их, как серьезный вклад в дело установ
ления прочного мира, конкретное подтверждение возможности 
сотрудничества между великими державами. Для того, чтобы



попять, как правящие круги США и Англии пошли на заклю
ченно соглашений, во многом противоречивших их замыслам и 
целям, следует представить себе обстановку, в которой прохо
дила конференция. То был момент величайшею подъема анти
фашистских настроений у всех народов мира, когда еще необы
чайно свежи были раны, нанесенные миллионам людей фа
шизмом, и все были едины в стремлении навсегда покончить 
с фашистской опасностью, выкорчевать ее корни. Огромное 
йпачение имел также тот факт, что Советский Союз вышел из 
войны не ослабленным, как того хотели наиболее реакционные 
элементы англо-американской буржуазии. Правящие круги 
США и Англии не могли по считаться с военной мощыо Со
ветской страны, с ее необычайно возросшим авторитетом на 
международной арене. И вряд ли можно сомневаться, что если 
бы западные державы придерживались потсдамских соглаше
ний, то прочный мир был бы обеспечен.

Изменения в соотношении сил воюющих 
коалиций сказались и на положении ти
хоокеанского театра военных действий. 
С 1943 г. англо-американский флот пере
шел здесь в наступление, так же как и их 
сухопутные войска на азиатском конти
ненте. Все более широкий размах прини

мало ■национально-освободительное движение порабощенных 
Японией народов. Патриоты Вьетнама, Бирмы, Индонезии, Ко
реи, Филиппин с оружием в руках вели бои за свою независи
мость и свободу. Расширялись и укреплялись освобожденные 
районы на территории Китая.

В ходе наступления, которое союзные войска вели в 1944 г., 
они заняли Марианские и Маршалловы острова в Тихом океане 
и завязали бои за Филиппины. Здесь, в районе острова Лейте, в 
октябре 1944 г. произошло одно из крупнейших морских сраже
ний второй мировой войны, в результате которого японский флот 
потерпел сильнейшее поражение. Японцы потеряли 3 линкора, 
4 авианосца, 10 крейсеров, 9 миноносцев и т. д. Успешно разви
вались операции союзников и в Бирме, где к концу года им уда
лось вытеснить японцев из Северной и части Центральной Вир- 
мы. Это означало потерю японцами важных для них источни
ков нефти и каучука. В целом здесь обстановка была бла
гоприятна для англо-американских сил, перенесших военные 
действия в Южно-Китайское море и зону южных морей.

Однако положение на Дальнем Востоке и в Юго-Восточной 
Азии к концу 1944 г. продолжало оставаться сложным. Хотя 
Япопия и была вынуждена оставить часть захваченных его 
территорий, она еще располагала весьма крупными силами, 
главным образом сухопутными, ещо не принимавшими актив-
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нош участия в войне с США и  Англией. Численность этих 
войск (ядро их составляла отборная Квантунская армия) л ре
нт,гш ала 5 млн. человек. Их сипа была продемонстрирована во 
время наступательных операций 1944 г. в Китае, когда за не
сколько месяцев японские войска оккупировали побережье Ки
тая на сотни километров вглубь, вышли в юго-западные районы 
страны и соединились со своими войсками, действовавшими в 
Индокитае.

Не будучи уверенными в 'способности сравнительно быстро 
разбить Японию собственными силами, американское и  англий
ское правительства поставили перед Советским Союзом вопрос 
о его вступлении в войну против Японии. 9 'августа 1945 г., вы
полняя обязательство, принятое в Ялте, СССР объявил войну 
Японии. Вместе с советскими частями действовали войска Мон
гольской Народной Республики, правительство которой также 
объявило войну Японии. Наступая на широком фронте, Совет
ские Вооруженные Силы прорвали оборону противника и вы
нудили Квантунскую армию капитулировать. Под ударами со
ветских войск были сломлены последние очаги сопротивления 
японцев в Северо-Восточном Китае, в Северной Корее, на Юж
ном Сахалине, на Курильских островах.

2 сентября 1945 г. на борту американского линкора «Миссу
ри», вошедшего в Токийский залив, был подписан акт о безо
говорочной капитуляции последнего союзника гитлеровской 
Германии во второй мировой войне милитаристской Японии. 
Капитуляцией Японии завершилась вторая мировая война.

Мешео чем за месяц до этого, 6 и 8 августа 1945 г., по при
казу президента США Трумэна, американские самолеты сбро
сили атомные бомбы на японские города Хиросиму и  Нагасаки, 
причинив колоссальный материальный ущерб и вызвав громад
ные человеческие жертвы среди мирного населения. Примене
ние атомного оружия против Японии не было продиктовано 
военной необходимостью. Этот акт бессмысленной жестокости, 
совершенный в момент, когда участь Японии была фактически 
решена, отнюдь но ставил своей целью ускорить окончание 
войны на Тихом океане. Цель была другая — запугать народы 
мира, и в первую очередь советский народ, заставить их подчи
ниться диктату США, признать «руководящую роль» амери
канского империализма в послевоенном мире. Но, как показали 
последующие события, этим надеждам американских атомных 
стратегов и дипломатов, к  счастью, не суждено было сбыться.

В ходе второй мировой войны капиталистическая система 
потерпела существенный урон. Начался второй этап общего 
кризиса капитализма, характеризовавшийся дальнейшим ос
лаблением его позиций. В послевоенные годы кризис капита
листической системы продолжал углубляться.



СОВЕТСКИЙ СОЮЗ ПОСЛЕ ВТОРОЙ  
МИРОВОЙ войны.
СТРО И ТЕЛЬС ТВО  КОММУНИЗМА В СССР

ПОСЛЕВОЕННОЕ ВО СС ТАН О ВЛ ЕН И Е  
СОВЕТСКОЙ С Т Р А Н Ы

Отгремели последние залпы Великой Отечественной войны, 
наступил долгожданный жир. Советский народ получил возмож
ность вернуться к  мирной жизни шс продолжить прерванную 

войной созидательную работу. 
иоавранГаетсп'03 Война, фашистская оккупация нанесли 
и «ирному стране псисчислимый урон. Советский на
строи тельетву род потерял за годы войны более 20 млн.

человек. Фашисты превратили в руины и 
разграбили 1710 городок, сожгли свыше 70 тыс. сел и деревень, 
превратили в руины около 32 тыс. промышленных предприя
тий. Они разрушили металлургические заводы, па которых до 
войны выплавлялось свыше 70% всего производства стали в 
стране, затопили шахты, дававшие около 60% всей добычи 
угля, взорвали 4100 железнодорожных станций, 65 тыс. км же
лезных дорог.

Страшный урон был причинен сельскому хозяйству: фаши
сты разорили 1876 совхозов, 2890 машинно-тракторных станций, 
98 тыс. колхозов, зарезали или угнали 71 млн. голов скота. Враг 
подорвал материально-техническую базу земледелия. Огромный 
ущерб нанесли оккупанты культурным и медицинским учреж
дениям, жилому фонду страны. Вместо с военными расходами 
и временной потерей доходов от пародного хозяйства на окку
пированной территории общий ущерб, понесенный страной за 
годы войны, составил около 2 триллионов 600 млрд. руб. Война 
задержала развитие Советского Союза по меныией мере на 
10 лет.

Страна испытывала большие продовольственные трудности. 
Выло плохо с обеспечением населения промышленными товара
ми. Очень тяжело обстояло дело с жилищами не только в горо
дах, но И деревнях; миллионы людей ютились в землянках.



Советский народ, выдержавший тяжелейшее испытание 
войны, не испугался всех этих трудностей. С огромным энтузи
азмом приступил к залечиванию тяжелых ран, к  восстановле
нию народного хозяйства и его дальнейшему развитию.

В шопе 1945 г., сразу же после победоносного завершения 
войны с Германией, Советское правительство приступило к  де
мобилизации из армии воинов-победителей. К марту 1948 г. 
демобилизация была завершена. За это время численность Со
ветской Армии была сокращена с 11,4 млн. до 2,9 млн. человек. 
Был сохранен лишь минимум, необходимый для обеспечения 
обороны страны. Этим Советское государство продемонстриро
вало перед всем человечеством .свое искреннее миролюбие, от
сутствие у него каких-либо агрессивных намерений.

Государство проявило большую заботу о демобилизованных 
(воинах. Всем им выдали значительное денежное пособие, обес
печили работой, жильем, топливом. В районах, пострадавших 
от вражеской оккупации, демобилизованным бесплатно предо
ставлялся лес для строительства жилищ и выдавалась для этого 
необходимая денежная ссуда.

Правительство приняло все меры для быстрейшего возвра
щения на Родину советских людей, угнанных оккупантами в 
Германию на работу. К концу 1945 г. было репатриировано 
5,2 млн, человек, в том числе более 600 тыс. детей.

С окончанием войны в стране было отменено чрезвычайное 
положение. Промышленность, работавшая на войну, в том числе 
многие предприятия оборонной промышленности, начала пла
номерно переводиться на 'выпуск мирной продукции. Был вос
становлен 8-часовой рабочий день, отменены обязательные 
сверхурочные работы, введенные в годы войны. Рабочие и слу
жащие вновь стали регулярно получать оплачиваемые отпуска 
(в годы войны выдавалась денеятая компенсация).

10 февраля 1946 г. состоялись выборы Верховного Совета 
СССР второго созыва. Они прошли в обстановке большого поли
тического подъема. Почти все избиратели (99,7%) с радостью 
участвовали аа выборах и единодушно отдали свои голоса за 
кандидатов [избирательного блока коммунистов и беспартийных. 
В феврале 1947 г. состоялись выборы в Верховные Советы союз
ных и автономных республик, а в конце 1947 — начале 1948 г.— 
в местные Советы депутатов трудящихся. Участие избирателей 
в выборах достигло почти 100%.
„  В ходе восстановления народного хозяй-
за  восстановление ства 'вновь оказались преимущества социа- 
пародпого хозяй ства  лоист.ичеокой плановой экономики. Разра

ботанный плановыми органами и утверж
денный Верховным Советом СССР 4-й пятилетний план 
восстановления и развития народного хозяйства СССР иа



1946—1950 гг. определил пути и средства подъема советской 
экономики и культуры, а также жизненного уровня народа. 
В соответствии с этим планом Советское правительство кон
центрировало материальные и людские ресурсы, направляло 
капиталовложения на наиболее важные для восстановления на
родного хозяйства объекты, сосредоточивало усилия на глав
ных направлениях.

Всего год потребовался стране, чтобы решить сложнейшую 
задачу перевода экономики с военного производства на мирное. 
Пафос созидательного мирного труда охватил миллионы рабо
чих и 'работниц. По всей стране развернулось социалистическое 
соревнование за досрочное выполнение нового пятилетнего 
плана. Сотни тысяч рабочих брали личные обязательства по до
срочному выполнению годовых планов и пятилетки в целом. 
Родились многочисленные новые формы трудовой инициативы: 
движение за повышение скорости резания металла, скоростное 
бурение нефтяных скважин, скоростные плавки металла и т. д. 
На ряде предприятий развернулась борьба за экономию сырья, 
материалов, топлива, электроэнергии с тем, чтобы за счет этой 
экономии выпускать сверхплановую продукцию. По предложе
нию тружеников московских предприятий началось движение 
за умножение сверхплановых накоплений путем лучшей .орга
низации производства, увеличения производительности труда, 
снижения себестоимости, ускорения оборачиваемости оборотных 
средств. Это дало возможность за один только 1949 г. вы
работать дополнительно продукции более чем на 20 млрд.
руб-

Рабочие и инженерно-технические работники проявляли 
много выдумки и находчивости, чтобы максимально ускорить 
возрождение разрушенных предприятий. Например, на заводе 
«А'зовсталь» в Мариуполе одна из взорванных фашистами до
менных печей сильно деформировалась, осела и наклонилась. 
Считалось, что ее надо разобрать и построить новую. Но инже- 
перы и рабочие по инициативе заводской партийной организа
ции решили восстановить домну. Огромную печь, весившую 
1300 т, выправили и передвинули на место. Это было сделано 
всего за полтора месяца.

Коллектив Днепрогэса применил невиданный ранее в прак
тике способ закрытия дойных отверстий плотины и значительно 
ускорил восстановление станции, которая уже в марте 1947 г. 
дала ток. В кратчайший срок был возрожден основной уголь
ный бассейн страны — Донбасс. О размере выполненных здесь 
работ можно судить по таким данным: горняки откачали из за
топленных шахт 650 млн. куб. м воды, что равно осушению 
озера площадью 70 кв. км и глубиной 10 м. В Донбассе горняки 
восстановили более 2500 км заваленных торных выработок, что



приблизительно равнозначно тому, чтобы прорыть и закрепить 
на глубине до 700 м тоннель от Москвы до Парижа.

Из года в год темпы подъема промышленности и транспорта 
нарастали: в 1946 г. промышленная продукция выросла на 20%, 
в 1947 г.— на 22%, в 1948 г.— на 27%. Уже в октябре 1947 г., 
раньше намеченного пятилетним планом срока, среднемесячное 
промышленное производство достигло уровня довоенного 
1940 г., а в 1948 г. этот уровень был достигнут и превзойден по 
общему годовому объему продукции.

Таким образом, фактически советскому народу потребова
лось менее трех лет, чтобы решить такую трудную и сложную 
задачу, как послевоенное восстановление промышленности на 
новой, передовой технической базе. Это — замечательное сви
детельство неиссякаемых возможностей социалистической сис
темы хозяйства.

Но в годы четвертой пятилетки Советский Союз не только 
возрождал разрушенные, но и строил новые, расширял старьте 
предприятия. Всего за пятилетку восстановлено и построено 
более 6 тыс. крупных заводов и фабрик. В 1950 г. выпуск про
мышленной продукции превысил довоенный уровень на 70%.

Убедительным доказательством преиму-
У спехп м олоды х ществ социалистической системы хозяй- 
советских о  тг
республик ства служат успехи Эстонии, Латвии и

Литвы, которые только в 1940 г. вступили 
в семью советских социалистических республик. Немецко-фа
шистские оккупанты здесь дотла разорили народное хозяй
ство: промышленные предприятия были разрушены, все элек
тростанции взорвапы, сотни тысяч людей угнаны на фашист
скую каторгу. На помощь молодым республикам пришел весь 
Советский Союз. Со всех концов страны сюда посылали маши
ны, оборудование, сырье, топливо; рабочие и инженеры из Рос
сии передавали труженикам Прибалтийских республик свой 
опыт социалистического строительства. В результате Эстония, 
например, в 1950 г. дала в 3 раза больше промышленной про
дукции, чем в 1940 г. Коренной реконструкции подверглась 
сланцевая промышленность: построены первоклассные механи
зированные шахты с врубовыми машинами, транспортерами, 
электровозами, полученными из братских советских республик. 
Восстановлены и технически заново оснащены первоклассными 
советскими машинами Кренгольмская мануфактура в Нарве, 
Балтийская мануфактура в Таллине и др. Эстонская промыш
ленность стала выпускать суда, двигатели, радиоприемники, 
станки и т. д.

Полностью была восстановлена и технически реконструиро
вала промышленность Латвии; построено много повых пред
приятий. В 1950 г. выпуск промышленной продукции был здесь



Озимый сев в колхозе «3-я пятилетка» Киевской 
области (1946 г.)

втрое выше, чем в 1940 г., удельный вес производства средств 
производства вырос в 2 раза. В Литве возникли важные новые 
отрасли производства, выпускающие электродвигатели, металло
режущие станки, строительные механизмы, радиоприемники, 
измерительные приборы и т. д. В буржуазной Литве промыш
ленность давала 25% всей продукции народного хозяйства, 
а в Советской Литве в 1949 г.— свыше 50%.

Большие трудности переживало после вой-
Т р удное полож ение сельское хозяйство страпы. В 1941 —
в сельском , п ; г  1
хозя й ств е. 1945 гг. посевные площади сократились,

урожайность упала. Вследствие этого ва
ловая продукция сельского хозяйства в 1945 г. составила толь
ко 60% уровня 1940 г. Машинно-тракторный парк сократился 
на !/з, техника была изношена. Количество лошадей сократи
лось почти вдвое. Число трудоспособного населения в колхо
зах значительно уменьшилось.

Тяжелый удар нанесла сильнейшая засуха 1946 г., гораздо 
более сильная, чем засуха 1921 г. Подъем сельского хозяйства 
осложнялся тем, ^то государство, располагая сравнительно огра
ниченными средсдвами, направляло их главным образом па вос
становление тяжелой промышленности и транспорта.



При деятельной помощи государства па освобожденной тер
ритории были восстановлены колхозы, совхозы и почти все 
МТС; сюда были направлены тракторы, автомобили, сельско
хозяйственная техника, скот, семена, фураж. Большое внима
ние было уделено укреплению материально-технической базы 
сельского хозяйства. Помимо старых тракторных заводов, во
зобновивших после войны выпуск продукции, было построено 
четыре новых завода. За годы четвертой пятилетки был но толь
ко достигнут, но и превзойден довоенный уровень технической 
оснащенности сельского хозяйства. К 1951 г. число тракторов 
составило почти 600 тыс.— на 10% больше, чем до войны, зер
новых комбайнов — 211 тыс., т. е. на 16% больше.

Б начале 50-х годов было проведено укрупнение колхозов: 
вместо 254 тыс. мелких хозяйств было создано 93 тыс. укруп
ненных, которые могли вести многоотраслевое производство, 
рациональнее использовать технику, обеспечить более высокую 
товарность, сократить административно-управленческие расхо
ды и т. п. Среди тружеников сельского хозяйства развернулось 
социалистическое соревнование за лучшее использование тех
ники, за большие урожаи, за высокую продуктивность животно
водства.

Все это благоприятствовало восстановлению сельского хо
зяйства. Однако имелись и отрицательные факторы. Значитель
ную часть своей продукции колхозы продавали государству 
по низким заготовительным ценам. Доходы от продажи зерна, 
картофеля, продуктов животноводства были невысокими, и 
колхозники во многих хозяйствах получали недостаточно 
на трудодни. Поэтому у них пе было заинтересованности в 
работе.

Инициативу колхозов и колхозников в увеличении производ
ства продуктов сельского хозяйства сковывало чрезмерно цент
рализованное планирование, установленное в 1947 г. Колхозам 
сверху предписывалось, что и сколько сеять — подчас без учета 
конкретных почвенпо-климатических условий.

Эти и  другие причины привели к тому, что задания пяти
летнего плана по производству верна, а также по развитию жи
вотноводства не были выполнены. Лучите обстояло дело с тех
ническими культурами. Высокие заготовительные цены на 
хлопок и сахарную свеклу создавали большую материальную 
заинтересованность в увеличении производства этих куль
тур. В 1950 г. было получено на 650 тыс. т хлопка больше, чем 
предусматривалось но плану.

Производство зерна продолжало отставать от потребностей 
страны. В 1953 г. валовой сбор составил 5 млрд. пудов. Госу
дарство заготовило всего 1850 млн. пудов — меньше, чем из
расходовало. Пришлось взять из неприкосновенных государ



ственных резервов 160 млн. пудов на удовлетворение населения 
хлебом. Неудовлетворительное состояние 'зернового хозяйства 
было главной причиной отставания животноводства.

Назрела абсолютная необходимость проведения серьезных 
мер по подъему сельского хозяйства.

* * *

Отрицательные последствия культа Сталина все сильней 
сказывались в разных областях жизни. Сталин продолжал гру
бо нарушать принципы коллективности партийного и государ
ственного руководства, единолично решая важнейшие вопросы 
государственной политики. Более 13 лет не собирались пар
тийные съезды, хотя но Уставу они должны созываться не реже 
одного раза в 4 года. Редко собирались пленумы ЦК партии. 
Сталин фактически оказался вне критики.

Чуждый советскому общественному и государственному 
строю, культ личности сильно тормозил движение советского 
общества к коммунизму. Поэтому ликвидация культа личности 
и его последствии стала неотложной политической задачей.

П О Б Е Д А  Н О ЛП АЯ И О К О Н Ч А Т ЕЛ ЬН А Я

50-е годы вошли в историю Советского Союза как завершающий 
период социалистического строительства, как время полной и 
окончательной победы социализма в СССР. Это были годы дей

ствительно больших свершений: мощного 
„ “ . ^ ИПС,ШМ подъема промышленности, освоения цели-HHpiiiilitl

ны, пуска первой в мире атомной электро
станции, запуска первого в истории искусственного спутника 
Земли, роста народного благосостояния и  культурно-техниче
ского уровня трудящихся. Образно оказал об этом периоде поэт 
J1. Ошанин:

...Какие годы!
Алмазы, уголь, нефть и целиыа,
Плотинами смирённая волна,
Рабочий атом, новая Луна,
Хлеба, дороги, фермы и заводы,
А главное — не атом, не река,
Не спутника полночное свеченье —
Народных душ великое сплоченье 
У Ленинского знамени ЦК...

Все эти успехи стали возможными благодаря творческой ак
тивности масс, расширению и упрочению связей коммунистиче-



скои партии с народом, повышению ее руководящей и органи
зующей роли в коммунистическом строительстве.

Этому в огромной мере способствовало восстановление и 
дальнейшее развитие ленинских норм партийной и государствен
ной жизни, особенно серьезно нарушавшихся в последние годы 
жизни И. В. Сталина. После смерти Сталина (март 1953 г.) 
были приняты моры по обеспечению действительно коллек
тивного руководства в партии и государстве. Регулярно стали 
созываться пленумы Центрального Комитета Коммунистиче
ской партии, на которых решаются важнейшие вопросы жизни 
страны. Расширилась законодательная деятельность Верхов
ных Советов СССР и республик, Президиумы Верховных сове
тов стали регулярно функционировать как коллегиальные орга
ны. Оживилась работа местных Советов, активизировались 
профсоюзы, гораздо более энергично и боевито начал действо
вать комсомол.

Решительно осуществлялись меры по укреплению социали
стической законности. Был положен конец произволу и без
законию в деятельности органов государственной безопас
ности.

В 1953 г. Центральный Комитет партии разоблачил и поло
жил конец преступной деятельности Берия и его подручных, за
нимавших руководящие должности в органах государственной 
безопасности. Советский суд сурово наказал их за преступле
ния против народа. Проведена проверка дел репрессивных и 
реабилитированы все невинно осужденные.
X X  с ъ е зд  КПСС Борьба партии за преодоление послед

ствий культа личности и восстановление 
ленинских норм партийной и государственной жизни была за
креплена и развита в решениях XX съезда КПСС, который 
состоялся в Москве в феврале 1956 г.

Это был исторический съезд. Он открыл важный этап в 
жизни коммунистической партии, в развитии советского об
щества, в мировом коммунистическом движении. Съезд проде
монстрировал, что партия, ее ленинский ЦК являются не толь
ко коллективным политическим и организационным центром, 
но и коллективным центром развития марксистской теорети
ческой мысли. В отчетном докладе ЦК, сделанном первым се
кретарем ЦК КПСС Н. С. Хрущевым, в резолюциях, едино
гласно принятых посланцами более чем 7200 тыс. коммунистов, 
подчеркивалось, что главную черту пашей эпохи составляет 
выход социализма за рамки одной страны и превращение его 
в мировую систему. Был сделан важный вывод о реальной воз
можности предотвращения мировых войн в современных усло
виях. Дальнейшее углубление получило ленинское положение
о разнообразии форм перехода различных стран к социализму.



Съезд определил задачи внешней политики СССР — неуклонно 
проводить политику мира, всемерно укреплять братские отно
шения со странами народной демократии, развивать дружеские 
связи советского народа с трудящимися всех стран.

Съезд наметил широкую программу дальнейшего строи
тельства экономики и культуры страны, подъема жизненного 
уровня народа. Она получила конкретное воплощение в дирек
тивах по шестому пятилетнему плану на 1956—1960 гг. Ре
шительно осудив культ личности, съезд призвал обеспечить 
«строгое проведение норм партийной жизни и принципов кол
лективности партийного руководства, выработанных великим 
Лениным».

Советский народ с большим воодушевлением встретил реше
ния XX съезда партии и развернул активную борьбу за их вы
полнение.
В начале 50-х годов наиболее отстающим участком коммуни
стического строительства являлось сельское хозяйство. По сути 

дела оно топталось на месте. Темпы его 
П ов ое в дер евне роста не удовлетворяли растущие нужды 

страны в продуктах сельского хозяйства. 
Создалось опасное несоответствие между потребностями в этих 
продуктах и уровнем их производства. Кроме того, труженики 
деревни были недовольны экономическими отношениями меж
ду государством и колхозами.

Отставание сельского хозяйства объяснялось многими при
чинами объективного и субъективного порядка. Опи были глу
боко и откровенно вскрыты на сентябрьском Пленуме ЦК 
КПСС гв 1953 г.

В предыдущие годы СССР не имел возможности развивать 
одинаково высокими темпами и тяжелую индустрию, и сельское 
хозяйство, и легкую промышленность. Основные силы и сред
ства приходилось уделять созданию производства средств про
изводства — основы основ социалистической экономики. Поэто
му размер капиталовложений в сельское хозяйство был невы
сок. Сказывался также огромный ущерб, причиненный сельско
му хозяйству войной и  задержавший его развитие на многие 
годы. Тяжелый след оставила засуха 1946 г.

Но помимо этих объективных причин, развитие сельского 
хозяйства тормозилось из-за недостатков и ошибок, допущен
ных в руководстве им, в экономических отношениях между го
сударствам и колхозами. Главное заключалось в том, что у кол
хозов и колхозников не было должной материальной заинтере
сованности в увеличении производства сельскохозяйственных 
продуктов, так как закупочные цены на многие продукты не 
соответствовали затратам на их производство.

Техническое оснащение сельского хозяйства отставало от



потребности, а наличная техника использовалась малоэффектив
но. Неудовлетворительно обстояло дело с агрономическим об
служиванием колхозов и совхозов; подавляющее большинство 
специалистов сельского хозяйства осело в различных учрежде
ниях, а на производстве ощущался их недостаток. Инициатива 
колхозов и совхозов сковывалась крайне централизованным и 
шаблонным планированием. Вскрыв все эти и другие причины, 
тормозившие развитие сельского хозяйства, ЦК Коммунистиче
ской партии на своих пленумах в 1953—1955 гг. наметил про
грамму мер по подъему сельскохозяйственного производства.

Первостепенное внимание было уделено укреплению мате
риально-технической базы сельского хозяйства. Резко возросла 
поставка тракторов, грузовых автомобилей, различного рода ма
шин. В 1958 г. энерговооруженность труда каждого ■работника 
деревни дочти втрое превысила уровень 1940 г. В 1954—1958 гг. 
государство вложило в механизацию сельского хозяйства в 
2,5 раза больше средств, чем за предыдущие 5 лет. После того, 
как в 1954 г. правительство разрешило подключать колхозы к 
государственным электростанциям, заметно улучшилось дело 
электрификации сельского хозяйства. В 1958 г. уже почти поло
вина колхозов страны пользовалась электричеством (в 1953 г.— 
только ‘/б часть).

Город помог деревне не только техникой. На работу в кол
хозы было послано более 120 тыс. специалистов. В ряды пар
тийных работников также влились новые силы. С 1954 по 
1958 г. число коммунистов в колхозах увеличилось почти на 
250 тыс. В 1956 г. партийные организации имелись почти во 
всех артелях, а в 1941 г. они существовали лишь в каждом 
восьмом колхозе.

Были заметно повышены заготовительные цены на сдавае
мые колхозами государству продукты сельского хозяйства, сни
жены нормы обязательных поставок зерна, картофеля, овощей 
и т. д. Государство снизило нормы поставок продуктов хозяй
ствами колхозников, а с 1958 г. полностью отменило эти по
ставки.

В колхозах стали применять более прогрессивную систему 
распределения доходов, ввели ежемесячное или ежеквартальное 
авансирование колхозников за трудодни, выработанные в об
щественном хозяйстве. Все это повысило материальную заин
тересованность в росте производства продуктов сельского хо
зяйства.

Все эти и многие другие меры благотворно сказались па раз
витии сельского хозяйства. За пятилетие (1954—1958 гг.) его 
продукция увеличилась более чем наполовину. Выросли дохо
ды колхозов. Повысился жизненный уровень тружеников де
ревни.



Укрепление колхозов дало возможность осуществить назрев
шую меру — объединить землю и технику в одних руках. До 
1958 г. обслуживание колхозов машинной техникой осуществля
лось через (машинно-тракторные стаи туги (МТС). Пока колхозы 
оставались мелкими н экономически слабыми, это была -наибо
лее целесообразная и выгодная форма обслуживания их тех
никой. Но когда колхозы укрупнились и экономически окрепли, 
им стало выгоднее исполь'зовать технику по своему усмотрению. 
Вот почему в 1958 г. после всенародного обсуждения этого во
проса Верховный Совет СССР принял закон, предусматривав
ший реорганизацию МТС в ремонтные станции и продажу тех
ники колхозам.

Правда, при проведении этого закона в жизнь была допуще
на большая торопливость: вместо 5— 6 лет, как предполагалось, 
колхозам навязывали выкупить технику в 1 — 2 года, что. ухуд
шало их финансовое положение. Не было проявлено должной 
заботы 'О сохранении ремонтной базы, что сказалось на состоя
нии техники. Но в целом реформа .себя оправдала.

Была изменена форма экономических отношений государства 
с колхозами в области заготовок оельскохозяйственных продук
тов. До этого государство получало от колхозов в порядке обяза
тельных поставок часть хлеба по сравнительно невысоким це
нам; другую часть оно заготовляло в порядке свободных закунок 
по более высоким ценам, третью часть составляла натуральная 
оплата государству за работы, произведенные у колхозов МТС. 
С 1958 г, перешли к системе заготовок в порядке плановых за 
купок но единым ценам, в некоторой мере дифференцирован
ным для различных районов страны. Эта система была более вы
годна колхозам.

Следует, однако, отметить, что дифференциация цен недо
статочно учитывала себестоимость производства зерна в различ
ных областях страны и для ряда районов установленные цены 
не всегда покрывали стоимость производства зерна. Ниже себе
стоимости! были закупочные цены на продукты животноводства, 
что не создавало у колхозов материальной заинтересованности 
в развитии этой отрасли хозяйства.
Освоение целины Большой вклад в зерновой баланс страны 

внесли восточные районы, где разверну
лась гигантская битва за освоение целинных и залежных земель. 
Сразу же после сентябрьского Пленума ЦК КПСС 1953 г. нача
лось всестороннее изучение проблемы освоения новых земель 
как источника быстрого обеспечения страны хлебом. ЦК пар
тии и правительство советовались по это,му вопросу с экономи
стами, учеными-аграрникамн, партийными и советскими работ
никами. 47 комплексных экспедиций, в состав которых входи
ло свыше 2 тыс. землеустроителей, агрономов, почвоведов,



Уборка целинного хлеба в зерновом совхозе 
Алма-Атинской области (1956 г.)

геологов и гидротехников, приступили к детальному обследо
ванию свободных земельных фондов Сибири и Казахстана.

В феврале 1954 г. Пленум ЦК КПСС поставил задачу — в 
течение двух лет освоить до 13 млн. га целинных и залежных 
земель. Партия обратилась с призывом к народу двинуться на 
Восток иа освоение целины. Этот призыв был горячо поддержан; 
в 1954—1955 гг. сюда прибыло несколько сот тысяч человек, 
значительная часть их — по путевкам комсомола. Всем был 
обеспечен бесплатный проезд, выданы подъемные. В районы 
освоения целины было завезено множество мощных тракторов 
и другой техники. Было трудно, вначале жили в палатках, вда
ли от населенных пунктов, подчас не хватало продовольствия, 
даже воды. Но постепенно все налаживалось.

Рабочие одного из казахстанских совхозов вспоминают: 
«В метельное утро начала 1954 года мы сошли с поезда на разъ
езде № 76. В небольшой комнате водокачки оставили вещи, раз
вернули карту, на которой крестиком было отмечено место, где 
нам предстояло теперь работать и жить, и пошли по азимуту 
в степь. Открытая всем ветрам, она была безгранична. Ни ку
стика, ни бугорка — ровное ковыльное плато. В четырех кило
метрах от железной дороги мы остановились. «Это центр нашего 
поселка»,— сказал директор тогда еще не существовавшего



совхоза Э. Франк. Словно мстя человеку за дерзость, метель 
свирепо набросилась на нас, не имевших в то время, как гово
рит русская пословица, «.ни кола, ни двора». Впрочем, кол был. 
Мы вбили его в мерзлую землю и прикрепили дощечку — «Сов
хоз Железнодорожный»».

Советские люди стойко преодолевали все трудности и уже 
к августу 1954 г. подняли более 14 млн. га целины. Один за дру
гим вырастали в /степи совхозы, благоустроенные поселки и 
станции. В связи с этими успехами партия и правительство ре
шили увеличить план подъема целины до 28 млн, га. Новые 
сотни тысяч энтузиастов двинулись на восток осуществлять 
предначертания партии. Всего в 1954—1956 гг. было освоено 
36 млн. га целинных и залежных земель. Хотя в освоении це~ 
лины были определенные трудности, в целом это был великий 
подвиг народа.

Что дало освоение целины, ярко видио на примере Казах
стана, где было создано 337 совхозов; если в 1953 г. здесь было 
заготовлено 146 млн. пудов зерна, то в 1958 г. в 6,5 раза боль
ше — 950 млн. пудов. Но целина дала Родине не только бога
тые хлеба. За короткий срок здесь выросли и закалились, про
шли незабываемую школу жизни датни тысяч юношей и деву
шек. Обживая новые места, iohh овладели профессиями, обза
велись семьями, приобщились к большим государственным 
делам. Они поднимали целину, а  целина подняла их. В 1956 г. 
за освоение целины комсомол получил орден Ленина, свыше 
30 тыс. юношей га: девушек были награждены орденами и меда
лями.
Одновременно с подъемом сельского хозяйства ускорила свой 
бег и индустрия. Полным ходом шло сооружение крупнейших

гидростанций под Куйбышевом, Сталин-
М огучий взлет градом, на Каме, в Каховке. Появилисьиндустрии гпервые сообщения о делах, строителен 
Братска. Название дотоле мало кому известного таежного си
бирского села приобрело мировую славу: здесь, в 700 км север
нее Иркутска и в 4000 км от Москвы, началось сооружение са
мой большой в мире электростанции.

На северо-западе страны летом 1955 г. родился новый метал
лургический центр и была пущена крупнейшая доменная печь; 
в Череповецком городском музее ряцдом с другими реликвиями 
появился слиток с лаконичной надписью: «Череповецкий метал
лургический завод. 24 августа 1955 года. Первый чугун». Подоб
ным же образом отмечали рождение Орско-Халиловского метал
лургического комбината, Закавказского металлургического заво
да, Бакинского трубопрокатного и многих других предприятий, 
значительно увеличивших добычу руды и угля, нефти и сланца, 
производство станков и химикатов.



Однако наряду с большими успехами в жизни нашей индуст
рия все явственнее обнаруживались недочеты, мешавшие ее 
быстрому развитию. На ряде предприятий и даже в отдельных 
отраслях производства медленно внедрялась новая техника и 
технология, выпускалась продукция нише мировых стандартов. 
Недопустимо .медленными темпами развивалась химическая ин
дустрия. В топливном балансе страны преобладал уголь, а не 
нефть и газ, как того требовали нужды экономики. Как и преж
де, на железных дорогах основную массу грузов перевозили па
ровозы. Это в свою очередь отрицательно сказывалось на дру
гих отраслях народного хозяйства. На строительстве и лесоза
готовках все еще широко применялся ручной труд.

В июле 1955 г. Пленум ЦК КПСС тщательно рассмотрел пер
спективы развития советской индустрии. Прошедшие перед этим 
совещания строителей, руководителей промышленности и пере
довиков производства помогли вскрыть недостатки. Был намечен 
курс на ускоренный технический прогресс, на развязывание 
творческой инициативы рационализаторов и .изобретателей, на 
устранение препятствий, тормозивших специализацию и коопе
рирование промышленных предприятий.

Период после XX съезда КПСС ознаменовался возникнове
нием и массовым распространением новых форм социалистиче
ского соревнования. Широкую (известность приобрел тшчин ком
муниста Н. Мамая, забойщика шахты № 2 «Северная» треста 
«Краснод он уголь». Его бригада решила, что каждый должен бо
роться за ежедневную добычу 1 т угля сверх нормы, и сдержала 
свое слово. В начале 1957 г. все члены бригады Мамая ежеднев
но выдавали на-гора по 1,4 т угля больше нормы, а бригадир — 
по 2,5. Последователи Мамая нашлись не только в Донбассе, 
но и в Воркуте, Ангрене, Караганде, Кузбассе. И не толь
ко среди горняков. Б Куйбышеве его почта поддержали рабо
чие нефтеперерабатывающего завода, в Москве — металлисты, 
в Латвии — приборостроители. На целине бригада М. Довжика 
первой стала бороться за перевыполнение сменных заданий каж
дым рабочим. Был учрежден вымпел «Передовику мамаевско- 
го движения», который регулярно вручался лучшему тракто
ристу.

Творчество масс приобретало вое более широкий размах. 
Быть может, лучше всего об этом скажут такие цифры: в 1958 г. 
в стране насчитывалось 1725 тыс. .рационализаторов и изобрета
телей; по сравнению с 1950 г. их число увеличилось более чем 
втрое.

В 1954 г. в СССР была пущена первая в мире атомная элек
тростанция; в 1958 г. вступила в строй первая очередь другой 
атомной электростанции. Незадолго до этого (в конце 1957 г.) на 
воду был спущен первый в мире ледокольный атомоход «Ленин».



Венцом научно-технического прогресса, достигнутого в на
шей стране, явился запуск первого в мире искусственного спут
ника Земли. Это произошло 4 октября 1957 г., а в 1958 г. в не
бо поднялся уже третий советский спутник весом в 1327 кг.

Двадцать лет (1917—1937) потребовалось
В ступая  в пятое Советскому Союзу, чтобы в основном Л оз- 
десятилетие J ' тт ,вести здание социализма, по это было еще
несовершенное, недостаточно развитое социалистическое обще
ство. Нужно было упрочить победу социализма, сделать ее пол
ной и окончательной.

Прошло >ещ;е двадцать лет (1938—1958). Это было трудное и 
сложное двадцатилетие; предвоенные годы, величайшие испыта
ния военных лет, годы залечивания тяжелых ран войны... Соб
ственно' мирных созидательных лет — не так уж много. И тем 
величественнее достигнутые страной в условиях советского строя 
результаты.

Неизмеримо выросла материально-техническая база социа
листического общества. За 1938—1958 гг. построено и введено в 
действие около 18,6 тыс. крупных промышленных предприятий, 
большое число средних и мелких. Если в 1937 г. советская про
мышленность произвела продукции лишь в 6 раз больше, чем в 
1913 г., то в 1958 г.— уже в 33 раза; производство средств про
изводства увеличилось за этот период в 72 раза, Мощность 
электростанций СССР в 1937 г. составляла 8,2 млн. квт. (в 7 раз 
больше, чем в 4913 г.), а в 1958 г.— 53,6 млн. квт. (в 47 раз 
больше, чем до революции). Производство предметов народного 
потребления возросло почти в 13 раз но сравнению с 1913 т. Это 
был огромный рост, но он сильно уступал подъему тяжелой зеро■ 
мышленности, во многом не соответствовал потребностям насе
ления.

Вместе с огромным количественным ростом произошли и  ко
ренные качественные изменения в советской промышленности. 
Семимильные шаги были сделаны в техническом прогрессе; по
высился культурно-технический уровень рабочих. В результате 
всего этого из года в год повышалась производительность труда 
в промышленности; в 1958. г. она поднялась примерно в 10 раз по 
сравнению с. уровнем 1913 г., несмотря па значительное сокраще
ние рабочего дня. К концу 50-х годов Советский Союз распола
гал первоклассной, высокора'звитой, многоотраслевой, техниче
ски передовой промышленностью, которая производила все со
временные машины и оборудование.

Социалистическое сельское хозяйство насчитывало в 1958 г,
67,7 тыс, «олхозов и более 6 тыс, совхозов. Посевные площади 
составили 195,6 млн, га — на 77,4 млн. га больше, чем в 1913 г. 
Определенные успехи были достигнуты is техническом вооруже
нии сельского хозяйства; имелось более 1 млн. тракторов, свы-
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ше 600 тыс. зерновых комбайнов, 700 тыс. автомобилей, много 
других сельскохозяйственных машин.

Серьезно повысился жизненный уровень народа; к 1958 г. на
циональный доход — основа материального благополучия — уве
личился (по сравнению с дореволюционным уровнем) в расчете 
на душу населения в 15,4 раза. Три четверти этого дохода рас
пределяется среди членов общества на основании социалистиче
ского принципа — по труду, расходуется на их потреблен,ие, а 
одна четверть накопляется в интересах всего общества. В 50-х 
годах было много сделано для совершенствования социалисти
ческого принципа распределения: сокращен разрыв между высо
ко и низко оплачиваемыми категориями рабочих и служащих, 
повышены доходы колхозников.

Во второй половине 50-х годов был осуществлен перевод всех 
рабочих и служащих на 7-часовой, а на подземных работах и во 
вредных отраслях — на 6-часовой рабочий день. Резко повыше
но пенсионное обеспечение рабочих и служащих, 'отменена плата 
за обучение в старших классах средней школы и в высшей шко
ле (па всех остальных ступенях народного образования обуче
ние и раньше было бесплатным). Значительно выросли расходы 
государства на выплату населению по всем видам пособий по 
социальному обеспечению. Большие средства были вложены в 
развитие здравоохранения.

Яркую картину достижений социалистического строя, глу
боких изменении в жизни народа за годы Советской власти, в 
том числе за последние 2 0  лет, отразила всесоюзная перепись 
населения, проводившаяся 15 января 1959 г. ('предыдущая пере
пись состоялась 17 января 1939 г.). Численность населения на 
начало 1959 г. составила 208,8 млн. человек — на 18,1 млн. боль
ше, чем накануне Великой Отечественной войны. Этот рост до
стигнут несмотря на то, что за годы войны советский парод по
нес огромные людские потери. Материальная помощь государст
ва многодетным и 'одиноким матерям (в 1959 г. ее получало 
около 7 млн. человек), усиление охраны материнства и младен
чества, развитие здравоохранения и улучшения медицинской по
мощи населению, а главное — неуклонный рост благосостояния 
советского народа обеспечили высокую рождаемость (в 1958 г.— 
25,3 человек на тысячу населения), резкое уменьшение смерт
ности, особенно в детском возрасте.

Интенсивное развитие промышленности способствовало 
большому росту городского населения, которое достигло 1 0 0  мли. 
человек — почти на 40 млн. больше, чем в 1939 г. На карте 
СССР с 1939 г. появилось 503 новых города и 1354 поселка го
родского типа.

Перепись 1959 г. зафиксировала стремительное повышение 
культурного уровня советского народа. Грамотное население со



ставляло 98,5%. В 1939 г. только 4,3% лиц физического труда 
имели среднее образование, а в 1959 г. уже 39% рабочих и 21% 
колхозников имели среднее и даже высшее образование. Соз
дание многомиллионной, подлинно народной интеллигенции — 
одно из великих завоеваний советского строя.

Все эти успехи, достигнутые советским народом под руко
водством коммунистической партии, означали решение истори
ческой задачи упрочения социализма, построения развитого со
циалистического общества.

Вместе с тем ход всемирно-исторического развития коренным 
образом изменил соотношение сил между миром капитализма и 
миром социализма. Ушло в безвозвратное прошлое то время, ко
гда СССР был единственной социалистической страной и ему уг
рожала реставрация капитализма в результате военной интер
венции империализма. В 50-е годы в мире уже существовала це
лая система стран социализма. Неизмеримо выросла военная 
мощь СССР и всего социалистического лагеря. Теперь империа
лизму не под силу военной интервенцией задушить социалисти
ческий строй в СССР.

Это означало, что социализм в СССР победил не только с точ
ки зрения внутренних, но и международных факторов, т. е. пол
ностью и окончательно.

Обеспечив полную и окончательную победу социализма, 
диктатура пролетариата в СССР исчерпала свою миссию, вы
полнила свою историческую роль, перестала быть необходи
мой. В результате развития коренных черт, которые были за
ложены в Советском государстве с момента его возникнове
ния, государство диктатуры пролетариата переросло в обще
народное социалистическое государство. Рабочий класс, как 
наиболее передовой, организованный и сознательный, остается 
руководящим классом советского общества; но он добровольно 
отказался от своего господствующего положения. Всей деятель
ностью общенародного социалистического государства руково
дит Коммунистическая партия, которая выступает уже как 
партия всего народа, его авангард.

Торжественно и радостно отмечал 40-летие Великого Октября 
советский народ. Ему было чему радоваться, чем гордиться. 
В Москву на юбилей приехали представители всех социалисти
ческих стран, 64 братских коммунистических и рабочих партий, 
сотни зарубежпых гостей. Многие из них не в первый раз посе
щали Советский Союз.

И вот они на Внуковском аэродроме. Сколько здесь реак
тивных лайнеров, самолетов ТУ-104, ТУ-114, ИЛ-18, АН-10. Не
сколько лет назад таких машин вообще не было.

Иностранцы идут по Москве. Их интересует все: и высотные 
дома, фундаменты которых закладывались в 1949 г., и стадион



в Лужниках (тогда о нем и речи но было), и новые автомобили 
«Москвич», «Волга», и внешний вид советских людей.

До чего все изменилось! Это чувство охватывало каждого, кто 
посетил Страну Советов после длительного перерыва, и в Киеве 
и Минске, в Сталинграде и Новосибирске, в Ташкенте и Ашха
баде. Сотни башенных кранов встречались им по пути к новым, 
только недавно родившимся городам — Ангарску, Братску, 
Волжскому, Дубне, Жпгулевоку.

Главным знамением времени был Спутник. С того памятно
го дня, когда это слово вошло в лексикон народов планеты, где 
бы ни бывали туристы всех континентов и стран, чем бы ни 
интересовались, они непременно знакомились с моделью пер
вого советского Спутника, с рассказами об его устройстве и 
фантастическом полете. Резко увеличился поток гостей на Вы
ставке достижений народного хозяйства в Москве. Здесь еще 
и еще раз осматривали серебристый шар, затем переходили к 
стендам с радиоэлектронной аппаратурой и автоматикой, к раз
личного рода станкам и машинам. Каждый наглядно убеждал
ся; полет в небо подготовлен на земле. Запуск Спутника, оли
цетворявший собой индустриальную мощь социализма,— ре
зультат всего развития советской экономики, завоеваний куль
турной революции в СССР.

На заре Советской власти, говоря об огромных задачах, кото
рые предстояло осуществить коммунистической партии и наро
ду, В. И. Ленин напомнил знаменитые строки поэта Некрасова, 
пронизанные душевной болыо за родину и страстной верой в 
ее силы:

Ты и убогая,
Ты и обильная,
Ты и могучая,
Ты и бессильная,
Матушка-Русь!

Выражая железную решимость большевиков, Ленин провоз
гласил тогда: «Добиться во что бы то ни стало того, чтобы Русь 
перестала быть убогой и бессильной, чтобы она стала в полном 
Смысле слова могучей н обильной» ’.

II это было достигнуто в огромной мере за первые четыре 
десятилетия существования Советской власти. Если в 1913 г. 
промышленное производство в России было меньше, чем в 
США, в 14,5 раза, а на душу населения — в 21,4 раза, то в 
1958 г. СССР произвел промышленной продукций лишь в 2, 
а на душу населения — в 2,5 раза меньше, чем в США. I Го не
которым важным видам промышленной продукции, в том числе



железной руды, нефти, угля, стали, чугуна, цемента, Советский 
Союз перегнал США по темпам развития и абсолютному при
росту производства.

Английская буржуазная газета «Таймс» в октябре 1957 г. пи
сала: «Когда штурмовался Зимний дворец, а Всероссийский 
съезд Советов собрался для того, чтобы провозгласить победу, 
па русском календаре значилось 25 октября. Россия, бывшая 
тогда на 13 дней сзади по сравнению с западным календарем, 
была на 100 лет позади Запада по промышленному развитию и 
по крайней мере на 150 лет — по своей политической и социаль
ной структуре.

Сейчас Советский Союз и его союзники, готовясь отметить 
7 ноября — 40-го годовщину Великой Октябрьской революции, 
оглядываются на свои великие достижения. Им, несомненно, 
есть чем гордиться. Взлет России, ставшей второй в мире про
мышленной державой и, возможно, сильнейшей в военном от
ношении, распространение коммунистических форм правления 
на Китай и Восточную Европу, укрепление позиций Советского 
Союза как государства на Среднем Востоке и в Азии, рост и уси
ление коммунистических партий — все это неузнаваемо изме
нило мир, и никто не может сказать, что это уже вершина».

Первые четыре десятилетия Советской власти вошли в исто
рию человечества как героический путь от штурма Зимнего до 
штурма космоса, как время полной и окончательной победы со
циализма в СССР. Вступая в свое пятое десятилетие, Советский 
Союз намечал рубежи, непосредственно связанные с построени
ем коммунистического общества.

Р А ЗВ Е Р Н У Т О Е  СТРО И ТЕЛ ЬС ТВО  КОМ М УПИ ЗМ А

«Научное различие между социализмом и коммунизмом толь
ко то,— учил Ленин,— что первое слово означает первую сту
пень вырастающего из капитализма нового общества, второе 

слово — более высокую, дальнейшую сту-
Программа пень его» '. Коммунизм вырастает из со-
дви женин
к коммунизму циализма как его продолжение и разви

тие. Учитывая реальные возможности 
советского общества, коммунистическая партия на своем XXI 
съезде в 1959 г. провозгласила вступление страны в период раз
вернутого строительства коммунизма. В течение этого периода 
должна быть построена материально-техническая база комму
низма, развиты коммунистические 0611явственные отношения, 
решена задача воспитания советских людей в духе коммунизма.
XXI съезд утвердил семилетипй план развития народного хо



зяйства СССР на 1959—1965 гг.— приступа к строительству 
коммунизма.

Всестороннее освещение путей построения коммунизма и 
подробная характеристика будущего коммунистического обще
ства даны в новой, третьей Программе Коммунистической пар
тии Советского Союза. Она была подготовлена специальной ко
миссией, одобрена Пленумом ЦК КПСС, подвергнута в 1961 г. 
всенародному обсуждению, в котором участвовало около 
73 млн. человек, и окончательно утверждена XXII съездом 
партии.

Съезд открылся 17 октября 1961 г. в Москве, в только что 
выстроенном Кремлевском Дворце съездов. Пять тысяч делега
тов представляли почти 1 0 -миллионную армию коммунистов 
Советского Союза. На съезде присутствовали делегации комму
нистических и рабочих партий 80 стран. Никогда раньше миро
вое коммунистическое движение не знало такого великого пред
ставительного форума. Советский народ и вся прогрессивная об
щественность мира с волнением следили за работой XXII съезда 
КПСС — на нем решались великие проблемы настоящего раз
вития первой страны социализма, утверждалась программа воз
ведения здания коммунизма в СССР.

Новая Программа Коммунистической партии Советского Со
юза — выдающийся документ творческого марксизма-лениниз
ма. В ней мастерски обобщен богатый исторический опыт строи
тельства социализма в СССР и в других социалистических стра
нах, определены конкретные пути движения к коммунизму.

Прежде всего будет создана материально-техническая база 
коммунизма, что означает полную электрификацию страны и 
всемерное совершенствование на этой основе техники и органи
зации производства, комплексную механизацию производствен
ных процессов, все более широкую их автоматизацию, широкое 
применение химии в народном хозяйстве, органическое соеди
нение науки с производством. В результате производительные 
силы страны достигнут такого уровня, который обеспечит изо
билие материальных благ.

На основе постепенного слияния имеющихся ныне двух 
форм социалистической собственности произойдет ликвидация 
различий между классами, рабочие и крестьяне превратятся а 
тружеников бесклассового общества; в основном будут преодо
лены существенные различия между городом и деревней, а так
же между физическим и умственным трудом, возрастет эконо
мическая и духовная общность наций. Но мере дальнейшего 
развертывания и совершенствования советской демократии, 
участия всех граждан в государственной, общественной и произ
водственной жизни органы государственной власти будут по
степенно заменены органами общественного самоуправления.



Программа КПСС — это программа всего советского народа. 
Благородные цели Программы исходят из кореппых интересов 
всех советских людей. Вот почему они восприняли ее как свое 
родное дело, как реальный плап борьбы за счастливое буду
щее — за коммунизм, который утверждает на земле мир, труд, 
свободу, равенство, братство и счастье всех народов.
Советский народ с большим трудовым подъемом развернул 
борьбу за осуществление семилетнего плана. Самой яркой фор

мой проявления трудовой инициативы в 
Д виж ение з а  этот период явилось соревнование бригад
коммунистический и ударников коммунистического труда, на- 
ТРУД чало которому полонили в октябре 1958 г.

рабочие железнодорожного депо станции 
Москва-Сортировочная — того самого, где весной 1919 г. со
стоялся первый коммунистический субботник.

На собрании коллектива тепловозоремонтного цеха этого 
депо обсуждались обязательства к XXI съезду партии. Родилась 
мысль начать соревнование за то, чтобы работать и жить по- 
коммунистически. Рабочие решили дневное задание выполнять 
па час раньше, внести каждый не менее одного рационализа
торского предложения, делиться передовыми методами труда. 
Все рабочие обязались в течепие 2—5 лет получить общее сред
нее или среднетехническое образование, а инженеры и техни
ки — помочь рабочим подготовиться к поступлению в учебные 
заведения.

Инициатива московских железнодорожников была поддер
жана повсеместно, и движение за коммунистический труд ст_ало 
быстро распространяться по стране, В мае 1960 г. в Москве со
бралось всесоюзное совещание участников этого движения. 
К этому времени в него уже включилось более 5 млн. рабочих, 
служащих, колхозников, свыше 400 тыс. бригад, участков. 
А через три года, когда состоялось новое всесоюзное совещание 
передовиков соревнования за коммунистический труд, число 
его участников достигло 23 млн. человек. Много предприятий, 
цехов, участков, ферм, бригад завоевали почетное звание кол
лективов коммунистического труда.

Замечательным проявлением коммунистического отношения 
к труду стало движение передовиков производства за оказание 
помощи отстающим бригадам, цехам, предприятиям. Почин ому 
положила бригадир прядильной фабрики Вышневолоцкого хлоп
чатобумажного комбината В. И. Гаганова. Она добровольно пе
решла из передовой бригады с более высокой оплатой труда в 
отстающую и в короткий срок помогла ей выйти в передовые. 
Примеру Гагаповой последовали десятки тысяч передовиков 
промышленности, транспорта, сельского хозяйства.



Бригада В. И. Гагановой

В движение за коммунистический труд включилась и инже
нерно-техническая интеллигенции. На общественных началах 
создавались конструкторские, технологические бюро, бюро эко
номического анализа, нормирования, технической информации, 
лабораторий и т. п. Инженеры, техники, экономисты, планови
ки в нерабочее время конструировали, рассматривали рациона
лизаторские предложения рабочих, анализировали экономиче
ские показатели предприятий и т. п.

Трудовой героизм рабочих, инженеров, техников обеспечил 
успешное выполнение основных заданий се ми летнего плана по 
развитию промышленности и транспорта.
Годы семилетки ознаменовались огромным размахом капиталь
ного строительства, прежде всего в области промышленности. 
За эти годы построено и введено в действие более 5,5 тыс.

крупных предприятий. Всего государство 
“ к о Г Ь<И вложило в промышленность, транспорт,
л р о т  ы и ы ен и о сти  сельское хозяйство, жилищное и культур- 

но-бытовое строительство более 2 0 0  млрд. 
руб.— почти столько же, сколько за все предыдущие годы со
циалистического строительства.



Общий объем промышленного производства увеличился за 
семилетку на 84 вместо 80% по плану. Как и прежде, более 
быстрыми темпами развивалась тяжелая индустрия, продукция 
которой выросла на 96%; производство же предметов потребле
ния повысилось иа 60%.

Гигантский шаг был сделан в деле сплошной электрифика
ции страны. В строй вступали все новые электростанции, одна 
мощнее другой: Боткинская (мощность 1 млн. квт.), Волжская 
нм. XXII съезда КПСС (2,3 млн. квт.), Братская (3,6 млн. квт.— 
самая крупная в мире) и множество других. Мощность элект
ростанций СССР в 1965 г. составляла 110 млн. квт.; они выра
ботали 507 млрд. квтч. электроэнергии. Крупные успехи завое
ваны в строительстве атомных электростанций; их мощность 
достигла 1 млп. квт. Успешно осуществлялось объединение 
электростанций СССР в единую энергосистему.

Хорошо справились с заданиями семилетки металлурги. По 
плану намечалось выплавить в 1965 г. 86—91 млн. стали, фак
тическая же выплавка составила 91 млн. т. Трудовой подвиг 
совершили строители металлургических предприятий, в част
ности, по сооружению заводов по производству труб большого 
диаметра для газопроводов. Некоторые капиталистические госу
дарства, например Западпая Германия (ФРГ) , пытаясь задер
жать п сорвать строительство газопроводов в СССР, нарушив 
соответствующие договоры, отказались поставить Советскому 
Союзу необходимые трубы. Но это не дало результатов, на ко
торые они рассчитывали. Трудовыми усилиями строителей были 
досрочно введены в строй предприятия по производству труб 
большего диаметра, которые полностью удовлетворили потреб
ности страны.

Строительство газовых магистралей развивалось успешно: 
уже в начале 1964 г. их общая длина достигла 33,4 тыс. км 
(против 325 км в 1940 г.); из них примерно 2/з построены в 
годы семилетки, в том числе крупнейший в мире газопровод 
Бухара — Урал протяженностью в 2 тыс. км.

В особенно широких масштабах шло строительство химиче
ских предприятий. Среднегодовой прирост капитальных вложе
ний в химию почти втрое превышал аналогичные показатели по 
всему народному хозяйству. В Башкирии, Поволжье, Азербайд
жане, Сибири и Средней Азии возникли крупные центры произ
водства химической продукции на базе наиболее экономичных 
видов природного сырья (прежде всего, нефти и газа). В их со
оружении выдающуюся роль сыграл комсомол, по путевкам ко
торого около 160 тыс. молодых энтузиастов приняли участие в 
борьбе за большую химию.

За семилетку производство химических продуктов увеличи
лось в 2,5 раза.



Важные сдвиги произошли в структуре топливного баланса 
страны. При общем увеличении добычи угля быстрее развива
лись нефтяная и особенно газовая промышленность. Крупные 
месторождения высокоэффективных видов топлива обнаруже
ны на Севере Урала, Средней Азии, Впервые началась эксплуа
тация нефтяных богатств Сибири, В марте 1962 г. на берегу 
Лены, около таежного села Марково, забил первый мощный 
фонтан. Нефтяники добыли в 1965 г. 243 млн. т нефти (по се
милетнему плану предполагалось получить 230—240 млн. т). 
И хотя план добычи угля и газа несколько недовыполнен, топ
ливный баланс страны значительно улучшился: удельный 
вес нефти и газа в нем поднялся с 32% в 1958 г. до 52% 
в 1965 г.

На железных дорогах решающую роль стала играть электри
ческая и тепловозная тяга. Полностью электрифицирована ма
гистраль Ленинград—Москва—Ростов—Тбилиси—Лепинакан, 
Ее протяженность — почти 3500 км; по длине она уступает толь
ко линии Москва—Байкал, самой большой электрифицирован- 
иой магистрали в мире. К  концу 1965 г. протяженность дорог, 
переведенных на электровозную и тепловозную тягу, составила 
71 тыс. км (в 1958 г.— 20,6 тыс. км). Почти 85% всего грузо
оборота железных дорог выполнено с помощью электровозов и 
тепловозов. Автоматизация, телеуправление, автоблокировка 
позволяют поездам развивать скорость до 160 км в час и даже 
выше.

Все это обеспечило успешное выполнение коренной пробле
мы сем и летнего плана — максимального выигрыша во времени 
в экономическом соревновании с наиболее развитыми капитали
стическими странами. Среднегодовые темпы роста промышлен
ного производства в СССР за 1959—1965 гг. равнялись 9,1%, 
а в США за последние семь лет (по 1964 г. включительно) — 
лишь 3,9%, в Англии — 3,5, во Франции — 5,6, в ФРГ — 6,3%. 
В 1957 г. объем промышленной продукции СССР составлял 47% 
производства США, в 1963 г.— уже .около 65%. Советский Союз 
оставил США позади себя по добыче железной руды, кокса, 
угля, производств металлорежущих станков, тепловозов и элект
ровозов, тракторов, зерновых комбайнов, цемента, сборного же
лезобетона, шерстяных и льняных тканей и др.

Вместо с тем в работе советской промышленности имелись 
крупные недостатки, оставались неиспользованными резервы. 
Медленно осваивались мощности многих новых предприятий, в 
результате чего страна недополучила большое количество про
мышленной продукции. Темпы роста производительности труда 
в промышленности в последние годы несколько замедлились, 
что объяснялось прежде всего недостаточно активным внедре
нием в производство достижений пауки и техники. Качество



Общин вид строительства Куйбышевекой ГЭС

многих изделий все еще оставалось ниже мировых стан
дартов.

Серьезные упущения имелись в планировании и руководстве 
промышленностью, В 1957 г. был осуществлен переход к уп
равлению ею по территориальному принципу — через Советы 
народного хозяйства (совнархозы) экономических районов. 
Хотя совнархозы и проделали известную положительную рабо
ту по специализации и кооперированию производства, объеди
нению мелких производств и т. п., однако в целом эта реформа 
себя не оправдала. Нарушилось управление отраслями промыш
ленности как единым производственно-техническим комплек
сом. С целыо исправления этих недостатков создавались все но
вые и новые органы (республиканские совнархозы, Совет на
родного хозяйства СССР, отраслевые государственные комите
ты и т. д .) .

К тому же в руководстве промышленностью и всем народ
ным хозяйством экономические стимулы часто подменялись 
административными мерами. Все это тормозило развитие эко
номики, использование до дна беспредельных возможностей 
социалистической системы хозяйства. Назрела необходимость 
коренным образом улучшить организацию управления и дла-



нирования народного хозяйства, усилить экономическое сти
мулирование общественного производства. Речь шла не о про- 
ведении отдельных частных поправок, а о выработке системы 
мер, которая обеспечила бы более рациональное использование 
производительных сил, более быстрый рост народного благо
состояния, позволила бы полнее раскрыть преимущества со
циалистического строя.

Если промышленность в целом выполнила 
Темпы развития задания семилетиего плана, то совсем 
сельск ого  иное положение создалось в сельском хо-
хоаяйстви зяйстве. Темпы его развития даже были

меньше, чем во второй половине 50-х го
дов. Валовая продукция сельского хозяйства должна была в 
1959—19(15 гг. возрасти на 70%, фактически прирост составил 
лишь 14%. Если в 1955—1959 гг. продукция увеличилась в 
среднем на 7,6% в год, то за следующие пять лет — менее чем 
на 2 %. Замедлился рост урожайности основных культур, сокра
тился прирост поголовья крупного рогатого скота, значительно 
уменыпилось общее количество свиней, овец и  птицы. Снизи
лись также удои молока. Иначе говоря, если до 1959 г. происхо
дил заметный подъем сельского хозяйства, связанный с прет
ворением в жизнь решений сентябрьского (1953 г.) Пленума 
ЦК КПСС, то в последующий период оно по существу топта
лось на месте.

Объяснялось это рядом причин. Предусмотренные семилет- 
нмм планом высокие темпы роста сельского хозяйства не были 
подкреплены соответствующими капиталовложениями; в пер
вые годы семилетки они даже были ниже предыдущих лет. Хотя 
материально-техническая база сельского хозяйства за годы се
милетки несколько возросла, однако техническая вооружен
ность колхозов и совхозов оставалась недостаточной, а налич
ная техника использовалась неудовлетворительно. Особенно от
ставала механизация труда в животноводстве. Неудовлетвори
тельно использовалась земля; из центра давались различного 
рода указания по структуре посевных площадей и замене одной 
системы земледелия другой без учета природно-экономических 
условий, местного опыта и данных науки. В ходе заготовок го
сударством сельскохозяйственных продуктов ставились допол
нительные задания, которые нередко превышали плановые. За
купочные цены на ряд продуктов -сельского хозяйства, в особен
ности на зерно, часто не покрывали затрат на их производство.

На состоянии сельского хозяйства отрицательно сказались 
неблагоприятные климатические условия 1959, 1960 и в особен
ности 1963 г., когда суровая зима, затяжная весна, а затем жес
токая летняя засуха нанесли серьезный ущерб урожаю. Государ
ство заготовило в этом году лишь 44,8 млн. т зерна — почти па



12 млн. т меньше, чем в 1962 г. Это вынудило закупить значи
тельное количество его за границей.

Большую роль в решении важнейших 
Октябрьский политических и экономических вопросов
ш Г к к С С  (I»e* г 1 сыграл октябрьский (1964 г.) Пленум ЦК 
и ©го значение КПСС, осудивший субъективизм, волюн

таризм в решении хозяйственных вопро
сов, увлечение административными методами управления. Пле
нум освободил Н. С. Хрущева от обязанностей Первого секретаря 
ЦК КПСС. Первым секретарем Ц К  КПСС был избран 
Л. И. Брежнев, Председателем Совета Министров СССР Верхов
ный Совет СССР назначил А. Н. Косыгина.

Октябрьский Пленум явился важным этаном в развитии 
страны, он оказал большое положительное влияние на все сто
роны жизни и деятельности Коммунистической партии и Со
ветского государства. В результате его решений ускорилось 
создание материально-технической базы, коммунизма. Боль
шое значение имело принятое Пленумом ЦК Коммунистиче
ской партии в сентябре 1965 г. постановление об улучшении 
управления промышленностью, совершенствовании плани
рования и усилении экономического стимулирования нроизвод- 
ства. Было решено перейти к отраслевому управлению через 
соответствующие министерства, которые будут нести всю полно
ту ответственности за комплексное развитие своей отрасли на 
базе современных достижений науки и  техники. Вместе с тем 
предусмотрено большое расширение оперативно-хозяйственной 
самостоятельности предприятий, устранение излишней регла
ментации их деятельности, наделение их необходимыми сред
ствами для развития и совершенствования производства, широ
кое использование таких важнейших экономических рычагов, 
как прибыль, цена, премия, кредит:.

Намеченные партией и правительством меры сочетают еди
ное государственное планирование с полным хозяйственным 
расчетом предприятий, централизованное отраслевое управле
ние — с широкой республиканской и местной инициативой, 
принцип единоначалия — с повышением роли производственных 
коллективов. Расширены демократические принципы управле
ния, созданы экономические предпосылки для более широкого 
участия масс в управлении производством и воздействия на ре
зультаты экономической работы предприятия. Главный смысл 
этих мер заключается в перенесении центра тяжести в руко
водстве хозяйством на экономические методы.

Положение сельского хозяйства всесторонне обсудил Пле
нум ЦК КПСС в марте 1965 г., который утвердил программу 
экономических мероприятий, направленных на ускорение раз
вития этой важной отрасли народного хозяйства. Они предус
матривают резкое увеличение капиталовложений, большой рост



производства машин, широкую электрификацию и химизацию 
сельского хозяйства, дальнейшее развитие орошения и мелио
рации. Установлен принципиально новый порядок планирова
ния заготовок сельскохозяйственных продуктов: колхозам и 
совхозам дастся неизменный на ряд лет заказ на продажу госу
дарству продуктов, увеличить который никто не вправе. Заку
почные цены на зерно резко повышены. Если колхоз по собст
венной инициативе продает государству хлеб сверх установлен
ного плана, то государство выплачивает надбавку в размере 
50% к основной закупочной цене. Твердые планы закупок на 
ряд лет установлены и на продукты животноводства, закупоч
ные цены на крупный рогатый скот, свиней и овец повышены.

Предусмотрены важные меры по улучшению руководства 
колхозами и совхозами, укреплению колхозной демократии. 
Колхозам и совхозам предоставлена широкая самостоятельность 
в хозяйственной деятельности, планировании производства, 
распределении доходов и т. д. Придавая первостепенное значе
ние развитию общественного производства в 'Совхозах и колхо
зах, партия и правительство в то же время сочли необходимым 
снять неразумные, необоснованные ограничения с личного под
собного хозяйства колхозников, рабочих и служащих, в частно
сти на владение скотом в определенных размерах.

Труженики сельского хозяйства с большим удовлетворением 
встретили решения мартовского Пленума ЦК КПСС. Сельское 
хозяйство достигло замечательных успехов: в 1966 г. получен 
иаивыспшй урожай за все годы Советской власти. В государст
венные закрома засыпано около 75 млн. т хлеба.

В 1960 г. завершился переход рабочих и 
м атериального служащих на 7-л 6-часовой рабочий день,
благосостояния При этом заработная плата не только не

уменьшилась, а заметно увеличилась (у хи
миков на 1 2 %, у работников черной металлургии на '1 1 % 
и т. д.). Вновь была повышена минимальная заработная плата, 
сделан еще один шаг по пути сокращения разницы между вы
сокими и низкими доходами. Ощутимую прибавку к заработку 
дало прекращение выпуска с 1958 г. государственных займов, 
размещавшихся по подписке. Государство постоянно снижало 
налоги с населения, с 1 октября 1961 г. необлагаемый минимум 
зарплаты составляет 60 руб. Летом 1964 г. было принято реше
ние об установлении пенсий и пособий колхозникам, о повыше
нии заработной платы работникам просвещения, здравоохране
ния, жилищно-коммунального хозяйства, торговли, обществен
ного питания и других отраслей народного хозяйства, непо
средственно обслуживающих население. Четвертая часть всех 
рабочих и служащих страны получила прибавку к своему зара
ботку в среднем на 2 1 %.

зов



Исключительно важное значение имеет дальнейший рост 
общественных фондов потребления, за счет которых все более 
увеличиваются масштабы бесплатного обучения, медицинского 
обслуживания, выплата пенсий и разных пособий, оплата от
пусков и т. д. В 1963 г., например, за счет государства и частич
но за счет колхозов выплачивались пенсии 26 млн. пенсионеров. 
Свыше 5 млн. студентов, учащихся различных специальных 
учебных заведений обеспечивались стипендиями и общежития
ми. Около 1 0  млн. детей находилось в яслях и детских садах. 
Свыше 9 млн. трудящихся и их детей отдыхали и лечились в са
наториях и домах отдыха, в пионерских лагерях, полностью 
или частично за счет средств социального страхования и колхо
зов. Примечательно, что в 1963 г. сумма вкладов населения в 
сберегательные кассы достигла почти 14 млрд. руб.; в 1953 г. 
она равнялась лишь 3,8 млрд. руб.

По мере роста реальных доходов росла и покупательная спо
собность населения, а вместе с нею — продажа высококачест
венных товаров, изделий культурно-бытового назначения.

Небывалый размах приобрело жилищное строительство. За 
семилетие было сооружено более 550 млн. кв. м жилья, т. е. 
примерно столько же, сколько за все предшествующие годы 
Советской власти.

Общее оздоровление условий труда и быта вело к дальнейше
му уменьшению смертности населения. Средняя продолжитель
ность жизни в СССР превышает 70 лет. Сохраняется и высокий 
уровень рояедаемостн, что способствует значительному естест
венному приросту населения. В 1965 г. население СССР превы
сило 230 млн. человек, т. е. за годы семилетки оно увеличилось 
более чем на 2 0  млн.

В целом намеченная партией программа повышения народ
ного благосостояния выполняется успешно, и это лучшее дока
зательство жизненности великих предначертаний Программы 
КПСС, принятой XXII съездом партии. Советский народ уве
ренно идет вперед по пути строительства коммунизма.

Годы семилетки ознаменовались крупней- 
Щтурм к осм оса  шими достижениями советской науки и 

техники. Наиболее ярко они воплотились 
в победоносном штурме космоса.

После того как в 1957 г. Советский Союз вывел на орбиту 
первый искусственный спутник Земли, исследования космоса 
расширялись из года в год. В 1959 г. советская космическая ра
кета доставила на Луну государственный вымпел Советского 
Союза. В октябре того же года советская автоматическая меж
планетная станция сфотографировала невидимую с Земли об
ратную сторону Луны и передала ее телевизионное изображе
ние на Землю.



Нарастающий штурм космоса увенчался историческим поле
том человека в космос. 12 апреля 1961 г. летчик-космонавт ком
мунист Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» совер
шил первый в истории полет вокруг земного шара, продол
жавшийся 108 мин., и благополучно вернулся на Землю в 
заданном районе. Весть о первом полете человека в космос потряс
ла мир. 6 августа 1961 г. летчик-космонавт Герман Титов со
вершил на корабле «Восток-2» второй в истории полет в космос. 
Совершив в течение 25 час. 18 мин. более 17 оборотов вокруг 
Земли, корабль благополучно приземлился в заданном месте. 
11—15 августа 1962 г. летчики-космонавты А. Г. Николаев и 
П. Р. Попович на кораблях «Восток-3» и «Восток-4» совершили 
первый в истории групповой полет в космос. Еще более сме
лый групповой полет совершили в июне 1963 г. легчик-космо- 
навг В. Ф. Быковский и первая в мире женщина-космонавт 
В. В. Терешкова. Быковский провел в космосе 119 часов. Те
решкова — 71 час. В октябре 1964 г. на орбиту спутника Земли 
был выведен многоместный пилотируемый космический корабль 
«Восход», на борту которого находились В. М. Комаров — ко-
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Летчпк-космонавт К). А. Гагарий па пресс-коиференцпи

мандир корабля, К. П. Феоктистов — научпый сотрудник и 
Б. Б. Егоров — врач-космонавт.

18 марта 1965 г. в космическое пространство вышел корабль 
«Восход-2», пилотируемый П. И. Беляевым. Во время полета 
летчик-космонавт А. А. Леонов в специальном скафандре впер
вые в истории осуществил выход из корабля непосредственно 
в космическое пространство.

В феврале 1966 г. советская наука добилась нового небыва
лого успеха в изучении космоса. Впервые в истории советская 
автоматическая станция «Луна-9» осуществила мягкую посад
ку на поверхность Луны. Проведены исключительные по нау^ь 
ному значению радиотелевизионные передачи с Луны. Совер
шен важный шаг к решению задачи полета человека на другую 
планету.



Все человечество с восхищением и изумлением приветству
ет советских людей, совершающих подвиги в освоении космоса. 
Все страпы мира посылают советскому пароду горячие поздрав
ления.

Отсталая, аграрная страна, какой была дореволюционная 
Россия, поднялась к вершинам науки и техники. Социализм 
ярко продемонстрировал перед всем миром свои неисчерпаемые 
возможности.

XXITI съезд КПСС, состоявшийся в Москве в марте — ап
реле 1966 г., наметил очередные задачи советского народа на 
пути к коммунизму. Он дал глубокую характеристику совре
менного периода в развитии общества, новых процессов и яв
лений в мировом развитии. На этой основе съезд определил 
очередные задачи коммунистического строительства в СССР, 
главные направления внутренней и внешней политики партии 
и государства. Съезд одобрил и развил разработанный ЦК 
КПСС новый подход к руководству экономикой, утвердил 
директивы по пятилетнему плану развития народного хозяй
ства СССР иа 1966—1970 гг., предусматривающие дальнейший 
рост всех отраслей экономики, в особенности сельского хозяй
ства, новый подъем культуры и науки, повышение благосостоя
ния народных масс. Осуществление решений съезда, основан
ных иа строго научном базисе, будет означать новую истори
ческую победу социализма над капитализмом.



С ТА Н О В Л Е Н И Е НОВОЙ Ж И ЗН И

Еще не отгремели залпы орудий на полях сражений второй 
мировой войны, а в ряде стран Центральной и Юго-Восточной 
Европы стала зарождаться новая жизнь. Воспользовавшись 

благоприятной обстановкой* возникшей в 
демократический результате разгрома Советской Армией 
строй «  стр ан ах  основных военных сил фашистской 1 ер- 
ЦеитральноИ мании, народные массы Польши, Югосла-
и Ю го-В осточно» вии, Болгарии, Румынии, Чехословакии, 
Бороны Венгрии, Албании в 1944—1945 гг. ие
только избавились от гнета германских оккупантов, но и сверг
ли господство помещиков и капиталистов, взяли государствен
ную власть в свои руки. Так в центре Европы появились госу
дарства, которые стали называться народно-демократическими 
(или странами народной демократии). В первые годы их су

ществования установившаяся там власть представляла собою 
революционно-демократическую диктатуру рабочего класса и 
всего крестьянства.

Реакционные деятели капиталистического мира и по сей 
день утверждают, будто революции в Центральной и Юго-Во- 
сточной Европе были «принесены на штыках советских солдат», 
а не явились результатом исторического развития. Ничто 
не может быть дальше от истины, чем подобные утверж
дения.

Старый режим приносил народам Центральной и Юго-Во
сточной Европы неисчислимые страдания. Основные богатства 
страны — земля, ее недра, фабрики, заводы, банки, крупные 
магазины — принадлежали небольшой кучке богачей, нещадно 
эксплуатировавших трудовое население. По вине правящих 
классов большинство указанных стран находилось в кабальной



зависимости от крупных империалистических хищников. Тру
дящиеся испытывали двойной гнет: своих и чужеземных угне
тателей.

Вторая мировая война до предела обострила противоречия, 
раздиравшие общество в государствах Центральной и Юго-Во
сточной Европы. Все тяготы войны были переложены на плечи 
трудящихся.

Жизнь трудовых слоев населения стала невыносимой. Днев
ная норма хлеба сократилась до 150—200 граммов. Рабочий депь 
продолжался 12—14 часов; на фабриках, заводах и в по
местьях был введен каторжный режим. Такие страны, как Поль
ша, Чехословакия, Югославия, Албания, бьтли порабощепы гер
манскими или итальянскими фашистами. Населепию этих стран 
грозило полное физическое истребление в фашистских застен
ках и концлагерях. Венгрия, Румыния, Болгария потеряли свою 
национальную независимость, став вассалами гитлеровской Гер
мании.

Но порабощенные пароды поднялись на борьбу против гитле
ровцев и их местных лакеев. В первых рядах антифашистского 
движения выступал рабочий класс; признанными руководи
телями отпора оккупантам стали коммунисты. Разгром Совет
ской Армией гитлеровской военной машины помог патриотиче
ским силам страп Центральной и Юго-Восточной Европы осво
бодиться от ига германских и отечественных фашистов.

Первоначально в управлении народно-демократическими 
государствами наряду с рабочими, трудящимися крестьянами, 
ремесленниками принимали участие и представители состоя
тельных слоев населения — владельцев промышленных и тор
говых предприятий, банкиров, высокооплачиваемых чиновни
ков, кулаков и т. п.

В последние годы второй мировой войны значительная часть 
буржуазии этих стран была недовольна разбоем и грабежом, 
чинимыми германскими фашистами и их местными сторонни
ками, и выступала совместно с трудовыми слоями населения за 
изгнание фашистов. Поэтому буржуазные партии пользова
лись немалым влиянием среди малоимущего населения, особен
но среди кустарей-ремес-ленников и мелкого крестьянства. Как 
правило, свои действительные намерения эти партии прикры
вали демагогическими лозунгами «свободы», «демократии», 
«подлинного народоправия» и т. п. Многие люди еще не сумели 
разобраться, кто их истинный защитник — партии трудящихся 
или буржуазии.

Установление народно-демократического строя вызвало 
большие перемены в жизни народа. Новая власть не только 
предоставила, но и обеспечила трудящимся свободу слова, пе
чати, собраний и организаций. Решениями правительств были



распущены и строжайше запрещены политические н военные 
организации фашистов. Рабочие установили свой контроль на 
предприятиях.

Преобразования, проводившиеся после возникновения на
родно-демократического строя, с самого начала были глубже 
буржуазно-демократических реформ: они не только уничтожали 
фашизм и остатки феодальных отношений, но и ограничивали 
эксплуатацию трудящихся крупной и средней буржуазией.

Важные изменения произошли в жизни
Земля — крестьянства, составлявшего большинствокрестьянам г  ’населения стран народной демократии.
В 1944—1946 гг. в Албании, Венгрии, Польше, Румынии. Юго
славии были проведены земельные реформы, в ходе которых го
сударство отобрало у помещиков землю и передало ее трудо
вым крестьянам. С осуществлением аграрной реформы был 
ликвидирован реакционный класс помещиков, и крестьянство 
получило возможность работать полностью на себя. В Чехосло
вакии крупное землевладение было ликвидировано весной 
1948 г.

В Болгарии в отличие от других стран не было помещичьего 
землевладения. Здесь безземельные и  малоземельные крестьяне 
в марте 1946 г. получили землю, отобранную у кулаков, ростов
щиков, спекулянтов и церкви.

После осуществления тех задач, за решение которых ан
тифашистски настроенная часть буржуазии выступала совмест
но с трудящимися,— ликвидации фашизма, обеспечения нацио
нальной независимости, проведения аграрной реформы — доро
ги буржуазии и рабочего класса разошлись. Рабочий класс 
и его союзпики боролись за развитие революции — дальней
шее ограничение и вытеснение эксплуататорских классов, упро
чение власти трудового народа. Буржуазия стремилась огра
ничить революцию рамками антифеодальных, буржуазно
демократических преобразований, не допустить ее перераста
ния в социалистическую.

Представители бывших и продолжавших 
®уткуа"ииСП,,е существовать эксплуататорских классов
и помещ иков всеми силами отстаивали свои позиции.

Помещики, используя влияние буржуаз
ных партий в государственном аппарате, пытались вернуть 
утраченную землю. Окопавшиеся в органах администрации 
старые чиновники предпринимали все, чтобы сорвать чистку го
сударственного аппарата от реакционеров, саботировавших вос
становление разрушенной во время войны экономики. Многие 
капиталисты при посредничестве спекулянтов сбывали продук
цию на «черном рынке», неслыханно наживаясь и способствуя 
усилению инфляции. Это тяжелым бременем ложилось на пле-



Демонстранты в Бухаресте требуют изгнания 
реакцноперов из правительства

чи трудового народа, испытывавшего острую нужду в продо
вольствии, одежде, жилищах.

Активно помогали реакционерам монополисты США, Ан
глии и других капиталистических стран. В борьбе против на
родной власти внутренние противники и их зарубежные по
кровители широко использовали террор подпольных банд, шпи
онаж, диверсии, экономическое вредительство. В Польше в годы 
установления и упрочения народно-демократического строя от 
рук участников контрреволюционных банд пало более 20  тыс. 
коммунистов и представителей других демократических орга
низаций.

Под руководством коммунистических партий трудящиеся 
оказывали решительный отпор проискам буржуазно-помещичь
ей реакции. На многочисленных митингах, собраниях, демон
страциях рабочие и крестьяне твердо заявляли о своей реши
мости не допустить возврата отобранных у помещиков земель, 
провести чистку государственного аппарата от антинародных 
элементов, твердой рукой покарать террористов, спекулянтов и



саботажников производства. Под давлением масс реакционные 
министры покидали правительства.

Б  январе — мае 1947 г. был раскрыт и 
к 1,ах обезврежен антиреспубликанский заговор
я а говоров Н Ы Х в Венгрии во главе с Ференцем Надем, Бе

ла Варгой и др. Их целью было сверже
ние народно-демократического строя п реставрация буржуазно- 
помещичьего господства. Социальной базой заговора являлись 
бывшие помещики, городская буржуазия, а также кулачество. 
В своих планах заговорщики рассчитывали на помощь ино
странных, главным образом американо-английских, империали
стов.

Летом 1947 г. был разоблачен реакционный заговор в Ру
мынии. Как выяснилось в ходе следствия, его участники во 
главе с лидером национал-царанистской партии Ю. Маниу. го
товили государственный переворот. Активную помощь Маниу 
и его приспешникам оказывала американская и английская 
разведка.

Полным провалом завершилась и попытка осуществить 
контрреволюционный переворот в Чехословакии. Не имея сил 
одолеть революцию в открытом бою, реакционеры и здесь ста
ли иа путь заговора; они тайно вооружились, готовя планы 
захвата важнейших стратегических объектов в столице и па 
периферии.

Нити заговора тянулись к капиталистическим странам; ак
тивно помогал его участникам Ватикан. Сигналом к переворо
ту должно было послужить открытое выступление 1 2  буржуаз
ных министров, в феврале 1948 г. демонстративно подавших в 
отставку. Министры-реакционеры надеялись развалить прави
тельство и добиться создания нового, но уже без коммунистов 
и других прогрессивных деятелей.

Чехословацкий народ дал реакции решительный отпор. Ра
ботав, ремесленники, трудящиеся крестьяне создали комитеты 
действия, обеспечившие революционный порядок. На заводах 
и фабриках была создана рабочая милиция, взявшая в свои 
руки охрану предприятий. Многолюдный митинг, собравшийся 
21 февраля 1948 г. на Староместской площади в Праге, выразил 
волю народа пресечь козни реакционеров, показал полное до
верие масс к коммунистической партии.

Под давлением масс президент Бенеш вынужден был при
нять отставку минпстров-ре акционеров и одобрить предложен
ный руководителем компартии К. Готвальдом состав прави
тельства, которое пополнилось сторонниками демократического 
развития Чехословакии. Новое правительство опиралось на на
род, ясно выразивший нежелание возврата к старому. В ре
зультате февральских событий 1948 г. народно-демократический



строй в Чехословакии укрепился, рабочий класс утвердил свою 
диктатуру.
Разоблачение антинародных заговоров привело к резкому па

дению престижа и влияния кулацко- бур- 
П аденпе плпяпия жуазных партий. Постепенно все болыпе- 
буржуазиых му числу простых людей становилось яс-
партнй НО) что лозунги этих партий — не более

чем маскировка, прикрывающая стрем
ление буржуазии сохранить свои богатства и такие общест
венные порядки, при которых незначительная часть населения 
могла жить в роскоши за счет подавляющего большинства на
селения. В результате падения влияния буржуазных партий 
среди парода представители этих партий лишились своих по
зиций в парламенте, правительствах, министерствах, в руково
дящих органах общественных организаций и т. д.

К 1947—1948 гг. во всех европейских странах народной де
мократии государственная власть полностью перешла к рабо
чему классу и шедшему в тесном единении с ним трудящемуся 
крестьянству. Народно-демократическое государство стало вы
полнять функции диктатуры пролетариата.

Вытеснение представителей буржуазии из органов власти 
произошло сравнительно мирным путем. Чувствуя слабую под
держку в народе, буржуазия не решилась развязать открытую 
вооруженную борьбу за свои позиции. В этих условиях рабо
чий класс и его союзники предпочли разрешить противоречия 
в обществе мирным путем, не прибегая к вооруженной борь
бе против имущих классов.

Развертывая борьбу за политическую 
ф абр и к и — власть, трудовые массы одновременно
R руки народа овладевали заводами, фабриками, банками,

транспортом. В 1947—1948 гг. в Чехосло
вакии, Болгарии, Венгрии, Румынии подавляющее большинство 
фабрик и заводов стало достоянием не частных лиц, а государ
ства, т. е. всего народа. В Польше, Албании, Югославии это 
произошло еще раньше — в 1944—1946 гг.

Мелкие лавки, магазины, мастерские остались в собствен
ности частных владельцев.

Таким образом, вслед за ликвидацией класса помещиков па- 
родная власть ликвидировала класс крупных и средних город- 
сгагх капиталистов. Трудящиеся стран народной демократии по
шли по пути строительства социалистического общества, 
в котором все граждане не на словах, а на деле имеют равные 
права, где каждый пользуется благами жизни соответственно 
затраченному труду.

Признанные организаторы и руководители построения со
циализма в этих странах — коммунистические и рабочие пар-



тип. Самоотверженной борьбой с фашизмом в период второй 
мировой войны, решительными действиями в защиту прав и 
требований трудящихся в последующие годы коммунисты за
воевали большой авторитет в массах.

Разгром фашистской Германии во второй 
О бразование мировой войне принес свободу немецкому
Демократической народу, 12 лет томившемуся под властью 
Республики  фашизма. По решению Потсдамской кон

ференции руководителей СССР, США и 
Англии, никогда больше на территории Германии не должно 
быть места фашизму. На развалинах фашизма должна была 
вырасти новая, демократическая Германия, живущая в мире 
и дружбе со всеми народами.

Решения Потсдамской конференции последовательно прово
дились и жизпь лишь в Восточной Германии, оккупированной 
войсками Советской Армии. Здесь, как и в других странах на
родной демократии, решать судьбы страны стали трудящиеся. 
Строжайше запрещалась деятельность фашистской партии и ее 
организаций. В 1945 г. был ликвидирован класс помещиков; 
отобранная земля была передана малоземельным крестьянам 
и сельскохозяйственным рабочим. Фабрики, заводы, банки, 
железные дороги были конфискованы у крупных капита
листов или активных фашистов и перешли в собственность 
народа.

Под руководством Социалистической единой партии Гер
мании, образованной в 1946 г. в результате слияния КПГ и 
СДПГ в советской зоне оккупации, и с помощью Советской 
военной администрации немецкие трудящиеся поднимали из 
развалин разрушенные города и села.

Иное положение сложилось в Западной Германии, терри
торию которой оккупировали войска США, Великобритании и 
Франции. Западные державы саботировали выполнение реше
ний Потсдамской конференции, помогали возрождению крупных 
капиталистических мопонолий. В Западной Германии возобнов
лялась деятельность различных реакционных организаций. 
В то же время преследовались те организации и граждане, ко
торые боролись за возрождение Германии на демократической 
основе.

Правящие круги США, Англии и Франции пошли по пути 
раскола Германии, решив создать в ее западной части плацдарм 
против Советского Союза и стран народной демократии. Ре
зультатом соглашения между руководителями западных держав 
и западногерманскими империалистами явилось создание в сен
тябре 1949 г. сепаратного государства — Федеративной Респуб
лики Германии со столицей в Бонне. Главари этого государства 
не скрывают своей враждебности по отношению к социалисти



ческим странам и намерении военной силой возродить утра
ченное «могущество» Германии, захватить территории, возвра
щенные Польше, Чехословакии и другим странам. Боннские 
правители провозгласили курс па «присоединение» Восточной 
Германии к ФРГ.

При таких обстоятельствах перед трудящимися массами 
Германии возникла необходимость сплотить воедино все па
триотические силы и создать подлинно демократическое госу
дарство, которое могло бы отстоять прогрессивные завоевания 
населения Восточной Германии и бороться за создание единой, 
миролюбивой, демократической Германии.

7 октября 1949 г. была провозглашена Германская Демо
кратическая Республика, создание которой явилось важнейшим 
событием в жизни немецкого народа. Впервые в истории Гер
мании создано государство, внутренняя и внешняя политика 
которого подчинена интересам широких народных масс, а не 
узкой кучки эксплуататоров.

Первым президентом ГДР был избран видный деятель не
мецкого и международного рабочего движения, председатель 
Социалистической единой партии Германии Вильгельм Пик. 
Премьер-министром республики стал Отто Гротеволь, олице
творявший лучшие традиции немецкой социал-демократии. 
Долгие годы Гротеволь неустанно боролся за ликвидацию 
раскола в немецком рабочем движении. Испытанный борец за 
свободу немецкого народа, секретарь ЦК СЕПГ Вальтер Уль
брихт был назначен первым заместителем премьер-министра.

_ Разгром советскими войсками Квантун-
револ1«цииР° АШ>!1 ск0® аРмшг японцев оказал решающее воз- 
в К итае действие на исход борьбы между патрио

тическими силами Китая и японскими 
захватчиками. К  сентябрю 1945 г. все китайские провинции, 
ранее занятые японцами, были очищены.

После окончания второй мировой войны Китай оказался 
разделенным на два лагеря. Три четверти территории страпы 
контролировало правительство Чан Кай-ши, имевшее много
миллионную армию, значительную часть которой обучили и во
оружили американцы. В освобожденных районах существовала 
народная власть. Она опиралась на поддержку подавляющего 
большинства населения, иа Народно-освободительную армию и 
народное ополчение. Этими главными ударными силами рево
люции руководила Коммунистическая партия Китая.

В 1946 г. поощряемая компрадорской буржуазией клика 
х]ан Кай-ши развязала военные действия против Народно- 
освободительной армии Китая. Более трех лет длилась граждан
ская война. За это время американские империалисты постави



ли гоминдановцам оружия, боеприпасов и военного снаряжения 
на огромную сумму — в В млрд. долларов. Но ничто не помогло 
клике Чан Кай-ши и ее заокеанским покровителям. В резуль
тате мужественных и смелых действий китайского народа го
миндановские войска подверглись сокрушительному разгрому. 
Чан Кай-ши с остатками своей армии укрылся на острове Тай
вань, незаконно оккупированном военными силами США.

1 октября 1949 г. на многотысячном митинге, собравшемся 
на площади Тяньаиьмынь в Пекине, состоялось торжественное 
провозглашение Китайской Народной Республики. Было созда
но правительство во главе с Мао Цзе-дуном. Китайская Народ
ная Республика возникла как государство демократической 
диктатуры парода. Сбросив цени гнета иностранпых империа
листов и «собственных» эксплуататоров, китайский народ стал 
на путь социалистического строительства.

Поражение империалистической Японии 
Образование во второй мировой войне привело к осво-
К орейской бождетпо Кореи от японского владычест-
Д еиократнчссной ва- В соответствии с соглашением между 
Республики державами-победительницами ответствен

ность за осуществление капитуляции 
японцев в Северной Корее (севернее 38-й параллели) возлага
лась на советское военное командование, а в Южной Корее — 
на командование войск США.

После изгнания оккупантов на территории Северной Кореи 
были проведены демократические преобразования. Власть взя
ли созданный в феврале 1946 г. Временный народный комитет 
и его местные органы. С номощыо советского командования на
чалось восстановление разрушенных заводов, шахт, рудников, 
железных дорог.

В марте 1946 г. Временный народный комитет принял за
кон о земельной реформе, согласно которому крестьяне полу
чили свыше 1 млн. га отобранной у помещиков земли. В том 
же году были национализированы принадлежавшие японским 
захватчикам и изменникам корейского народа промышленные 
предприятия, банки, транспорт и средства связи. На заводах и 
фабриках был установлен 8-часовой рабочий день. Женщины 
и подростки стали получать равную заработную плату за 
равный с мужчинами труд. Для грудящихся были введены 
ежегодные оплачиваемые отпуска, охрана труда, бесплатная 
медицинская помощь. Дети получили возможность учиться на 
родном языке.

В августе 1946 г. в результате объединения Коммунистиче
ской партии Кореи и Новой народной партии (основана в фев
рале 1946 г., включала в свой состав прогрессивную интелли-



геыцшо, рабочих и крестьян) образовалась Трудовая партия Се
верной Кореи во главе с Ким Ир Сеном. По ее инициативе 
был создан Единый демократический национальный фронт, объ
единивший в своих рядах рабочих, крестьян, служащих, мел
ких предпринимателей Кореи, которые выступали за демокра
тический путь развития страны.

По-иному развивались события в Южной Корее. Командова
ние американской армии сохранило ненавидимые народом ко
лониальные порядки, с той лишь поправкой, что место японцев 
заняли американцы. Во многих южнокорейских семьях по- 
прежиему частыми гостями были голод, безработица, нужда. 
В мае 1948 г. во главе южнокорейского государства был постав
лен предатель корейского народа, американский ставленник Ли 
Сын Ман.

Демократические силы Кореи вели активную борьбу против 
лисынмановского режима и его американских хозяев. В августе 
1948 г. объединенными усилиями прогрессивных партий Север
ной и Южной Кореи были проведены выборы в высший орган 
народной власти — Верховное народное собрание. Они проходи
ли по всей территории Кореи; на юге избиратели голосовали 
тайно.

Результаты выборов показали, что подавляющее большин
ство корейского народа желает видеть свою страну единым 
независимым демократическим государством.

В сентябре 1948 г. первая сессия Верховного народного со
брания провозгласила образование Корейской Народно-Демо
кратической Республики. Тем самым волей всего корейского 
народа было создано свободное государство; это открыло новый 
важнейший этап в борьбе корейского народа за мирное объеди
нение страны.

Сессия Верховного народного собрания приняла Конститу
цию КНДР, юридически закрепившую завоевания, достигнутые 
трудящимися Северной Кореи; центральной задачей КНДР 
определялось строительство основ социализма. Собрание обра
тилось к правительствам США и СССР с просьбой одновремен
но вывести из Кореи свои войска. Это дало бы возмож
ность корейскому народу самому решить свою дальнейшую 
судьбу.

Советское правительство немедленно откликнулось на прось
бу Верховного народного собрания. К концу 1948 г. все 
советские войска были выведены с территории Северной 
Кореи.

Однако правительство США не только не эвакуировало свои 
оккупационные войска из Южной Кореи, но начало готовить 
ее к войне против Корейской Иародно-Демократической Рес
публики.



В годы второй мировой войны Вьетнам был оккупирован вой
сками империалистической Я понии. Вьетнамский народ не сми

рился с оккупационным режимом, как ра- 
Совданни нее он не мирился с гнетом французских
& ° = Г НО колонизаторов. Крестьяне, рабочие и вы- 
Вьотиан ступавшие за пезависимость страны мел

кие буржуа поднялись на партизанскую 
борьбу против японских захватчиков. В авангарде борцов шли 
коммунисты. В боях против оккупантов родилась, крепла и за
калилась Народная армия. В освобожденных районах создава
лись органы повой власти — иародпые комитеты.

Вступление Советского Союза в войну против Японии ока
зало сильнейшее влияние на освободительную борьбу вьетнам
ского народа. В августе 1945 г. во Вьетнаме произошло всена
родное восстание, в результате которого власть оккупантов и 
их ставленников рухнула. 2 сентября была провозглашена Де
мократическая Республика Вьетнам (Д РВ ); президентом был 
избран выдающийся борец за свободу и независимость Вьетна
ма, вождь вьетнамских коммунистов Хо Ши Мин. Государст
венная власть перешла в руки республиканского правительства 
и народных комитетов. В стране начали осуществляться демо- 
кратически е пр еобразования.

Но недолго продолжалась мирная жизнь вьетнамских тру
дящихся. В конце сентября 1945 г., под предлогом обеспечения 
капитуляции японцев, на юге страны появились войска англий
ских империалистов, а на севере — военные части гоминданов
цев. Собравшись с силами, в декабре 1946 г. по всей территории 
Вьетнама развернули наступательные действия французские 
войска. Началась «грязная война» колонизаторов, как ее про
звали трудящиеся французы, против вьетнамского народа. 
Французские империалисты затеяли ее с целью снова превра
тить Вьетнам в свою колонию и ие допустить его развития 
цо демократическому пути.

Восемь лет гремели выстрелы автоматов и пулеметов, раз
рывы бомб и снарядов в джунглях и на полях Вьетнама. Во
семь лет при помощи напалмовых бомб сжигались беззащит
ные деревни и города, расстреливалось мирное население, уни
чтожался скот и  посевы. Но ничто не помогло колонизаторам. 
Под руководством Партии трудящихся Вьетнама, ядро кото
рой составили коммунисты, опираясь на поддержку всех ми
ролюбивых народов, патриоты одерживали одну победу за 
другой.

В мае 1954 г. пала последняя твердыня колонизаторов на 
севере страны — форт Дьен Бьен Фу. Потеряв десятки тысяч 
убитыми и ранеными, выбросив на ветер миллиарды франков, 
но так ничего и не добившись, французские интервенты вынуж



дены были пойти на переговоры о перемирии. В июле 1954 г. 
на международной конференции в Женеве было подписано 
соглашение о прекращении войны во Вьетнаме. Страна была 
временно разделена линией 17-й параллели на северную и 
южную части. Конференция приняла решение провести через
2 года выборы в общевьетнамский парламент, после чего обе 
части могли бы объединиться в одно государство. Но этот 
пункт соглашения не был выполнен. Южновьетнамские влас
ти при активной поддержке империалистов США, сменивших 
французских колонизаторов, сорвали выборы и решили сохра
нить расчленение страны.

В Южном Вьетнаме установилось господство помещиков и 
капиталистов — реакционно-террористический режим, который 
зиждется исключительно на военной и долларовой поддержке 
США. Жестоко подавляются малейшие проявления народного 
недовольства. Не будь американского вмешательства во вну
тренние дела Южного Вьетнама, гнев народа давно смел бы 
ненавистный строй,

В Демократической Республике Вьетнам вся власть нахо
дится в руках трудящихся города и деревни. Под руководст
вом своей партии трудящиеся ДРВ успешно пошли по пути 
строительства социализма.
Свершившиеся в странах Европы п Азии революции явились 
самым крупным событием в мировой истории после победы 

Октябрьской революции 1917 г. в России. 
О бразование g  результате этих революций от мировой
социалистической капиталистической системы отпали 13 го- 
системы сударств Европы и Азии. Это привело к

углублению общего кризиса капитализма 
и способствовало дальнейшему росту революционного и ан
тиимпериалистического национально-освободительного дви
жения.

С появлением стран народной демократии социализм вышел 
за рамки двух стран. Вместе с Советским Союзом и Монголь
ской Народной Республикой ставшие на путь социализма стра
ны образовали мировую социалистическую систему. В нее во
шли: Народная Республика Албания, Народная Республика 
Болгария, Венгерская Народная Республика, Демократическая 
Республика Вьетнам, Германская Демократическая Республи
ка, Китайская Народная Республика, Корейская Народно-Де
мократическая Республика, Монгольская Народная Республи
ка, Польская Народпая Республика, Румынская Народная Рес
публика ’, Союз Советских Социалистических Республик, Фе-

1 В соответствии с принятой в июле 1965 г, новой конституцией Румыния 
стала именоваться Социалистической Республикой Румынией.



Деративная Народная Республика Ю гославия2, Чехословацкая 
Народная Республика3. Мировая социалистическая система 
представляет собою экономическое и политическое содружество 
свободных, суверенных народов, идущих по пути социализма и 
коммунизма, объединенных общностью интересов и целей, тес
ными узами солидарности. Если до второй мировой войны на 
долю стран, строящих социализм, приходилось 17% территории 
земного шара и около 9% населения земли, то с образованием 
мирового социалистического содружества по пути социализма 
пошло свыше !/з человечества, занимающей более 1Д террито
рии земного шара. В противовес идущей к неизбежной гибели 
капиталистической системе мировая система социализма креп
нет и развивается. Ярким примером неодолимой силы и притя ■ 
гательности идей социализма и демократии служит победа на
родной революции на Кубе.
„  ,  В темную декабрьскую ночь 1956 г. на
иа КувеРвВОЛЮЦИИ безлюдном юго-западпом берегу острова 

высадилась группа людей, поставивших 
целыо своей жизни борьбу за свержение антинародного режима 
американского ставленника Батисты. Это были кубинские па
триоты, вынужденные ранее покинуть родину из-за преследо
ваний. Возглавлял группу не многим известный в то время мо
лодой адвокат Фидель Кастро. После неравного боя с солдатами 
Батисты из высадившихся 82 человек 'В ж и е ы х  осталось лишь 
1 2 . Но они не покорились врагу. Подняв красно-черное зна
мя, группа смельчаков во главе с Фиделем Кастро ук
рылась в непроходимых джунглях гор Сьерра-Маэстра, 
чтобы оттуда продолжить борьбу за освобождение кубинского 
народа.

Из глубины джунглей маленький радиопередатчик разнес 
по всей Кубе, что цель повстанцев — пе только свержение дик
татуры Батисты, но и экономическое, политическое, социальное 
освобождение родины. Слухи о мужественной борьбе обосновав
шихся в горах героев-патриотов всколыхнули население близле
жащих мест, Все, кто ненавидел батистовский режим и был 
готов с оружием в руках выступить против него, стремились по
пасть в отряд Кастро. Партизанская армия росла, как снежный 
ком. К концу 1958 г. число «барбудос» — «бородачей», которые 
поклялись не брить бороды до тех пор, пока не свергнут дикта

2 7 апреля 19G3 г. в Югославии вступила в действие новая конституция, 
по которой Югославское государство приняло название Социалистиче
ской Федеративной Республики Югославии (СФРЮ).

3 11 июля 1960 г. Национальное собрание Чехословакии приняло консти
туцию, юридически закрепившую исторический факт построения основ 

социализма. Чехословакия стала называться Чехословацкой Социали
стической Республикой (ЧССР).



тора и не уничтожат врагов кубинского народа,— уже составило 
несколько тысяч.

Командование повстанцев решило двинуть две колонны пар
тизан в центр страны и освободить столицу страны — Гавану. За
нимая на своем пути мелкие города и деревни, повстанцы не
медленно отбирали земли, принадлежавшие чиновникам, 
и  делили их между безземельными и малоземельными кресть
янами. Это необыкновенно усиливало популярность идей рево- 
люции.

Осенью 1958 г. партизаны заняли все восточные провинции 
Кубы. Несмотря на активную поддержку США, войска Бати
сты терпели поражение за поражением. Положение диктатора 
стало критическим, когда повстанцы заняли важный стратеги
ческий пункт — город Санта-Клара. Как только стало ясно, что 
война с повстанцами проиграна, Батиста, прихватив награблен
ное, бежал под крылышко своего единомышленника, домини
канского диктатора Трухильо.

1 января 1959 г. встреченные ликующими толпами народа 
повстанцы вступили в Гавану. На Кубе победила народная, де
мократическая, антиимпериалистическая революция. Вскоре у 
кормила власти стало народное правительство во главе с Фиде
лем Кастро. Куба стала Островом свободы.

Победившие революционные силы немедленно изгнали из 
страны военную миссию США. Были ликвидированы главные 
органы подавления демократии — батистовская военная развед
ка и бюро борьбы с коммунистической деятельностью. Опира
ясь на поддержку народа, кубинское правительство приступило 
к осуществлению глубоких революционно-демократических пре
образований.

IIA  ПУТИ  К С О Ц И А Л И ЗМ У

За годы народной власти социалистические страны добились 
гораздо больших успехов, чем в предыдущие эпохи.

Капитализм принес народам этих стран 
И ндустриализация неисчислимые страдания и бедствия. Одно 
ст р а « Сцар»^ной 113 отвратительнейших порождений капи- 
демократии тализма — вторая мировая война поста

вила их на грань национальной катастро
фы, Общий ущерб, нанесенный войною, например, Польше и 
Венгрии, в 5 раз превышал их национальный доход в предво
енном 1938 г. Таков был печальный итог развития этих стран 
в условиях капитализма.

Взяв в свои руки государственную власть, став хозяевами 
земли, фабрик, заводов, трудящиеся государств народной демо-
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к р а и т  приступили к строительству социализма, Большинство 
пз этих государств обладало до войны отсталой промышленно
стью. Развитие и перестройка их экономики в послевоенные 
годы велись с таким расчетом, чтобы промышленность играла 
ведущую роль. После того как были восстановлены разрушения 
военных лет, в странах Центральной и Юго-Восточной Европы 
началась социалистическая индустриализация. Основным источ
ником средств для нее были накопления государственного сек
тора в промышленности, торговле и сельском хозяйстве. На 
пели индустриализации использовались в форме государствен
ных займов часть сбережений трудящихся, а также средства, 
полученные в результате прогрессивного налогового обложения 
доходов лиц, эксплуатировавших чужой труд. Экономика соци
алистических стран развивается в соответствии с государствен
ными экономическими планами, учитывающими потребности 
и возможности народного хозяйства.
Б о л т  ни За годы народной власти неузнаваемо из-

ол1 рия менился облик Болгарии. При монархо
фашистском строе здесь не существовало ни металлургии, ни 
многих других современных отраслей промышленности. По 
производству электроэнергии Болгария занимала одно из по
следних мест на Европейском континенте. Отсутствовали фаб
рики и заводы, которые могли бы снабжать сельское хозяйство 
необходимыми машинами и искусственными удобрениями.

Первый пятилетний план (1949—1953 гг.) определил пути 
развития экономики страны, направив основные усилия на соз
дание тяжелой промышленности — горнодобывающей, метал
лургической, машиностроительной, химической, производства 
электроэнергии.

Социалистическая индустриализация Болгарии продолжа
лась и в годы второй пятилетки (1953—1957). Были завер
шены многие крупные стройки: Искырский гидроэнергетиче
ский комплекс, первая линия Батакской водпой системы и 
другие водноэнергетические сооружения. Вступили в строй ме
таллургический завод им. В. И, Ленина, свинцово-цинковый за
вод, комбинат суперфосфатных удобрений, пенициллиновый за
вод и другие предприятия.

Современная Болгария напоминает огромную строительпую 
площадку. Повсюду вздымаются ввысь новые фабричные и за
водские корпуса, тянутся высоковольтные линии передач, про
кладываются железнодорожные и шоссейные магистрали. В За- 
падно-Родопских горах завершено сооружение величественного 
Батакского каскада электростанций. Чтобы объехать всю систе
му водохранилищ, гидростанций, туннелей и каналов, которые 
образуют этот каскад, необходимо проделать путешествие рас
стоянием в 600 км. В 1965 г. промышленность Болгарии



Разгрузка толаров в порту Бургас

выпустила в 21,6 раза больше продукции, чем в 1939 г. Средне
годовые темпы роста машиностроения, металлообработки, хи
мической индустрии составили-за 1956—1964 гг. 21,7%, что 
мыслимо лишь в условиях народной власти.

Больших успехов добились трудящиеся 
Германская Германской Демократической Республи-
Рес'иу© т ”авСКаЯ КИ’ nPeBPaTIIB слаборазвитую прежде в 

индустриальном отношении часть Герма
нии в страну, занимающую по объему промышленного произ
водства пятое место в Европе.

Трудовым массам ГДР, приступившим к построению основ 
социализма на немецкой земле, пришлось столкнуться с нема
лыми трудностями. В результате раскола Германии на две ча
сти экономика Восточной Германии лишилась горнорудной и 
металлургической базы, почти полностью сосредоточенной на 
западе страны. Так, к моменту образования ГДР на территории 
республики оказалось лишь 5 старых малопроизводительных 
доменных печей, в то время как в Западпой Германии дейст
вовало 120 современных высокопроизводительных домен. К то
му же до 1961 г. вследствие существования открытой границы



Крупнейшее в ГДР судостроительное народное 
предприятие «Варнов-верфт»

с Западной Германией ГДР пришлось развивать народное хо
зяйство в условиях непрекращающегося вредительства и эко
номических диверсий со стороны ФРГ.

С братской помощью Советского Союза, Чехословакии, 
Польши и других социалистических стран трудящиеся ГДР в 
исторически короткие сроки создали свою собственную тяже
лую индустрию, в том числе такие отрасли, как судостроение, 
химическое машиностроение, а также нефтехимию, электрони
ку и т. д. Чтобы обеспечить промышленность металлом, были 
подвергнуты перестройке и значительно расширены старые 
заводы в Бранденбурге, Хенингсдорфе, Ризе. Одновременно 
построены два гигантских металлургических комбината — 
«Ост» и «Вест». В ГДР имеются значительные запасы буро
го угля, однако невысокая калорийность делает его малопри
годным в качестве сырья для металлургии. На выручку при-



т л и  ум и энергия ученых тг рабочих ГДР, нашедших способ, 
при которой бурый уголь может с успехом применяться в ме
таллургической промышленности. После этого добыча бурого 
угля была резко увеличена. Ныне ГДР является самым значи
тельным его производителем на земном шаре.

Одновременно с расширением угледобычи правительство 
ГДР приняло меры для увеличения производства электроэнер
гии. Усилиями трудящихся республика обогатилась новыми 
мощными электростанциями в Траттсндорфе, Боицдорфе, Фок- 
кероде. В Люббенау и Фочау строятся крупнейшие в Централь
ной Европе теплоэлектростанции, работающие на буром угле. 
По производству электроэнергии на душу населения ГДР за
нимает первое место среди социалистических стран и второе 
место в Европе.

Направляемые партией рабочего класса и правительством 
усилия рабочих, инженеров, уиепьтх ГДР привели к тому, что 
в копне 1964 г. объем промышленной продукции республики 
достиг уровня промышленного производства всей Германии в 
1936 г., хотя территория ГДР не составляет и четвертой части 
прежней территории страны.

Правительство ГДР уделяет большое внимание дальнейшему 
совершенствованию экономических расчетов, наиболее рацио
нальному сочетанию планирования с экономическими рычага
ми. В республике сделано многое, чтобы рабочие, инженеры, все 
трудящиеся были материально запнтересовапы в увеличении 
производства и действовали как в интересах социалистического 
общества, так тт в личных.
в  Быстрыми темпами была ликвидирована

промышленная отсталость старой Венгрии; 
на ее карте появились повьте индустриальные города и рай
оны — Дунауйварош, Бекеварогп, Комло, Бортодский промыш
ленный район. Обновлен и реконструирован крупнейший в 
стране Диошдьерский металлургический комбинат им. В. И. Ле- 
нина. Самоотверженным трудом рабочих и крестьян были воз
двигнуты десятки крупных промышленных предприятий, шахт 
и рудников. Появились новые промышленные отрасли: прибо
ростроение, автомобилестроение, производство шарикоподшип
ников. В 1965 г. венгерская промышленность произвела про
дукции в 6,1 раза больше, чем в 1938 г.

Далеко за пределами Венгрии приобрели известность и поль
зуются доброй славой венгерские тепловозы, электропоезда; 
речпые суда, подъемные краны, автобусы, радиоаппаратура и 
электроприборы. По рекомендациям Совета экономической вза
имопомощи социалистических стран в Венгрии будут усиленно 
развиваться те отрасли промышленности, которые потребляют 
мало сырья, но нуждаются в больших производственных мощ



ностях и квалифицированной рабочей силе. Это — прежде все
го изготовление определенных видов электронного, радио- и 
электрооборудования, сельскохозяйственное машиностроение, 
производство фармацевтических изделий.
По цыпа Трудящиеся Польши воздвигли гигантский

металлургический комбинат в Новой Гуте; 
здесь установлена доменная печь объемом более 1700 куб. м 
и начато строительство крупнейшей в мире печи объемом 
2000 куб. м. С постройкой в г. Скавине первого алюминиевого 
завода в Польше возникла и развивается цветная металлурга я. 
Реконструирована и расширена угольная промышленность. 
Сооружение новых электростанций позволило создать мощную 
энергетическую базу. С законной гордостью говорят поляки 
о подъеме сердцевины своей индустрии — машиностроения. 
Польские машиностроители дают продукции в 20 раз больше, 
чем до войны!

В 1965 г. промышленное производство Народной Польши 
выросло по сравнению с довоенным уровнем в 11,2 раза. Поль
ская объединенная рабочая партия, во главе с ее первым сек
ретарем В. Гомулкой, правительство ПНР во главе с Ю. Ци- 
ранкевичем придают особое значение правильному размеще
нию капиталовложений, росту технического прогресса, произ
водительности труда, подготовке кадров.

До второй мировой войны польский экспорт состоял в основ
ном из сырья п продовольственных товаров, вывоз машин и 
оборудования не превышал одного процента. К началу 60-х 
годов машины и оборудование уже составили около трети поль
ского экспорта. Польская Народпая Республика поставляет на 
внешний рынок желе:шодорожные составы, морские суда, элек
тротехническое оборудование, станки, автомобили. Все больший 
удельный вес во внешней торговле Полыни занимают поставки 
комплектного промышленного оборудования для промышлен
ных предприятий, строящихся за границей по польским проек
там и с помощью польских специалистов.
„  В промышленности довоенной Румынии глав-Р п ы п п д  г у ТТттое место занимала добыча нефти. При на
родно-демократическом строе Румыния получила широкую 
известность не только как экспортер нефти, но и как страна, 
создавшая высокоразвитую нефтеперерабатывающую промыш
ленность. В то же время реконструированы и значительно 
расширены машиностроение, черная металлургия и обработка 
металлов, появилась и получила широкий размах химическая: 
индустрия.

Гордость современной Румынии — судостроение. Страна 
имеет выход к морю, судоходный путь по Дунаю. Тем не менее 
во времена монархии Румыния почти не производила своих



Атомный реактор, построенный в Румынии 
с помощью Советского Союза

кораблей; несколько мелких судоверфей в основном занимались 
ремонтом. История румынского судостроения фактически на
чалась после установления народной власти. В мае 1958 г. на 
Галацкой верфи был спущен на воду первый румынский тепло
ход водоизмещением в 2 тыс. т. С тех пор румынские судо
строители построили десятки речных и морских кораблей, бо
роздящих моря и океаны мира. По сравнению с 1938 г. про
мышленное производство Румынии в целом возросло в 1965 г. 
более чем в 9,5 раза. Среднегодовой прирост его с 1951 г. превы
шал 13%. А румынское машиностроение росло в среднем более 
чем на 2 0 % в год, что сыграло решающую роль в переосна
щении и расширении всех отраслей индустрии. Румынская ком
мунистическая партия, возглавляемая Н. Чаушеску, считает 
своей первостепенной задачей осуществление политики социа
листической индустриализации СРР.



Индустриальное развитие такой промышленно развитой стра
ны, как Чехословакия, выражалось прежде всего в ликвидации 
Ч ехословакия унаследованных от прошлого диспропор

ций между различными отраслями инду
стрии, в ее дальнейшем развитии и техническом совершенство
вании. Б структуре экономики довоенной Чехословакии преоб
ладала легкая промышленность (текстильная, кожевенно-обув- 
ная, стекольная, керамическая). Поэтому правительство Народ
ной Чехословакии уделило основное внимание развитию тяж е
лой индустрии, в первую очередь машиностроению. В целом 
в 1065 г. промышленность по сравнению с 1937 г. выросла в 
5,1 раза. За годы народной власти благодаря лучшему исполь
зованию природных и экономических условий значительно 
расширилась сырьевая база производства, повысился его тех
нический уровень. Построив 10 новых доменных печей, 
21 мартен и ряд прокатных станов, трудящиеся Чехословакии 
тем самым обновили свою металлургию. За 20 лет чехословац
кие строители воздвигли ряд электростанций общей мощ
ностью около 5 МЛН. КВТ.

При народной власти коренным образом изменилось положе
ние Словакии, ранее отсталого края, служившего поставщиком 
сырья и дешевой рабочей силы для чешской и словацкой бур
жуазии. С братской помощью чешских рабочих трудящиеся 
Словакии решили задачу индустриализации своего края.

Самоотверженные усилия рабочего класса, успешно развива
ющееся экономическое сотрудничество Чехословакии с другими 
странами мировой социалистической системы обусловили зна
чительный подъем чехословацкой экономики. Чехословакия 
стала одной из наиболее промышленно развитых стран мира, 
обогнав по производству стали на душу населения Францию, 
Италию. Англию, по выпуску электровозов — Англию, Фран
цию, ФРГ, по производству химического оборудования — США.

В последние годы Коммунистическая партия во главе с 
А. Новотным п правительство ЧССР уделяют большое внима
ние повышению эффективности производства, добиваясь опе
режающего роста наиболее прогрессивных отраслей промыш
ленности и улучшения качества изделий, их соответствия 
современному уровню техники. Дальнейшему развитию эко
номики призвано способствовать совершенствование плани
рования и управления промышленностью, транспортом, сель
ским хозяйством, проводимое согласно решению ЦК Комму
нистической партии Чехословакии.
Югославия ^  Югославии наиболее характерной чер

той экономического развития в послевоен
ные годы является интенсивный рост металлургии, станкост
роения, химической промышленности и электрификация страны.



На строительстве металлургического завода в Скопле

О том, какими темпами развивалась югославская металлур
гия, можно судить хотя бы по следующему факту: в 1945 г. 
в страпо насчитывалось лишь несколько доменных печей — 
в Зенице, Есеницах, Сисаке и Варепге, которые выдали за год 
84 тыс. т металла. В I960 г. такое же его количество юго
славская металлургия производила за один месяц. Современная 
Югославия производит различные изделия, которые до войны 
покупались за границей, В их числе автомобили, тракторы, ком
байны, двигатели внутреннего сгорания, турбины, кинопроекто
ры, холодильники и т. д. Далеко за пределами Югославии из
вестны пассажирские и торговые суда, танкеры, плавучие 
доки, построенные па ее верфях.

Самоотверженным трудом народа Югославия из отсталой 
аграрной страны превратилась в государство с развитой про
мышленностью. имеющее прочную основу для дальнейшего 
роста производительных сил. В 1965 г. промышленное произ
водство Социалистической Федеративной Республики Югосла
вии превысило довоенный уровень в 7,5 раза, а национальный 
доход увеличился более чем в 3 раза.

Важным свидетельством успехов социалистического разви
тия Югославии являются высокие темпы увеличения нацио-



Пальйого дохода. В период с 1947 по 1963 г. национальный до
ход страны увеличивался в среднем па 7% в год, а в период 
между первой п второй мировыми войнами — только па 2 %.

Народная власть ликвидирует крайнюю неравномерность в 
территориальном размещении промышленности, отличавшую 
Югославию перед второй мировой войной. Немало фабрик, за
водов и других промышленных предприятий имеется теперь но 
только в Сербии, Словении и северных районах Хорватии, как 
это было раньше, по и в Боснии, Герцеговине, Македонии и 
Черногории. Проводимое на базе социалистической индустриа
лизации новое размещение промышленности позволило добить
ся больших успехов в развитии ранее слаборазвитых районов, 
что является однпм из важных достижений народов Югославии 
в социалистическом строительстве.

В послевоенные годы в стране построен целый ряд новых 
промышленных предприятий, оснащенных современным обору
дованием. Многие старые заводы и фабрики подверглись ко
ренной реконструкции. В то же время в Югославии имеется 
значительное число предприятий текстильной, кожевенной, пи
щевой промышленности с устаревшим оборудованием, что за
трудняет существенное увеличение выпуска их продукции.

В последние годы Союз коммунистов Югославии и прави
тельство СФРЮ уделяют большое внимание совершенствова
нию методов хозяйствования.

С укреплением народно-демократического 
«ГПИШ«Ш1 строя менялось отношение людей к труду,
в труду. Широкое распространение получили соци-
В ы сокне темпы алистическое соревнование и движение 
промы ш ленного новаторов.
развития В Польше зачинателем соревнования вы
ступил шахтер Винцент Петровский, перевыполнявший свою 
норму более чем в 2 раза. В 5 раз превысил свое сменное зада
ние сверловщик машиностроительного завода в Брно Ян Брзо- 
богатый. По его почину в Чехословакии развернулась борьба 
за проведение ударных смен и ударных недель. Немецкий шах
тер Адольф Хеннеке в октябре 1948 г. начал движение активи
стов производства в Восточной Германии. В последние годы по 
примеру советских бригад коммунистического труда в социали
стических .странах Европы ширится движение бригад социали
стического труда.

Одним из наглядных преимуществ социализма перед капи
тализмом являются высокие темпы промышленного развития, 
достигнутые в социалистических странах. За такой исторически 
короткий срок, как 10—15 лет, промышленное производство в 
этих государствах увеличилось по сравнению с довоенным вре
менем во много раз. Так, выработка электроэнергии {по данным



1964 г.) возросла с 1938 г. в 10 с лишним раз, выплавка ста
ли — почта в 5 раз, добыча нефти — почти в 7 раз, производст
во цемента — в 9 с лишним раз, выработка хлопчатобумажных 
тканей — в 2 ,2  раза.

Почти все европейские страны народной демократии стали 
индустриально-аграрными государствами, способными не толь
ко удовлетворять внутренний спрос на промышленные товары, 
но и вывозить разнообразную продукцию своих предприятий за 
границу. Навсегда ушли в прошлое времена, когда эти страны 
служили аграрно-сырьевым придатком крупных империали
стических держав.

Успешное развитие промышленности привело к полному ис
чезновению такого бича для трудящихся, как безработица. Ны
нешнее молодое поколение только из рассказов знает, как пре
жде вынуждены были ежегодно покидать родину массы людей, 
ие находивших себе работы. Индустриализация создала необ
ходимую основу для улучшения жизненных условий населения.
. Большие изменения произошли в сельском

прТ оТ а3о = Ие хозяйстве европейских стран народной де- 
в сельском мократии. После проведения антифеодаль-
хозя й ств е ных аграрных реформ все более обнажа

лось несоответствие между единоличным 
крестьянским производством и крупной обобществленной про
мышленностью. Доминировавшее в деревне мелкое крестьян
ское хозяйство было не в состоянии удовлетворить растущие 
потребности в сырье и сельскохозяйственных продуктах. На
лаживанию здоровых органических связей между городом и 
деревней мешали также действия кулачества. Сельские богатеи 
не принимали в расчет нужды промышленности и населения, 
а руководствовались лишь целями собственной наяшвы, разду
вая спекуляцию продуктами питания.

Ликвидировать эти противоречия можно было посредством 
социалистического производственного кооперирования, на доб
ровольных началах, единоличных крестьянских хозяйств и соз
дания коллективных сельскохозяйственных объединений. По
добный путь предполагал изоляцию кулачества и полное пре
кращение его подрывной деятельности.

Одной из первых стран, где было осуществлено коопериро
вание крестьян-единоличников, стала Болгария. К середине 
1958 г. здесь было создано около 3500 трудовых кооперативно- 
земледельческих хозяйств (ТКЗХ). В них объединилось более 
®/ю всех крестьян. Б последующие годы произошло укрупнение 
кооперативных хозяйств.

При создании кооператива крестьяне вносили в него в каче
стве пая свою землю, которая поступала в общее пользование 
всех членов ТКЗХ; она оставалась частной собственностью каж-



Уборка урожая в ТКЗХ (Болгарин)

дого крестьянина. Такая мера диктсшалась сильными частнособ
ственническими традициями, бытовавшими в болгарской дерев
не. В этом состоит различие между болгарским ТКЗХ и совет
ским колхозом, где земля, переданная государством членам 
сельскохозяйственной артели в вечное пользование, является 
общенародной собственностью. При распределении доходов в 
Болгарии учитывались не только труд, но и количество и каче
ство земли, с которой член кооператива вступил в ТКЗХ.

Победа кооперативного строя в болгарском сельском хозяй
стве ликвидировала эксплуатацию крестьян сельской буржуа
зией — кулачеством. Кулаки были последним эксплуататорским 
классом в стране. Болгарское общество стало состоять в основ
ном из двух дружественных классов: рабочих и крестьян — чле
нов кооперативов. С ними неразрывно связана народная ин
теллигенция.

Кооперативы открыли перед болгарским крестьянином ши
рокий путь к достатку. Создание кооперативов позволяло резко 
увеличить производительность труда в земледелии. В 19G4 г. 
болгарское сельское хозяйство дало валовой продукции в
1,7 раза больше, чем в 1939 г., считавшемся в старой Болгарии 
одним из самых урожайных. Правительство Народной Болга-



рии, возглавляемое Т. Живковым, всемерно содействует даль
нейшему укренлеиию социалистического сельского хозяйства.

На путь коллективного ведения хозяйства стало также по
давляющее большинство крестьян Венгрии, Румынии, Чехосло
вакии, ГДР, Албании. В польской и югославской деревне кол
лективное ведение хозяйства пока не преобладает. Однако и 
Польская объединенная рабочая партия и Союз коммунистов 
Югославии принимают меры к тому, чтобы идея земледельче
ских кооперативов охватила широкие массы крестьянства.

Параллельно с развитием промышлен- 
* крепление ностн и сельского хозяйства укреплялся
строяU1>CTI,ei,,,° "' государственный строй народно-демокра

тических стран. Там, где этого не произо
шло ранее, были очищены от сторонников прежних господство
вавших классов министерства, государственные учреждения, ад
министрация. Во всех странах народной демократии действуют 
конституции, которые юридически закрепили достигнутые тру
дящимися завоевания, способствующие строительству социа
лизма. Примером может служить принятая после всенародного 
обсуждения в августе 1949 г. Конституция Венгерской Народной 
Республики.

Она отражает демократический характер венгерского госу
дарства, власть в котором принадлежит трудящимся в лице 
местных Советов и Государственного Собрания (парламента). 
Как отмечается в Конституции, подавляющая часть средств 
производства принадлежит обществу в виде общенародной, го
сударственной и кооперативной собственности. Укрепление и 
охрана социалистической собственности — первостепенная обя
занность всех граждан. В соответствии с Конституцией допус
кается в ограниченных размерах частная собственность.

Конституция нредоотавляет и гарантирует трудящимся ши
рокие социальные права и свободы: право избирать и быть из
бранным в государственные органы, право на труд, на отдых, 
на образование. Обеспечивается свобода слова, печати и собра
ний, гараитируется свобода совести и отправления религиоз
ных культов. Закон призван строго карать любое проявление 
расовой или национальной дискриминации.

Закрепив основные принципы государственного и общест
венного устройства страны, права и обязанности граждан, Кон
ституция наметила и дальнейший путь развития народной 
Венгрии: постепенное вытеснение капиталистических элемен
тов и создание социалистической системы хозяйства. Как ска
зано в Конституции, в Венгрии осуществляется принцип социа
лизма: «От каждого — по способностям, каждому — по труду». 
Подобные конституции действуют во всех странах, строящих 
социализм.



Создавая социалистическое общество, трудовые слои населения 
воочию убеждаются в неоспоримых преимуществах социализ
ма перед капитализмом.
П опит ^ В старой Болгарии средняя продолжитель-
йла^состояии» иость жизни мужчин составляла 48 лет, 
трудящ ихся женщин — 49 лет. В социалистической

Болгарии продолжительность жизни воз
росла у мужчин до 64 лет, у женщин до 6 8  лет. Более чем в 
4 раза увеличилось количество мест в больницах, где тысячи 
квалифицированных врачей оказывают больным бесплатную 
помощь. Установлено пенсионное обеспечение по старости. 
К услугам трудящихся десятки домов отдыха и санаториев 
в самых живописных местах балканских гор и черноморского 
побережья. Небывалый размах приобрело жилищное строитель
ство. В современной Болгарии ежедневно заселяется 135— 
140 новых комфортабельных квартир. Благоустроенный быт 
вызывает у людей душевную бодрость, вдохновение в труде,

В старой Польше богатство и роскошь заводчиков, банкиров, 
крупных коммерсантов уживались с поразительной нищетой. 
Народная Польша навсегда избавилась от таких контрастов. 
Польские трудящиеся не знают безработицы. Значительно луч
ше стало питапие тружеников города и села. В нынешней Поль
ше по сравнению с довоенным временем потребляется более чем 
в 2 раза больше мяса, сахара, жиров и других продуктов. Люди 
хорошо и со вкусом одеты. Никто не может отрицать огром
ный размах жилищного строительства в стране. Перед детьми 
рабочих, крестьян, трудовой интеллигенции широко распахну
лись двери средних и высших учебных заведений. Созданы де
сятки государственных учреждений, имеющих целью воспи
тывать детей вне школы. Здесь они развивают свои способности 
и таланты, проводят время в играх и развлечениях. Довоен
ной Польше такие учреждения были вообще неизвестны.

Меняется внешний вид городов социалистических стран. 
Постепенно уходит в прошлое резкий коптраст между благо
устроенными центрами городов и запущенными, грязными ок
раинами. Асфальтированные дороги, комфортабельные дома, ма
газины, новые кварталы поднимаются сегодня повсюду.

Изменился и облик деревни. Все меньше клочков земли, ве
личиной, как говорили крестьяне Венгрии, с «брючный поясок». 
Вместо них — обширные немежеванпые поля кооперативов, где 
работают современные сельскохозяйственные машины. Не уз
нать и самого села. Новые благоустроенные дома, радио, элект
ричество давно уже перестали быть исключением.

Неуклонный рост материального благосостояния и культур
ного уровня населения — характерная особенность развития 
стран социалистической системы. Во всех этих странах, иесмот-



ря на огромные разрушения, причиненные второй мировой 
войной, к 1950 г. был достигнут, а кое-где и превышен довоен
ный уровень национального дохода. В последующие годы он не
уклонно возрастал, увеличившись в 1964 г. (по сравнению с 
1950 г.) в Болгарии — в 3 раза, в Венгрии — более чем в 2 раза, 
б ГДР — в 2!/г раза, в КНДР — более чем в 5 раз, в Польше — 
в 27г раза, в Румынии, более чем в 3 ‘/2 раза, в Чехословакии — 
в 2 раза. Быстрый рост национального дохода обеспечивает 
устойчивые темпы расширенного воспроизводства, что обуслов
ливает неуклонное увеличение общественных и личных фондов 
потребления трудящихся.

Во всех социалистических странах с каждым годом расши
ряется сеть учебных заведений всех ступеней, растет число уча
щихся и студентов; широкий размах приобрело профессиональ
но-техническое обучение. В странах социализма ликвидирована 
неграмотность; до победы народной власти в Польше и Болгарии 
было неграмотным около всего населения, в Румынии — око
ло 50%, в Албании — свыше 80%, а в Монголии неграмотность 
была почти поголовной.

Составной частью становления новой жизни является раз
витие социалистического сознания народа. Большинство труже
ников смогло убедиться, что социализм позволяет сочетать бла
гополучие, личные интересы и стремления с интересами все
го общества. Это — источник энтузиазма и самоотверженности 
в труде, прогресса во всех областях жизни.

Но было бы неправильно полагать, что но-
Контррсволюцил Еая жизнь рождается гладко п безмятежно пытается пввить репанш Развитие социалистического строя проис

ходит в острой борьбе нового со старым. 
Стоявшие ранее у власти капиталисты и помещики, лишенные 
своих богатств предприниматели, крупные торговцы, спекулян
ты, кулачество не оставляют надежды на реставрацию капита
листического строя. В ояшдапии этого они не пропускают ни 
одной возможности навредить новому обществу. Их черные 
деяния неизменно поддерживают и финансируют реакционные 
силы из-за рубежа.

Наиболее острым проявлением классовой борьбы в социали
стических саранах после войны были события 1956 г. в Вепгрии. 
В конце октября — начале ноября 1956 г. контрреволюционные 
силы при прямом подстрекательстве и помощи агрессивных кру
гов западных государств попытались совершить контрреволю
ционный переворот в Венгрии. Их целью было ликвидировать 
социалистические завоевания, вырвать Венгрию из социалисти
ческого оодруятества и превратить ее в плацдарм для подготов
ки войны против Советского Союза и стран народной демо
кратии.



В контрреволюционном путче участвовали бывшие капита
листы, помещики, мелкая буржуазия города, неустойчивая 
часть интеллигенция, отдельные слои студентов, а также де
классированные элементы. Обманным путем была втянута и 
часть рабочих. Реакционные силы использовали в своих целях 
справедливое недовольство масс ошибками Ракоши и некоторых 
других венгерских руководителей, грубо нарушавших основные 
принципы социалистической демократии.

Однако, в конечном итоге, решающее большинство рабочих 
и крестьян не поддержало контрреволюцию. Венгерский народ 
нашел в себе силы отстоять социалистические завоевания. Обра
зованное 4 ноября 1956 г. Революционное Рабоче-Крестьянское 
правительство во главе с видным деятелем коммунистического 
движения Венгрии Яношем Кадаром выступило с программой 
исправления ошибок и злоупотреблений, допущенных прежним 
руководством, дальнейшего продвижения по пути к социа
лизму.

Одновременно, Революционное Рабоче-Крестьянское пра
вительство обратилось к Советскому Союзу с просьбой помочь 
в подавлении контрреволюции. Выполняя свой интернациональ
ный долг перед трудящимися Венгрии, Советское правительст
во согласилось оказать такую помощь. В результате совместных 
действий венгерских революционных сил и частей Советской 
Армии контрреволюция в Венгрии потерпела поражение. Зале
чив раны, нанесенные контрреволюцией, венгерский народ про
должил строительство социализма.

Давая решительный отпор силам буржуазной реставрации, 
государства народной демократии в то же время предоставляют 
полную возможность представителям ранее господствовавших 
классов найти свое место в социалистическом обществе, если 
они честно трудятся и не нарушают государственных законов.

Монгольская Народная Республика явля- 
Ш о н г о л ь с к а »  ется вторым после Советского Союза госу-
Р о с п у б л и в а  дарством, ставшим на путь, ведущий к со

циализму. Опыт Монголии служит ярким 
примером возможности в современных условиях перехода от 
феодализма к социализму, минуя капиталистическую стадию 
развития.

В годы второй мировой войпы трудящиеся Монголии, руко
водимые Народно-революционпой партией во главе со Чойбал- 
саном, внесли свой вклад в борьбу народов мира против фа
шистских агрессоров. В тесном взаимодействии с вооруженны
ми силами Советского Союза войска МНР приняли активное 
участие в разгроме Квантунской армии Японии.

В послевоенный период МНР достигла новых успехов па 
всех участках государственного, хозяйственного и культурного



строительства. Активно продолжала развиваться государствен
ная и кооперативная промышленность.

С помощью Советского Союза построены десятки предприя
тий, оборудованных современной техникой. Если до революции 
страна совсем не имела промышленности, то теперь на долю 
последней приходится 40% валовой продукции народного хо
зяйства.

В МНР создаются такие отрасли индустрии, как горноруд
ная, угольная, нефтяная, строительная. В столице республики 
Улан-Баторе построен крупнейший комбппат по переработке 
кожи, шерсти и овчин, сдан в эксплуатацию деревообрабатываю
щий комбинат.

В безлюдных прежде степях проложены шоссейные дороги; 
появилось много новых населенных пунктов. В пустыне Гоби, 
известной своим мрачным колоритом, возникла жизнь; сюда 
пришли нефтяники. Край, в котором даже проезжая дорога 
была когда-то редкостью, пересекли линии железных дорог. 
В 1964 г. промышленная продукция в стране была в 10 раз 
выше, чем в 1940 г.

К 1960 г. большинство скотоводов объединилось в коопера
тивы социалистического типа. Коллективное ведение хозяйства 
позволило увеличить поголовье скота. Большую помощь коопе
ративам оказывают повсеместно созданные государством ма
шинно-сенокосные станции и государственные хозяйства. Лик
видируется былая отсталость животноводства. Республика по
крылась сетью ветеринарных пунктов, что привело к резкому 
сокращению падежа скота. Специальный комбинат в Сонгие и 
фабрика в Арахангае вырабатывают биологические препараты 
для лечения коров, лошадей, верблюдов, овец.

Правительство поощряет переход аратов к оседлому образу 
жизни. С этим неразрывно связано развитие земледелия. Гос
подствовавшая прежде в Монголии ламаистская религия запре
щала верующим заниматься земледелием, чтобы не «тревожить 
сон земли». Ныне труженики государственных хозяйств и ко
оперативов смело распахивают большие массивы целинных зе
мель, на которых возделываются пшеница, ячмень, овес, куку
руза.

В современной Монголии свыше трети сельского населения 
занято в земледелии. Уже в 1964 г. на полях МНР работало 
около 8  тыс. тракторов.

Меняется быт людей. Большинство монголов пока еще по- 
прежнему живет в переносном, крытом войлоком жилище — 
юрте. За годы народной власти в юртах появилась мебель го
родского типа. В центре юрт вместо открытого очага ставят же
лезные печи, которые до революции можно было встретить толь
ко у князей и лам.



Практические занятия в лаборатории физиологии 
Монгольского университета

В городах и рабочих поселках строятся современные благо
устроенные дома.

Народная власть открыла простор для развития националь
ной культуры. Созданы сотни школ, техникумы, университет, 
ряд институтов. Монгольские юноши и девушки учатся в выс
ших учебных заведениях Советского Союза и других социа
листических стран. В 1961 г. создана Академия наук МНР, 
объединившая пять научно-исследовательских институтов, 
в которых представлены основные отрасли современной науки. 
Расцветает национальное искусство. В театрах ставятся пьесы 
монгольских драматургов, а также русских и западноевропей
ских классиков.

Полноправными членами общества стали монгольские жен
щины. В прошлом забитые, безропотные, после революции ж ен
щины стали, наравне с мужчинами, хозяевами страны, актив
ными строителями новой жизни. В высшем органе государст
венной власти МНР — Великом Народном Хурале — они со
ставляют пятую часть депутатов.

С помощью братских народов социалистических стран, под 
руководством Народно-революционной партии, возглавляемой



Ю. Цеденбалом, монгольский народ успешно заложил основы 
социализма.
Идя по ленинскому пути, трудящиеся Чехословакии, Болгарии, 
Венгрии, Румынии, ГДР, МНР добились исторической победы.

Народы этих стран построили основы со- 
П обеда  циалистичсского общества и вступили в
социалистическогообщественною период завершения строительства социа-
строя лизма. Здесь навсегда ликвидирована экс

плуатация человека человеком, искорене
ны возможности для восстаповленпя капитализма. Это — окон
чательная победа социализма.

Трудящиеся Польши и Югославии борются за завершение 
создания основ социализма.

Среди европейских социалистических 
Н а р о д н а я  стран большим своеобразием отличается

развитие Народной Республики Албании. 
Албанский народ по существу миновал 

капиталистическую формацию, совершив скачок от полуфео
дальной отсталости к строительству социализма. Довоенная 
Албания отличалась крайней экономической и политической от
сталостью. Власть в стране принадлежала феодалам-помехци- 
кам и королю, которые владели также и большей частью обра
батываемых земель. Основная часть населения была занята в 
сельском хозяйстве, которое велось примитивными способами. 
Крупные фабрики и заводы отсутствовали, капиталистические 
отношения находились в зачаточном состоянии. В некото
рых горных районах даже сохранились пережитки родового 
строя.

Война и итало-германская фашистская оккупация оставили 
Албании тяжелейшее наследие: многие города и села превра
тились в развалины, была истреблена треть поголовья скота, без
действовало даже то небольшое число промышленных предприя
тий и кустарных мастерских, которое имелось. Состоявшийся в 
ноябре 1948 г. первый съезд Коммунистической партии Албании 
принял решение об индустриализации п электрификации 
страны. Партия была переименована в Албанскую партию 
труда.

Большую помощь в восстановлении и развитии албанской 
экономики и культуры оказали Советский Союз и другие социа
листические страны. Руководствуясь чувствами глубокой симпа
тии к албанскому народу, Советский Союз предоставил Албании 
кредиты, а также машины и оборудование для строящихся фаб
рик, заводов, электростанций, нефтяных промыслов. С помощью 
Советского Союза были сооружены гидроэлектростанции на реке 
Мати и в столице страны — Тиране, деревообрабатывающий



комбинат в Эльбасане, рисоочистительный и цементный заводы 
во Влёре, нефтеперегонный завод в Церрике и многие другие 
промышленные предприятия.

Трудящиеся Германской Демократической Республики по
могли Албании построить рыбоконсервный комбинат во Влёре, 
специалисты из Венгерской Народной Республики — фабрики 
по переработке овощей и фруктов в городах Корче, Шкодере 
и др. Социалистическая Чехословакия оказала Албании помощь 
в расширении добычи железной руды.

В результате развития промышленности и транспорта уже 
в 1959 г. доля последних в национальном производство прибли
зилась к половине, тогда как перед войной она едва достигала 
10%. В 1964 г. промышленное производство Албании превыси
ло довоенный уровень более чем в 30 раз.

Значительные сдвиги произошли в албанском сельском хо
зяйстве, которое, правда, развивалось более медленными тем
пами. Убедившись, что в одиночку вести хозяйство трудно и не
выгодно, большинство крестьян объединилось в кооперативы; 
все сельскохозяйственные работы выполняются в них совмест
но, а доходы распределяются в соответствии с затраченным 
трудом. Государство оказывает кооперативам помощь, предо
ставляя денежные кредиты, тракторы, машины, сельскохозяйст
венные орудия. Проведена также большая работа по орошению 
и освоешпо необрабатывавшпхея земель.

Значительно повысился культурный уровень албанского па
рода. Народно-демократический строй принес раскрепощение 
женщинам, получившим равные права с мужчинами. В королев
ской Албании грамоту знал только каждый пятый человек. Те
перь читать и писать умеет подавляющее большинство населе
ния школьного и зрелого возраста. В несколько раз увеличи
лось число средних (11-летних) школ. При феодально-монархи
ческом режиме албанская молодежь лишена была возможности 
получить высшее образование. В стране не было ни одного выс
шего учебного заведения. И в этой области произошли большие 
сдвиги. В одном из красивейших мест столицы воздвигнут го
сударственный университет, где получают высшее образовапие 
более 5 тыс. юношей и девушек. Имеются также два учитель
ских и один сельскохозяйственный институты.

Однако в последние годы на пути албанского народа к со
циализму возникло серьезное препятствие. Руководители Ал
банской партии труда и правительства стали отходить от социа
листического лагеря и мирового коммунистического движения.

В результате взятого албанскими руководителями курса 
темпы экономического развития страны замедлились. Албания 
оказалась в тяжелом положении.



Долгие годы войны за освобождение, которую пришлось вести 
китайскому народу, привели экономику страны к полной раз-
КитаПсная РУ*е. Перед трудящимися Китая встала
П ародпая трудная задача восстановления страны.
Р есп убли к а Па помощь братскому Китаю пришел Со

ветский Союз. В это время советское го
сударство, недавно вышедшее из самой разрушительной в ис
тории войны, само нуждалось в средствах и оборудовании. Но 
верный долгу пролетарского интернационализма советский на
род, отрывая многое от себя, стал оказывать КНР огромную 
помощь. Кредиты, оборудование, проекты, специалисты — все 
мто советские люди предоставляли Народному Китаю, чтобы он 
мог идти вперед. Во время восстановительного периода, а также 
в последующие годы Советский Союз помог построить в Китае 
около 200 промышленных предприятий, оснащенных самым 
современным оборудованием; китайцы называли их драгоцен
ными кристаллами советско-китайской дружбы.

Надежным щитом для китайского народа стал советско-ки
тайский договор о дружбе, союзе и взаимной помощи, заклю
ченный 14 февраля 1950 г. Он сорвал расчеты международной 
реакции свергнуть народную власть посредством вмешательства 
во внутренние дела Китая.

Героический, полный самоотверженного напряжения труд 
китайского народа, помощь со стороны всего социалистического 
содружества привели к большим переменам в облике Китая. 
Уже к концу 1952 г. на большей части территории страны была 
завершена аграрная реформа. Китайские крестьяне навсегда из
бавились от угнетения помещиками. Свыше 47 млн. га поме
щичьей земли было распределено между малоземельными и 
безземельными крестьянами.

Народно-демократическое правительство ликвидировало все 
привилегии иностранных капиталистов в Китае. Был нанесен 
также сокрушительный удар по «бюрократическому капита
лу» — так в Китае называли компрадорскую буржуазию, тесно 
связанную с иностранным капиталом, преимущественно амери
канским, и с феодальным землевладением. Основное ядро 
«бюрократического капитала» составляли гоминдановцы. На
родное государство отняло у них предприятия и капиталы, в том 
числе у самых богатых в Китае «четырех семейств» — Чан 
Кай-ши, Кун Сян-си, Сун Цзы-вень и братьев Чэнь. Конфиско
ванные банки, фабрики, заводы, транспорт, торговые предприя
тия образовали государственный сектор в экономике, дававший 
уже в 1952 г. около 56% промышленной продукции. Так был 
положен конец ограблению и эксплуатации китайского народа 
империалистами и их ближайшей агентурой внутри страны.



К 1952 г. промышленность и сельское хозяйство Китая ста
ли производить больше продукции, чем в лучшие годы до войны 
с Японией. С 1953 г. трудовой Китай приступил к осуществле
нию первого пятилетнего плана; началась социалистическая ин
дустриализация страны. С помощью Советского Союза в КНР 
созданы целые отрасли промышленности, которых не было 
раньше в Китае: авиационная, автомобильная, тракторострое
ние, энергетическое, тяжелое и точное машиностроение, прибо
ростроение, радиотехническая и различные отрасли химической 
промышленности. Было построено около 500 промышленных 
предприятий, в том числе Лпьшаньский металлургический ком
бинат — центр китайской металлургии и др. В октябре 1957 г. 
было завершено строительство Уханьского железнодорожного 
моста через реку Янцзы — самого большого в Азии. В 1956 г. 
объем промышленного производства КНР почти в 6 раз превос
ходил уровень 1949 г.

Правительство Китайской Народной Республики провозгла
сило курс на мирное преобразование частной промышленности 
и торговли в социалистическую.

За годы народпой власти произошли изменения и в жизни 
500-миллиониого китайского крестьянства. В деревне получили 
широкое распространение коллективные формы ведения хозяй
ства. К середине 1957 г. свыше 97% крестьянских дворов объ
единились в сельскохозяйственные производственные коопера
тивы. В кооперативы допускались бывшие помещики и кулаки, 
которые, как и городская буржуазия, подвергались трудовому 
перевоспитанию.

Меняется культурный и духовный облик китайского народа. 
В старом Китае трудовое население было лишено доступа к 
образованию. В сельской местности на каждых 100 жителей 
90 были «зрячими слепыми» — так в Китае называли людей, не 
знавших грамоты. С установлением народного строя в стране 
развернулось движение за ликвидацию неграмотности.

В последние годы становление социалистического общества 
в Китае столкнулось с большими трудностями. В результате 
ряда ошибочных установок промышленность и сельское хозяй
ство страны не только не развивались в планируемых темпах, 
но даже оказались отброшенными назад.

Провозглашенная в 1958 г. экономическая политика так на
зываемого «большого скачка» (т. е. многократного увеличения 
производства промышленности и сельского хозяйства в корот
кие сроки) не считалась в должной мере с реальными возмож
ностями. Выдвинув лозунг экономического строительства «соб
ственными силами», руководители КНР, однако, не приняли мер 
цля максимального использования ресурсов страны, В то же



время по воле китайских руководителей началось свертывание 
экономических связей с социалистическими странами. Послед
ствиями такой политики был резкий спад промышленного про
изводства, серьезное расстройство всей экономики. Попытка со
вершить «большой скачок» потерпела неудачу.

Ошибки и недостатки были допущены и в ходе преобразо
вания производственных сельскохозяйственных кооперативов в 
так называемые «народные коммуны», где были неоправданно 
обобществлены даже мелкая утварь и личные вещи крестьян. 
Члены «народных коммун» лишились материальной заинте
ресованности в увеличении производительности своего труда. 
Создание таких коммун представляло собою попытку «переско
чить» к коммунизму без предварительного создания соответст
вующей материальной и духовной базы. В результате резко 
уменьшилось производство сельскохозяйственных продуктов, 
возникли трудности в снабжении населения продовольствием и 
в обеспечении промышленности сельскохозяйственным сырьем, 
В 1961—1962 гг. из-за нехватки продовольствия десятки мил
лионов горожан были переселены в деревню.

Не ограничиваясь левацкими экспериментами в области 
экономики, китайские руководители провозгласили в 1966 г. 
«великую пролетарскую культурную революцию», в ходе кото
рой осуществляется уничтожение огромных культурных цен
ностей прошлого и расправа со всеми, кто не согласен с полити
кой руководства КПК и КНР. Орудием проведения этой «рево
люции», глубоко враждебной духу марксизма-ленинизма, слу
жит учащаяся молодежь, нередко натравливаемая и па партий
ные кадры. Невиданные масштабы и формы принял культ лич
ности Мао-Цзе-дуна, чьи «идеи» провозглашаются вершиной 
современной марксистской мысли. Великая культурная револю
ция в Китае сопровождается резким усилением антисоветской 
кампании, разжигаемой уже в течение ряда лет. Ухудшились и 
отношения Китайской Народпой Республики с другими социа
листическими странами. Все это содействует планам междуна
родной реакции, в частности облегчает агрессию США во Вьет
наме. Китайские руководители выступают против согласован
ных действий социалистических государств с целью оказания 
помощи вьетнамскому народу в его справедливой борьбе против 

американских агрессоров.
К орейская g июне 1950 г. войска южнокорейского
Д емократи чесшш Диктатора Ли Сын Маиа при прямой 
Р есп убл и к а поддержке армии и флота СШ А вторглись

на территорию Северной Кореи. Началась 
кровопролитная война.
В октябре 1950 г. войска американских интервентов, прорвав
шись к китайской границе, создали непосредственную угро-



Столица Корейской Народно-Демократической 
Республики Пхеньян

зу для Китайской Народной Республики. Китайский народ ре
шил не допустить вторжения американских войск на свою тер
риторию и оказал дружественному корейскому пароду помощь 
в его борьбе против интервентов. На помощь КНДР выступили 
китайские народные добровольцы.

Американские империалисты хотели запугать народы Азии 
и Дальнего Востока своей военной мощью, заставить их при
знать «право» США на господство в этом районе земного шара. 
В то я^е время интервенция в Корее явилась отдушиной для 
американской экономики, перед которой во весь рост встала 
угроза кризиса. Увеличение ассигнований на военные цели, 
рост военных заказов подняли деловую активность в США. 
Американские империалисты вели войну в Корее под флагом 
Организации Объединенных Наций.

Подлое нападение на Северную Корею вызвало негодование 
миролюбивых народов всего мира. Агрессивные замыслы им
периалистов США потерпели крах. С помощью китайских пат
риотов, при поддержке всех социалистических стран воины На
родной армии выдворили агрессоров. Ничто не помогло интер-



вентам — ни напалмовые бомбы, ни бактериологическое и хи
мическое оружие. В боях с захватчиками корейские патриоты 
продемонстрировали массовый героизм. Пример Кореи вдохно
вил многие народы колониальных и зависимых стран на борьбу 
за свое национальное освобождение. Потеряв более миллиона 
человек убитыми, ранеными и пленными, американские агрес
соры н их сателлиты вынуждены были в июле 1953 г. заклю
чить соглашение об установлении перемирия. Так бесславно за
кончилась американская авантюра в Корее.

Трехлетняя война с интервентами нанесла тяжелый урон 
экономике Северной Кореи. Целые города лежали в развалинах, 
выведены были из строя плотины, дамбы, разрушены иррига
ционные сооружения, транспорт. Понадобилось большое муже
ство и самоотверженность всего населения КНДР, чтобы под
нять страну из руин. С помощью Советского Союза и других 
социалистических стран трудящимся Северной Кореи удалось 
в предельно короткие сроки восстановить разрушенную про
мышленность и сельское хозяйство.

В ходе восстановления и в последующие годы промышлен
ность и торговля были полностью преобразованы на социали
стический лад. Появились новые отрасли индустрии — произ
водство машин, станков, автомобилей. В современной Северной 
Корее выпускаются тракторы, бульдозеры, станки по обработке 
металла, измерительные и точные приборы.

Стремительны темпы роста промышленности КНДР. 
В 1964 г. она дала в 10 раз больше продукции, чем в довоенном 
1949 г.

Социалистические производственные отношения победили и 
в деревне, К лету 1958 г. все северокорейское крестьянство 
объединилось в производственные кооперативы. Земля, скот и 
важнейшие сельскохозяйственные орудия обобществлены; до
ходы распределяются по трудодням. В сельском хозяйстве Ко
реи большое место занимает поливное земледелие; с помощью 
государства кооперативы успешно осуществляют ирригацию.

Иным стал самый облик северокорейской деревни. Развер
нуто большое жилищное строительство, многие селения элек
трифицированы. Открылись сельские клубы.

Народная власть заботится о культурном росте людей. 
Впервые за всю историю Кореи осуществлено всеобщее обяза
тельное семилетнее обучение. Перед детьми рабочих и крестьян 
широко распахнулись двери учебных заведений. В республике 
учится каждый четвертый человек.

Трудящиеся КНДР борются за окончательное мирное уре
гулирование корейского вопроса и национальное объединение 
страны, активно выступают против агрессивного курса Соеди-



Вьетнамцы учатся даже ы поле во время 
обеденного перерыва

ленных Штатов Америки. В этой борьбе они пользуются под
держкой Советского Союза, всего социалистического лагеря. 
Демоиратичеспая В течение первых трех лет после установ- 
Р есп убл и и а  ления мира основное внимание населения
Вьетнам Демократической Республики Вьетнам
было сосредоточено на восстановлении разрушенного войной 
народного хозяйства.

Важнейшей задачей, стоявшей перед страной, было за
вершение аграрной реформы, проведение которой началось еще 
в годы «грязной» войны. Тогда правительство ДРВ конфискова
ло земельную собственность и имущество французских колони
заторов и предателей родины; земля эта была распределена 
между безземельными и малоземельными крестьянами. После 
завоевания независимости широким фронтом развернулось на
ступление на помещиков. В 1956—1957 гг. на территории ДРВ 
класс помещиков был ликвидирован, а их земля, скот, построй
ки переданы трудящимся крестьянам. Тем самым к последним 
перешло 98% всех полей. Передача земли в руки тех, кто ее 
обрабатывает, вызвала небывалый энтузиазм миллионов кре
стьян. Уже в 1956 г. производство риса возросло до 4 135 600 т, 
тогда как в самом урожайном до установления народного строя 
1939 г. было собрано лишь 2407 тыс. т риса.



Собственностью всего народа стали шахты, рудники, водные 
и лесные ресурсы, целипные земли, а также промышленные 
предприятия, отобранные у французских колонизаторов и пре
дателей. Вместе с предприятиями, построенными трудовым на
селением и Народной армией в годы войны, это составило госу
дарственный социалистический сектор экономики.

Народная власть вовлекла трудящихся крестьян и ремес
ленников в различные формы производственной кооперации. 
Вначале то были бригады трудовой взаимопомощи, которые 
перерастали затем в производственные кооперативы.

В ходе восстановления экономики республика сделала важ
ный шаг по пути разрешения национального вопроса. Вьет
нам — многонациональная страна. В Северном Вьетнаме, наря
ду с собственно вьетнамцами, составляющими основную часть 
населения, проживает несколько десятков небольших народов. 
Из районов, населенных ими, были образованы автономные об
ласти; наиболее значительные из них Тхай-мео и Вьет-бак. 
Представители национальных меньшинств входят в высшие 
органы государственной власти. Полным уважением пользуют
ся язык и письменность национальных меньшинств, а тем, кто 
еще не имеет своей письменности, государство помогает ее соз
дать. Справедливая национальная политика Партии трудящих
ся Вьетнама и правительства ДРВ привела к тому, что враждо
вавшие прежде племена и народы живут и трудятся дружно.

К концу 1957 г. усилиями всего народа хозяйство респуб
лики было в основном возрождено. Общая стоимость сельскохо
зяйственной, ремесленной и промышленной продукции при
близилась к уровню 1939 г.

В 1958 г. Партия трудящихся Вьетнама и правительство 
ДРВ взяли курс на усиление социалистических преобразова
ний. Широкий размах получило движение за кооперирование 
сельского хозяйства. Подавляющее большинство крестьян объе
динились в различного типа кооперативы. К 1963 г. треть сель
ского населения состояла в кооперативах высшего социалисти
ческого типа, где основные средства производства, в том числе 
скот и земля, обобществлены, а доходы распределяются по тру
ду. На смену нищете и голоду, царившим в северовьетнамской 
деревне до революции, пришли достаток, уверенность в буду
щем. Достигнутых в Северном Вьетнаме урожаев не знала ни 
одна из стран Юго-Восточной Азии, производящих рис.

Выросла и окрепла государственная промышленность, зани
мающая главное место в экономике ДРВ. Почти все част
ные предприятия в промышленности, торговле и иа транспорте 
преобразованы в смешанные государственио-частиые, что огра
ничило эксплуатацию. Ушли в прошлое однобокость и отста
лость экономики Северного Вьетнама,— наследство господства



Артиллеристы провинции Иге Ань ведут огонь 
по американским воздушным пиратам

колонизаторов. Высокие темпы промышленного развития вызы
вают у всех трудящихся ДРВ законную гордость. В 1964 г. про
мышленное производство республики превысило уровень
1955 г. более чем в 8 раз.

По почину рабочих механических мастерских «Згоен-хай» в 
Хайфоне, по всей республике развернулось соревнование за 
дальнейший подъем производства. Участники этого движения 
внесли тысячи предложений, направленных на увеличение ко
личества и улучшение качества изделий, изготовляемых на 
фабриках и заводах.

Успешное развитие промышленности и сельского хозяйства 
сопровождалось зпачительным улучшением жизненных условий 
трудового населения ДРВ. Уже в 1959 г. доходы крестьян были 
в 2 раза выше, чем при колонизаторах. Голод и безработица — 
эти мрачные спутники колониального строя — остались только 
в воспоминаниях. Люди перестали ходить в лохмотьях. Народ
ная власть приложила большие усилия для разрешения труд
нейшей проблемы страны — жилищной. Плата за квартиру в 
рабочих районах и поселках не превышает 2—3% заработной 
платы, а прежде рабочие вынуждены были отдавать за жилье 
около трети заработка.



ДРВ добилась больших успехов в области здравоохранения, 
парод,ного образования, культуры. За годы народной власти от
крыты десятки лечебных заведений. Огромное внимание уделя
ется охране здоровья матери и ребенка. Детская смертность в 
Северном Вьетнаме уменьшилась по сравнениго с колониальным 
периодом примерно в 10 раз.

Во времена засилья французских колонизаторов 90% вьет
намского населения оставалось неграмотным. После установле
ния народно-демократического строя развернулось движение за 
всенародное обучение. Результаты превзошли все ожидания. 
К концу 1958 г. население республики в возрасте от 12 до 
50 лет умело читать, писать и считать.

Интенсивно развивается начальное, среднее и высшее обра
зование. В стране, где раньше имелся лишь один университет 
с несколькими сотнями студентов, созданы 15 высших учебных 
заведений, десятки техникумов. Возникло множество таких 
важных очагов культуры, как библиотеки, клубы и т. п.

Успешно развивая промышленность, сельское хозяйство, 
культуру, трудящиеся Демократической Республики Вьетнам 
твердой поступью шли к высотам социализма. ДРВ неустанно 
выступала за освобождение Южного Вьетнама от чужеземной 
кабалы и воссоединение его, согласно решениям Женевской 
конференции, с Северным Вьетнамом в рамках единого незави
симого демократического государства. Требования о прекраще
нии вмешательства империалистов в дела вьетнамского народа 
приобрели особенную остроту с 1962 г., когда правящие круги 
США перешли к вооруженной интервенции в Южном Вьетна
ме. Их цель — подавить мощное патриотическое движение про
тив кровавого террористического режима в этой части страны 
и за ее объединение с Северным Вьетнамом.

Агрессия американского империализма в Южном Вьетнаме 
разрастается с каждым месяцем, вовлекая все больше амери
канских солдат в военные действия за чуждые им цели. Бой
цы Народно-освободительной армии наносят интервентам ощу
тительные удары; все сильнее разгорается партизанская война 
против американских колонизаторов. Не ограничиваясь попыт
ками поработить население Южного Вьетнама, США с августа 
1964 г, перешли к прямой агрессии и против Демократической 
Республики Вьетнам. Продолжая преступную «эскалацию вой
ны», американская авиация наносит разрушительные удары по 
городам и деревням Северного Вьетнама, причиняя большой 
ущерб и унося сотни людских жизней. Но героический народ 
Вьетнама оказывает врагу нарастающий отпор. Американские 
империалисты несут большие потери в преступной войне про
тив вьетнамских патриотов, поддерживаемых всем передовым 
человечеством. Эффективную помощь борющемуся пароду



Вьетнама оказывают Советский Союз и другие социалистиче
ские страны.
После свержения на Кубе кровавой диктатуры Батисты реак-
.. ционеры внутри страны, а в особенности
Револю ционны е
преобразования за ее пределами, надеялись, что трудя- 
на К у б е  щиеся не смогут отстоять революцию и

задохнутся в тисках экономических труд
ностей, вставших перед страной. Этим расчетам не суждено 
было сбыться. Революционная власть не только устояла, но и в 
очеиь короткие сроки осуществила глубокие преобразования 
кубинской экономики и культуры.

Важнейшим таким преобразованием стала аграрная рефор
ма. Земля — основное богатство Кубы. До революции наиболее 
ценные угодья принадлежали небольшой горстке номещиков- 
латифундистов и иностранным (в основном американским) 
нефтяным, горнорудным и скотоводческим компаниям. Лати
фундии служили главной опорой прогнивших антинародных ре
жимов. Рядом с огромными поместьями влачила жалкое суще
ствование масса мелких и мельчайших крестьянских хозяйств; 
большинство крестьян не имело земли.

В мае 1959 г. революционное правительство приняло закон, 
согласно которому у крупных помещиков и североамериканских 
компаний были отобраны большие земельные массивы. Аграр
ная реформа навсегда покончила с всевластием местных и ино
странных латифундистов во всех сферах жизни Кубы. Более 
100 тыс. малоземельных и безземельных крестьян безвозмездно 
получили в личную собственность земельные участки размером 
до 27 га.

На основе крупных скотоводческих и рисоводческих хо
зяйств государство создало народные имения. Многие сель
скохозяйственные рабочие и мелкие крестьяне-арендаторы объ
единились в кооперативы.

В 1960—1961 гг. стали общенародной собственностью про
мышленные предприятия, принадлежавшие крупной и  средней 
кубинской буржуазии. В городах народная власть отобрала у 
многих богачей дома и передала их простым труженикам. Сбы
лись вековые мечты кубинского народа. Трудящиеся «жемчу
жины Антильских островов» стали, наконец, подлинными хозя
евами всех богатств, которыми располагает она. Покончив с 
феодализмом и империалистическим гнетом, выбив почву 
из-под ног местной буржуазии, народ острова Свободы присту
пил к строительству социализма.

Хозяйство Кубы стало на путь планируемого, гармоничного 
и пропорционального развития. Народная власть принимает 
меры для ликвидации монокультурное™ кубинской экономики, 
■когда ее основой являлись выращивание и обработана одной



сельскохозяйственной культуры — сахарного тростника. Путь к 
ликвидации монокультурности кубинские руководители видят 
как раз в интенсивном развитии сахарной промышленности. 
Всемерно увеличивая производство сахара, государство полу
чит возможность накапливать из доходов от его продажи сред
ства, необходимые для создания тех отраслей промышленности, 
которых недостает Кубе для гармоничного развития эконо
мики.

Сотни тысяч кубинских рабочих и крестьян на предприя
тиях и в народных имениях участвуют в трудовом соревнова
нии за увеличение производимой продукции. Весной 1963 г. 
всю Кубу облетело имя мачетеро (рубщика тростника) Рей
нальдо Кастро, установившего мировое достижение на уборке 
сахарного тростника. В 1959—1961 гг. рост производства на 
Кубе почти в 2 раза превышал темпы развития за 10 дореволю
ционных лет.

Осенью 1963 г. был опубликован закон о национализации 
частновладельческих хозяйств, имевших свыше 67 га земли. 
Обобществление таких хозяйств (они занимали около 22% об
рабатываемой площади) нанесло сильный удар по сельской 
буржуазии, укрепило социалистический сектор в деревне. Сде
ланы первые шаги по расширению производства продовольст
венных и технических культур — хлопчатника, риса, фасоли, 
кукурузы.

Народная власть Кубы провела в жизнь ряд революционных 
мер, ломающих старые порядки и вводящих новые отношения 
между людьми. Был создан новый государственный аппарат из 
представителей повстанческой армии, рабочих, крестьян и про
грессивной интеллигенции, организована народная милиция, пе
рестроена судебная система. Принято трудовое законодательст
во, строго охраняющее права трудящихся города и деревни, 
осуществлено широкое социальное обеспечепие. Резко улучши
лась постановка здравоохранения.

Революция дала мощный толчок развитию народного образо
вания и обновлению национальной культуры. До революции 
почти половина кубинцев не умела читать и писать. 1961 год 
правительство объявило годом просвещения. Был брошен при
зыв : «Если ты грамотен — учи других, если неграмотен — 
учись сам!» В провинцию двинулись 10 тыс. молодых учителей, 
подготовленных за предыдущие два года; они понесли знания 
в народ. Повсюду возникли кружки по ликвидации неграмот
ности. Но молодые учителя не довольствовались этим. Во 
многих сельских районах они поселялись в семьях гуахиро 
(крестьян) и жили там до тех пор, пока все члены семьи не 
научатся читать и писать. К концу 1961 г. с неграмотностью 
было покончено.



С энтузиазмом трудятся кубинские крестьяне, 
освободившиеся от пга помещиков

Несмотря на сложные условия борьбы с внутренней и внеш
ней контрреволюцией, правительство революционной Кубы не- 
устанпо заботится о расширении школьного и университетского 
образования. Показателен такой факт: за неполные два года 
в республике было выстроено несколько тысяч школьных по
мещений. «Винтовка, ученье и труд» — таков девиз современ
ной Кубы.

Большую помощь оказывают кубинскому пароду Советский 
Союз и другие социалистические страны. Между СССР и Кубой 
заключен ряд торговых и кредитных соглашений, гарантирую
щих Кубе сбыт ее традиционных товаров в обмен на поставку 
необходимых для нее изделий. СССР поставляет Кубе нефте
продукты, машины, оборудование, прокат черных металлов, 
удобрения, продовольственные товары. В свою очередь Куба 
экспортирует в Советский Союз сахар, табак, никельсодержа- 
щие продукты.



Социалистическая Чехословакия помогает Кубе строить за
воды по производству тракторов, грузовых автомобилей, мото
циклов, Народная Польша поставила на Кубу оборудованию для 
судостроительных и ремонтных верфей, аккумуляторного заво
да, портового элеватора, С помощью ГДР пущен в ходе завод 
радиооборудования.

Братская поддержка, оказываемая Кубе народами социали
стических стран, имеет первостепенное значение в деле упро
чения ее свободы и независимости.

Сразу же после прихода к власти правительства Фиделя 
Кастро империалисты США поставами себе целью задушить 
кубинскую революцию. Американские монополисты пе хотели 
смириться с потерей своих богатств на Кубе, но больше всего 
боялись, что ее пример вдохновит народы других стран Латин
ской Америки на борьбу за освобождение от американского 
господства.

Вначале были предприняты попытки экономическими мера
ми привести Кубу к покорности. В июле 1960 г. США грубо 
нарушили торговое соглашение с Кубой, отказавшись выпол
нить свои обязательства но закупке кубинского сахара. Вслед 
за этим американские компании перестали поставлять Кубе 
нефтепродукты, одновременно запретив принадлежавшим им на 
Кубе заводам перерабатывать нефть, поступавшую из СССР. 
Эти меры должны были поставить кубинскую экономику в 
очень трудное положение.

В ответ на агрессивные действия США правительство Ре
спублики Куба национализировало все американские пред
приятия в сахарной, нефтеперерабатывающей и горнометаллур- 
гаческой промышленности. Сахар, от которого отказались США, 
был приобретен Советским Союзом. В итоге пострадали сами 
американские монополии, потерявшие кубинский рынок для 
своих товаров.

Убедившись в несостоятельности своих надежд поставить 
Кубу на колени посредством экономического нажима, правящие 
круги США решили прибегнуть к вооруженной силе. С по
мощью американских инструкторов, на американские деньги в 
американском штате Флорида и в подвассальной Гватемале 
были околочены банды наемников из числа бежавших с Кубы 
сторонников батистов ского режима. Это контрреволюцион
ное отребье стремилось 'совершить на Кубе переворот.

Утром 17 апреля 1961 г. при поддержке американской авиа
ции ж военных кораблей около 2 тыс. наемников высадились 
на кубинском побережье в районе Плайя-Хирон. Интервенты 
надеялись, что как только начнется высадка, на Кубе развер
нется повсеместное восстание против революционного прави
тельства.



В классе школьного городка им, Камило Сьенфуэгоса

Но предателей родины и их покровителей ждало жестокое 
разочарование. Трудящиеся Кубы единодушно встали на защи
ту революции. В течепие трех суток патриоты разгромили ин
тервентов. Полный провал вторжения у Плайя-Хирон еще раз 
продемонстрировал всему миру сплоченность кубинского наро
да, его готовность отстоять свои завоевания.

В дни вооруженной интерв-снпии ярко проявилась солидар
ность народов СССР с героическим народом Кубы. Советское 
правительство заявило, что СССР, как и другие миролюбивые 
страны, не покинет кубинский парод в беде. Советское прави
тельство оставило за собой право, если вооруженное вмеша
тельство не будет прекращено, предпринять вместе с другими 
странами все меры для оказания Кубе помощи.

Однако поражение американских империалистов на Плайя- 
Хирон не отрезвило их. Правящие крути США стали готовить 
новые наскоки на Кубу, в которых должны были участвовать 
вооруженные силы США. В связи с этим кубинское правитель
ство с целью обеспечения безопасности республики закупило 
у  СССР необходимое оружие. Американские правители при
шли в ярость; наиболее безрассудные из них, получившие 
кличку «бешеных», требовали немедленной вооруженной ин-



тервенции ж уничтожения «режима Кастро». Амержканская 
военщина открыто нацелилась на Кубу.

В этих условиях между правительствами Республики1 Куба 
и СССР было заключено соглашение о размещении на кубин
ской территории мощных средств обороны, включая ракетное 
оружие. Буржуазная пропаганда поспешила объявить, что ра
кеты якобы представляют опасность для Соединенных Шта
тов. Осенью 1962 г. американская военная машина была при
ведена в движение, чтобы совершить прыжок на Кубу.

Карпбский кризис в октябре — ноябре 1962 г, был самым 
острым международным кризисом послевоенного периода. Че
ловечество едва не было ввергнуто в пучину термоядерной вой
ны. Однако силы разума и мира победили. Перед лицом все
народной готовности кубинцев защитить дело революции и 
массовых протестов в других странах против агрессивных дей
ствий американской военщины правители США пе решились 
дать приказ о нападении на остров Свободы.

Революционная Куба вышла из острейшего испытания еще 
более закаленной и окрепшей. Сплотившись вокруг своего пра
вительства, вокруг коммунистической партии, парод Кубы ус
пешно строит социализм.

Величие революционного подвига кубинского народа в том, 
что он первым в Западном полушарии продолжил дело Вели
кой Октябрьской социалистической революции. Империалисты 
США пребывали в уверенности, что их континент недосягаем 
для идей социализма и коммунизма. История принесла им ?ке- 
стокое разочарование. Победа социалистической революции на 
Кубе оповестила весь мир, что идеи социализма перешагнули 
океаны и начали свое шествие и в Западном полушарии.

М О ГУ Ч А Я  С О Ц И А Л И С ТИ ЧЕСК АЯ  СИСТЕМ А

Путь, пройденный странами мирового социалистического со
дружества, свидетельствует о том, что повсеместно действуют 
общие закономерности перехода от капитализма к социализму.

Наряду с ними, везде проявляются особые, 
специфические для данной страны черты 
социалистического строительства.
Опыт СССР и всех стран народной де
мократии показал, что основное условие 
построения социализма — осуществление 
социалистической революции и установле

ние диктатуры пролетариата. Революции не свершаются сами 
по себе — их делают народные массы. Но ни один народ пе 
сможет провести социалистическую революцию и построить со
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циализм стихийно, без руководства со стороны самого передово
го и прогрессивного общественного класса — пролетариата. 
В свою очередь рабочий класс не в состоянии поднять массы на 
революцию и воодушевить их на строительство социализма, 
если его не возглавляет марксистско-ленинская партия.

Политические формы государств, строящих социализм, мо
гут быть различными. Это и республика Советов, и народно- 
демократическая республика. Но суть таких государств всегда 
одна — диктатура пролетариата. Она нужна трудящимся, что
бы подавить сопротивление свергнутых, но не уничтоженных 
эксплуататорских классов, постепенно ликвидировать их как 
организованную социальную силу и обеспечить условия для 
строительства социализма. Диктатура пролетариата есть огра
ничение прав и деятельности эксплуататорских классов и от
дельных личностей, которые выступают против социализма. Но 
не это главное в пролетарской диктатуре. Главное в том, 
что она обеспечивает организованность и дисциплинирован
ность передового отряда трудящихся, который ставит своей 
целью уничтожить всякую эксплуатацию человека чело
веком.

Наряду с насилием по отношению к врагам социализма, дик
татура пролетариата обеспечивает подлинную свободу и демо
кратию для самых широких слоев трудового населения. Это 
самая полная, самая широкая демократия для большинства, 
для народа.

Такова закономерность, присущая всем странам, которые 
порвали с капитализмом и идут к социализму. В то же время 
история продемонстрировала различие в способах завоевания 
власти рабочим классом. Пролетариату России пришлось заво
евывать власть в ожесточенной вооруженной борьбе с капита
листами и помещиками. Рабочему классу народно-демократиче
ских стран Европы удалось взять власть в свои руки без крово
пролитной гражданской войны.

Руководящую роль в системе диктатуры пролетариата игра
ют коммунистические или рабочие партии. В некоторых стра
нах (например, в СССР, Венгрии, Румынии, Монголии) они 
являются единственными партиями в стране. В других (Поль
ша, Болгария, ГДР и т. д.) имеются и иные демократические 
партии, которые признают руководящую роль партии рабо
чего класса и активно участвуют в строительстве социа
лизма.

Непременное условие успеха в этом деле — союз рабочего 
класса с основной массой крестьянства и другими слоями тру
дящихся. Содержание данного союза на различных этапах борь
бы за социализм меняется в зависимости от задач, которые при
ходится решать на том или ином этапе. Прочность союза про



летариата и крестьянства может иметь существенные разли
чия в разных странах, вызываемые неодинаковым соотноше
нием классовых сил.

Опыт всех социалистических стран подтвердил необходи
мость ликвидации частной и установления общественной соб
ственности па основные средства производства. Это вызывается 
непримиримым противоречием капиталистической собственно
сти интересам социализма. Ни один капиталист, банкир, пред
приниматель не откажется добровольно от присвоения резуль
татов труда рабочих, которых он нанимает. Поэтому осповные 
средства производства необходимо отнять у частных владель
цев и превратить в общественную собственность.

Нельзя построить социализм, не осуществив постепенного 
социалистического преобразования сельского хозяйства. При 
единстве в главпом, основном, переход крестьян к коллективно
му хозяйствованию также имел различия. Одно из них заклю
чается в том, что в СССР и Монгольской Народной Республи
ке после революции! земля была национализирована, в боль
шинстве же остальных социалистических стран крестьяне соз
давали производственные кооперативы при сохранении частной 
собственности на землю. Причина этого заключалась в давних 
частнособственнических традициях крестьян. Однако и здесь 
они постепенно отказываются от этих традиций, и земля стано
вится общественным достоянием.

Одна из общих закономерностей социалистического строи
тельства — планомерное развитие народного хозяйства, являю
щееся важным преимуществом социализма перед капитализ
мом. Общественная, социалистическая собственность на средст
ва производства дает возможность стоящим у власти рабочим 
и крестьянам развивать экономику не стихийно, как при капи
тализме, а планомерно, в соответствии с потребностями всего 
общества.

Важная сторона строительства социализма — революция в 
области идеологии и культуры. Это закономерность, присущая 
всем странам, которые вступают на путь социализма. Необхо
димость такой революции диктуется невозможностью постро
ить социалистическое общество без коренного изменения идео
логии и психологии человека, его взглядов па общество и на 
свое положение в нем. Подлинными зодчими социализма могут 
быть только всесторонне образованные и культурные люди, по
знавшие законы развития природы и общества, умеющие обра
тить действие этих законов на пользу общества, а тем самым 
и на пользу себе как его составной чести.

Построение социализма немыслимо без ликвидации нацио
нального гпета и установления братской дружбы между наро
дами. Коммунисты рассматривают национальный вопрос как



часть вопроса о пролетарской революции и установлении дикта
туры рабочего класса, о победе социализма. Борясь но только 
за свободу трудящихся своей страны, но и за освобождение 
угнетенных империализмом наций, рабочий класс государств- 
метрополий помнит заповедь К. Маркса и Ф. Энгельса, что не 
может быть свободным народ, угнетающий другие народы. 
Только социалистический строй обеспечивает справедливое 
решение национального вопроса. Только после утверждения 
власти рабочих и крестьян в отношениях между нациями во
царяются подлинное равенство и братство, которые становятся 
могучими движущими силами развития социалистического об
щества.

Замечательный пример решения национального вопроса про
демонстрировало советское государство. Полное политическое 
равноправие и возможности для быстрого экономического и 
культурного развития обеспечены национальным меньшинст
вам в Чехословакии, Югославии, Вьетнаме и других странах 
социализма. В лице социалистических стран пролетарии и уг
нетенные народы всего мира видят образец, который вдохнов
ляет их на борьбу за свое собственное освобождение от ига им
периализма.

Все страны, вступившие па путь социализма, свято обере
гают завоевания социализма от внешних и внутренних врагов. 
Социалистический строй исключает войну как способ разреше
ния внутригосударственных или межгосударственных противо
речий. Строя новую жизнь, трудящиеся стран социализма 
кровно заинтересованы в прочном мире на земле. Только при 
этом условии они могут направить все силы и средства на улуч
шение своей жизни. В то же время народы стран социализма 
зорко следят за действиями империалистов и всегда готовы 
дать сокрушительный отпор любому агрессору, который посяг
нет на их исторические завоевания.

Защищая свои завоевания от внешних и внутренних врагов, 
народы социалистических государств одновременно с позиций 
пролетарского интернационализма поддерживают друг друга и 
трудящихся всех стран. Пролетарский интернационализм, т. е. 
классовая солидарность, международное сотрудничество рабо
чих, является закономерностью развития, одним из основных 
условий успешной борьбы народных масс за свержение капи
тализма и построение социализма. Пролетарский интернацио
нализм обусловлен прежде всего тем, что пролетариат каждой 
страны, борясь за свое освобождение, сталкивается не только с 
«отечественной» буржуазией, но и с сопротивлением капитали
стов других стран. Преодолеть это сопротивление рабочий класс 
может, лишь противопоставив ему солидарность и единение 
пролетариев всех стран.



Залогом успешного развития мирового социалистического со
дружества служат братское сотрудничество и взаимопомощь 
социалистических стран. Эти страны объединяет общность эко

номического и государственного строя,
Сотрудничество идеологии, интересов и целей. Во всехи взаимопомощ ь " ’ 1 ^
социалистических странах социализма государственная 
стран власть находится в руках народа во главе

с рабочим классом, фабрики и заводы со
ставляют собственность всего общества, во всех господствует 
единая идеология — марксизм-ленинизм. У трудящихся социа
листического лагеря единые интересы — защитить свои рево
люционные завоевания, единая цель — построить социализм, 
а затем коммунизм. Такая общность создает основу для тес
ных и дружественных межгосударственных отношений. Ха
рактерные их черты — полное равноправие, взаимное уваже
ние независимости и суверенитета, братская взаимопомощь и 
сотрудничество.

Страны социализма постоянно помогают друг другу разви
вать промышленность, сельское хозяйство, культуру. С этой 
целыо СССР и европейские страны народной демократии созда
ли в 1949 г. Совет экономической взаимопомощи (СЭВ). Зада
ча СЭВ — координировать развитие экономики стран-участ- 
ников с учетом национальных интересов и возможностей 
каждой из них, а также интересов социалистического лагеря 
в целом.

После того как социализм вышел за рамки двух стран и об
разовалось мировое социалистическое содружество, для госу
дарств, идущих по пути социализма, отпала необходимость раз
вивать все отрасли народного хозяйства, как это вынужден был 
делать в условиях капиталистического окружения СССР. По
явилась возможность осуществлять социалистическое, между
народное разделепие труда, при котором каждая страна форси
рует те отрасли экономики, для развития которых у нее имеют
ся наиболее благоприятные условия.

Посредством многостороннего обмена товарами обеспечива
ется интенсивное и здоровое развитие экономики всех стран, 
входящих в СЭВ. По его рекомендациям осуществляется спе
циализация стран в выпуске различных видов продукции. Так. 
оборудование для доменных печей производится в Советском 
Союзе, Польше, Чехословакии, оснащение для алюминиевой 
промышленности — в СССР и Венгрии, машины для производ
ства искусственных волокон — в ГДР и СССР. Болгария спе
циализируется на сельскохозяйственном машиностроении, про
изводстве овощей и фруктов. Международное социалистическое 
разделение труда позволяет не только наиболее рационально ис
пользовать ресурсы и средства каждой страны, но и наращивать



Мост через Дунай, построенный в 1954 г. 
между Румынией и Болгарией, назван 

«Мостом дружбы»

темпы развития экономики всего социалистического содруже
ства.

Тесное сотрудничество и взаимопомощь обусловливают ре
шение задач, которые были бы не под силу одному государству. 
Так, совместными усилиями СССР, Чехословакии, Венгрии, 
Польши, ГДР сооружен крупнейший в мире нефтепровод 
«Дружба» длиной около 5 тыс. км. Он доставляет нефть из да
лекого Поволжьл о к  берегам Одера и Вислы, Влтавы и Дуная. 
Единая система электропередачи «Мир» связывает СССР, Ч е
хословакию, Венгрию, Румынию.

Ученые социалистических стран успешно сотрудничают в 
области использования атомной энергии в мирных целях. Про
исходит широкий обмен достижениями науки и техники, пере
довым производственным опытом.

При социалистическом строе более развитые государства ак
тивно помогают менее развитым. В результате постепенно вы
равниваются уровни экономического развития стран социали
стического содружества.



На одном из участков строительства нефтепровода 
«Дружба»

Объединяя усилия по совместному развитию экономики, 
социалистический лагерь в то же время не отгораживается от 
мирового капиталистического рынка, выступает за развитие 
взаимовыгодной торговли с капиталистическими государст
вами.

Ряд стран социализма связан договорами о дружбе, союзе и 
взаимной помощи. Создание западными державами агрессивно
го военного блока НАТО заставило социалистические государ
ства принять ответные меры для обеспечения своей безо
пасности.

Б мае 1955 г. в Варшаве между СССР и европейскими со
циалистическими странами, за исключением Югославии, был 
подписан договор о взаимной помощи в случае агрессии против 
любого из них. Было создано командование объединенными во
оруженными силами участников договора.

Советский Союз и другие страны социализма решительно и 
последовательно выступают за всеобщее и полное разоружение, 
за запрещение атомного и водородного оружия, за ликвидацию 
иностранных военных баз на чужих территориях.

Л



Во второй половине 50-х — начале 60-х годов в развитии ми
ровой социалистической системы наступил новый этап. Совет
ский Союз начал развернутое построение коммунистического об

щества, трудящиеся Чехословакии, ГДР, 
соц и '^ и сти ч ссн ая  Болгарии, Венгрии, Румынии, Монголии 
си стем а— успешно создали основы социализма. Боль-
решающпИ ф актор пшиство других стран народной демокра-
раавитии гии ВПЛ0ТНуЮ приблизилось к этому. Лик-
чсловеческого
огнцсстпа видация социально-экономических возмож

ностей для восстановления капитализма в 
этих государствах означала, что новый общественный строй 
одержал решающую победу г масштабе всей мировой системы 
социализма, что соотношение сил на мировой арене коренным 
образом изменилось в пользу социализма.

Укрепление могущества сил социализма, усиливающиеся од
новременно упадок и разложение системы капитализма свиде
тельствуют о том, что мировая социалистическая система ста
новится решающим фактором развития человеческого общества. 
Дальнейший рост этой системы будет определять главное 
содержание, главное направление всемирной истории.

Одной из основных предпосылок победы социализма над ка
питализмом во всемирном масштабе являются устойчиво высо
кие темпы экономического развития социалистических стран. За 
14 лет (1951—1964) объем промышленного производства со
циалистических стран вырос в 4,6 раза, а капиталистических — 
только в 2Д раза. Иными словами, экономика социалистических 
стран развивается в 2 раза с лишним быстрее, чем экономика 
стран капитализма.

О силе мирового социалистического содружества, притяга
тельности его идей говорят даже наиболее трезвые идеологи ка
питализма. Побывавший в ряде европейских социалистических 
стран американский газетный магнат Уильям Рандольф Херст- 
младший вынужден был признать, что «в этих странах скром
ный труженик сейчас имеет более хороший удел и более высо
кий уровень жизни, чем когда-либо раньше... Социализм здесь 
утвердился навсегда. Никакие разговоры не изменят этого 
факта».

История свидетельствует, что распространение социалисти
ческих идей неотвратимо. Социализм неудержимо шагает 
по земному шару. Ему принадлежит будущее.



США И КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЕ С Т Р А Н Ы  
Е В Р О П Ы  В ПОСЛЕВОЕННЫ Е Г О Д Ы .  
СОЗДАНИЕ А ГР Е С С И В Н Ы Х  БЛОКОВ

В те дни, когда заканчивалась самая кровопролитная в истории 
война, человечество вступало в новую эпоху — эпоху атомной 
анергии. Огромная сила, дремавшая в ядре атома, могла при

нести людям изобилие продуктов питания 
Н ачало тт
атомного пена и ДРУГИХ товаров, тепло и свет. Но случи

лось так, что первой овладела атомной 
энергией капиталистическая страна — Соединенные Штаты 
Америки. И то, что 'могло стать источником новой надежды для 
сотен миллионов людей, в руках руководителей империалисти
ческого мира проявилось прежде всего как орудие смерти и 
страданий.

6 августа 1945 г. американский летчик, выполняя приказ 
президента США Г. Трумэна, нажал кнопку в кабине своего 
самолета. Через минуту один из крупнейших городов Япо
нии — Хиросима превратился в руины. «Весь город,— пишут 
японские историки,— представлял собой одни развалины. Это 
6 m jto  ужасное зрелище, которого до сих пор не видела история. 
Всюду громоздились обуглившиеся и обожженные трупы, мпо- 
гие из них застыли в той позе, в которой их застал взрыв. 
Трамвай, от которого остался один остов, был набит трупами, 
державшимися за ремни. Многие из тех, кто остался в живых, 
стонали от ожогов, покрывавших все тело. Повсюду можно было 
столкнуться со зрелищем, напоминавшим едены из жизни ада». 
Через два дня такую же трагедию пережил другой город Япо
нии — Нагасаки.

Невиданная жестокость руководителей США ничем не мо
жет быть оправдана. Она не вызывалась военной необходимо
стью. Судьба войны на Тихом океане была уже решена; по со
глашению между союзниками как раз в эти дни в войну против 
Японии вступал СССР. По признанию командующего военно-



воздушными силами США в Китае генерала Чпполта, «это яви
лось решающим фактором, ускорившим окончание войны на 
Тихом океане, что произошло бы даже в том случае, если бы не 
были применены атомные бомбы».

Что же побудило американское правительство пойти па ис
пользование атомной бомбы и надолго превратить достижение 
человеческого гения в угрозу для всего мира? Един с.тленной 
целью было оказать давление на Советский Союз в тот перелом
ный момент, когда закладывались основы послевоенного уст
ройства мира.

Американская буржуазия не понесла в войне каких-либо 
потерь. I Громышленное производство в США на основе огром
ных военных заказов увеличилось примерно в 2,5 раза. Страна 
давала более 60% всей промышленной продукции капитали
стического мира, на США приходились треть всего экспорта, 
свыше половины тоннажа торгового флота, 70% золотых запа
сов капиталистических стран. Поражение Германии и Японии 
в войне устранило, по крайней мере на длительный срок, серьез
нейших соперников американской буржуазии на мировых рын
ках сырья и сбыта. Страны-союзницы, такие, как Англия и 
Франция, истощили свои ресурсы и зависели от финансовой по
мощи Соединенных Штатов.

Экономический, а вслед за ним политический и военный 
центр империализма вновь переместился из Европы в США. 
В этих условиях планы безраздельной гегемонии во всем мире — 
планы мирового господства, впервые появившиеся в США еще 
несколько десятилетий назад,— стали теперь казаться амери
канским политикам реальпыми и сравнительно легко достижи
мыми.

Но на пути к  выполнению этих замыслов имелись серьезные 
препятствия — великое социалистическое государство Совет
ский Союз и возникший в 40-х годах демократический лагерь. 
Надежды на ослабление СССР не оправдались. Напротив, он 
вышел из второй мировой войны ещо более сильным. Когда в 
1939 г. на польско-германской границе раздались первые выст
релы, только два государства — СССР и Монголия — представ
ляли социалистическую систему. К моменту окончания войны 
еще в семи государствах Европы — Польше, Чехословакии, 
Югославии, Болгарии, 'Венгрии, Румынии и Албании — к  вла
сти пришли рабочий класс и крестьянство. Кроме того, в Во
сточной Германии прогрессивные силы при активной поддерж
ке Советского правительства также приступили к  демократиче
скому переустройству. Народные революции успешно развива
лись в нескольких странах Азии. Коммунистическая партия 
Китая к концу войны контролировала территорию с населени
ем в 100 млн. человек.



Таким образом, расчеты реакционных кругов на истощение 
или даже крушение Советского Союза, а вместе с тем на по
давление всего международного рабочего движения не оправда
лись. Силы прогресса, демократии и социализма во главе с СССР 
стали мощным фактором международных отношений.

Настаивая на использовании атомной бомбы против Японии, 
государственный секретарь США Бирнс подчеркивал, что это 
поможет сделать Советский Союз «более сговорчивым». Б одной 
из передач американского радио осенью 1945 г. сообщалось, что 
точка зрения руководителей США и Англии сводится к сле
дующему: «Если Россия не будет вести себя соответствующим 
образом, то она будет разрушена».

Взрыв первых атомных бомб положил начало целой полосе 
во внешней политике империалистических государств, извест
ной под названием «атомпой дипломатии» и «холодной войны». 
Существо этой политики заключалось в постоянном нажиме на 
Советский Союз и молодые народно-демократические государ
ства. Представители США пытались диктовать решение вопро
сов внутреннего развития восточноевропейохшх стран. Соеди
ненные Штаты вмешались в гражданскую войну в Китае на 
стороне реакционных гоминдановских властей.

Однако морально-политическая обстановка первых послево
енных месяцев, связанная с недавней победой народов в тяже
лой войне против фашистских государств, не позволяла прави
тельствам США и Англии сразу же после окончания войны пе
рейти к открыто антисоветскому курсу на международной аре
не. Успешное окончание антифашистской войны способствова
ло укреплению демократических сил во всех странах. Б США 
усилили свое влияние левые профсоюзные организации, 
в 1946 г. развернула свою деятельность Прогрессивная партия. 
В Англии у руля правления стали лейбористы. Быстро рос ав
торитет коммунистических партий. За время своего существо
вания, в том числе после роспуска Коммунистического Интер
национала в 1943 г. (целью этого шага было облегчить спло
чение широчайших народных масс в борьбе против фашизма), 
компартии приобрели богатый опыт, научили,сь решать слож
ные проблемы, выдвигаемые классовой борьбой.

Во Франции на первых послевоенных выборах (1946 г.) 
коммунисты собрали 5,5 млн. голосов — 28,6% избирателей. 
В Италии почти пятая часть (4,4 млн.), в Ф инляндии— почти 
четверть избирателей отдали свои голоса коммунистам. В 1945—
1947 гг. коммунисты входили в правительства девяти стран 
Европы — Франции, Италии, Бельгии, Дании, Норвегии, Ислан
дии, Австрии, Финляндии и Люксембурга.

В 1939 г. коммунистические партии существовали в 61 стра
не. К 1947 г. создал компартии рабочий класс еще 15 стран.



Число коммунистов в буржуазных странах за годы войны выро
сло более чем в 3 раза и достигло 4,8 мли. человек. После 'окон
чании войны были сделаны важные шаги для достижения един
ства рабочего класса в международном масштабе. На Всемирном 
конгрессе профессиональных союзов в Париже (сентябрь
1945 г.) была создана Всемирная федерация профсоюзов (ВФ11). 
Она объединила профсоюзы 56 стран, в том числе СССР, США, 
Англии, Франции, Италии, Польши, Китая, Индии, Индонезии. 
В конце 1945 г. возникли еще две массовые международные ор
ганизации — Международная демократическая федерация жен
щин и Всемирная федерация демократической молодежи.

.. В 1945 г., а частично также в 1946 —«Хилодиан ионии» . смп  л л л г ,1947 гг., представителям СССР и западных
держав еще, как правило, удавалось приходить к согласию по 
многим важным вопросам мировой политики. Это проявилось в 
момент создания Организации Объединенных Наций, во время 
Потсдамской конференции, в ходе подготовки и окончательного 
принятия мирных договоров с бывшими вражескими страна
ми — Италией, Румынией, Венгрией, Болгарией и Финлян
дией.

Но уже весной 1946 г. произошло событие, которое многие 
историки и публицисты оценивают как поворотный пункт в 
послевоенных международных отношениях. 5 марта 1946 г. быв
ший премьер-министр Англии, один из виднейших буржуазных 
политиков У. Черчилль в присутствии нрезидента США Г. Тру
мэна нроизнес в г. Фултоне (США) речь, суть которой своди
лась к объявлению ожесточенной политической войны Совет
скому Союзу. Черчилль призвал «показать русским силу» и с 
этой целью сплотить против социализма англо-саксонские стра
ны. Эта речь, произнесенная, по-видимому, с согласия и одобре
ния президента США, стала программой действий империали
стического лагеря иа международной арене. Начался длитель
ный период «холодной войны», связанный с гонкой вооруже
ний, созданием американских баз вокруг СССР и народно-демо
кратических стран, агрессивных военных блоков.

Американская монополистическая буржуазия, напуганная 
усилением социализма и широким размахом революционного 
движения, стремилась к тому, чтобы вооруженные силы США, 
оснащенные атомной бомбой, играли в послевоенном мире роль 
международного жандарма, своеобразной пожарной команды, 
готовой ринуться в любую часть света и потушить костры на
родных волнений. Генерал Тэйлор, позднее начальник штаба 
американской армии и посол США в Южном Вьетнаме, утвер
ждал, что США способны «установить полицейский контроль 
над миром и иавязать ему своего рода „pax americaua“ („амери
канский мир“) ».



Одним из первых проявлений такой политики была «доктри
на Трумэна», провозглашенная в 1947 г. Американский прези
дент в специальном послании конгрессу заявил о «праве» США 
вмешиваться во внутренние дела других стран. На основании 
атой доктрины американское правительство оказало финансо
вую и военную поддержку реакционному монархическому режи
му в Греции и правительству Турции, проводившему резко 
антисоветскую политику. Раскрывая подлинный смысл этой 
поддержки, видный американский публицист Уолтер Липпман 
писал: «Мы выбрали Турцию и Грецию не потому, что они яв
ляются блестящими образцами демократии, но потому, что они 
представляют собой стратегические ворота, ведущие в Черное 
море, к сердцу Советского Союза». В обмен на свою «помощь», 
выгоду от которой получала лишь правящая верхушка обеих 
стран, США получили возможность создавать в Греции и Тур
ции крупные военные базы.

Вскоре после провозглашения «доктрины Трумэна» правя
щие круги США разработали программу экономической помощи, 
призванную спасти буржуазию Европы, позиции которой осла
бели в результате войны и успехов левых, демократических 
сил. «План Маршалла»— так по имени государственного сек
ретаря США была названа новая американская акция, рассчи
танная на сплочение капиталистов разных страп во главе с 
США для борьбы против СССР, против международного рабо
чего и национально-освободительного движения. Американские 
империалисты стремились использовать экономические трудно
сти, испытываемые молодыми народно-демократическими стра
нами, чтобы оторвать их от социалистического лагеря и втянуть 
в орбиту своего влияния. Так, например, делались попытки 
привлечь к участию в «плане Маршалла» Чехословакию.

Буржуазные политики, занимавшие ключевые посты в за
падноевропейских странах, охотно согласились с американской 
программой, несмотря на то, что опа была связана с серьезным 
ущемлением суверенитета этих стран и значительным укрепле
нием экономических позиций монополий США в Европе. Аме
риканские администраторы установили свой контроль над фи
нансами и внешней торговлей государств, получавших «по
мощь». Последствием участия в «плане Маршалла» были меры, 
принятые господствующими классами западноевропейских страп 
против компартий и других прогрессивных организаций.

В некоторых своих аспектах «план Маршалла» потерпел 
неудачу. Так, его организаторам не удалось нарушить единство 
социалистических стран и привлечь их к участию в этом «пла
не». Не удалось добиться и сколько-нибудь заметного ослабления 
классовой борьбы, влияния коммунистов в Западной Европе. Но 
в целом «план Маршалла» способствовал известной стабили



зации капиталистической системы. Особенно много было сде
лано для возрождения экономического потенциала Западной 
Германии, что являлось одной из главных целей американского 
плана. Это полностью соответствовало всей политике западных 
держав в германском вопросе.

Уже в первые послевоенные годы США, 
проблема**11 Англия и Франция нарушили Потсдам

ские соглашения. Оккупационные власти 
западных держав опирались па состоятельные классы и реакци
онных политических деятелей Западной Германии, нередко — 
на бывших активных гитлеровцев. Ни аграрная реформа, ни 
ликвидация монополий в Западной Германии пе были проведе
ны. Тем самым правительства США, Англии и Франции сохра
нили питательную среду для возрождения германского милита
ризма. Уже с 1945 г., когда в зарубежной прессе впервые появи
лись планы создания военных блоков против СССР, стали об
суждаться и возможности включения в такие блоки Западной 
Германии. Генерал Эйзенхауэр, будущий президент США, го
ворил позднее: «В наших интересах повести дело так, чтобы 
германская армия могла атаковать в любом направлении, кото
рое мы, американцы, ей укажем».

С планами использования Западной Германии в качестве 
одного из основных участников антисоветских военных союзов 
была связана и политика ликвидации четырехстороннего кон
троля в Германии, политика раскола этой страны. «Лучше 
иметь часть страны целиком, чем всю страну — только отча
сти»,— рассуждали главари западных оккупационных властей. 
В 1946—1947 гг. американская и английская зоны объединились 
и обособились в так называемую Бизонпю. Когда в 1948 г. к ним 
присоединилась французская зона, раскол Германии стал совер
шившимся фактом. Тогда же, в 1948 г., западные державы про
вели сепаратную денежную реформу.

В течение первой половицы 1948 г. представители четырех 
оккупационных держав готовили общегерманскую денежную 
реформу. Но 20 июня неожиданно была объявлена тайно подго
товленная денежная реформа в трех западпых зонах. Обесце
ненные старые марки устремились в советскую зону оккупа
ции, где они еще сохраняли свою покупательную способность. 
Для того чтобы защитить экономику Восточной Германии и 
преградить путь спекулянтам валютой, советские власти ввели 
проверку всех видов наземного транспорта, прибывавшего из 
Западной Германии. Правительства США, Англии и Франции 
отказались подчиниться такой проверке и начали перебрасы
вать грузы и пассажиров в Западный Берлин по воздуху. Джои 
Фостер Даллес, являвшийся советником Маршалла, а позднее 
сам занявший пост государственного секретаря США, нрн-



знавал, что нормализовать положение в Берлине нетрудно. 
«Однако,— добавил он,— нынешнее положение очень выгодно 
для США с пропагандистской точки зрения. Мы завоевываем 
славу спасителей населения Берлина от голодной смерти, а вся 
вина ложится на русских». По инициативе Советского прави
тельства в мае 1949 г. конфликт был урегулирован.

Однако западные державы продолжали вести дело к завер
шению раскола страны, 7 сентября 1949 г, первый западногер
манский парламент (бундестаг) провозгласил создание Феде
ративной Республики Германии (Ф РГ). Новое государство с 
первых же своих шагов на международной арене проявило себя 
как реваншистское, воинственное, отданное, как справедли
во отмечалось в одном из заявлений Советского правительства, 
«в руки вчерашних прислужников гитлеровского режима», 
И действительно, ФРГ — единственная европейская страна, тре
бующая пересмотра государственных границ, установленных 
совместными решениями держав-нободителышц поело второй 
мировой войны. Руководители ФРГ не раз выступали с агрес
сивными заявлениями, весьма напоминавшими старые лозунги 
«натиска на Восток», завоевания «жизненного пространства» 
и т. д. В 1951 г. началось восстановление военной машины За
падной Германии; многие гитлеровские генералы были вновь 
привлечены на службу. Наконец, в 1955 г. ФРГ вступила в 
Североатлантический союз, став ближайшим партнером США.
„  _ Этот агрессивный блок был сколочен Сое-В оенны е блоки *  ттт , п ;пдинеиными Ш татами еще в 1У4У г,
В НАТО помимо США, вошли также Англия, Франция, 
Бельгия, Голландия, Люксембург2, Италия, Канада, Норвегия, 
Дания, Исландия и Португалия. Позднее, в 1952 г., в НАТО 
вступили Турция и Греция, а в 1955 г.— ФРГ. Североатлан
тический блок стал главным военным союзом империалистиче
ских государств. На регулярно созываемых сессиях НАТО 
принимаются решения о форсировании военных приготовле
ний, о расширении сети военных баз и т. д. Североатлантиче
ский блок направлен против СССР, против всего социалисти
ческого лагеря, против национально-освободительного и демо
кратического движения.

С начала 50-х годов США приступили к созданию военных 
блоков и в других районах мира. Первым «периферийным» во
енным союзом был сколоченный в 1951 г. Тихоокеанский блок 
США, Австралии и Новой Зеландии (ANSUS). В 1954 г. руко

1 НАТО — North A tlantic Trcaly Organization.
2 Эти пять европейских государств еще в марте 1948 г. организовали пер

вый военный блок, созданный иосле 1945 г.,— тан называемый Запад
ный союз.



водителям НАТО удалось организовать азиатский филиал севе
роатлантического союза — СЕАТО призванный бороться с 
«подрывной деятельностью», а на деле — с подъемом нацио
нально-освободительного движения. В СЕАТО, помимо его ор
ганизаторов — США, Англии и Франции, вступили Австралия. 
Новая Зеландия, Таиланд, Филиппины и Пакистан.

Наконец, в 1955 г. на Ближнем и Среднем Востоке был ор
ганизован Багдадский пакт в составе Англии, Турции, Паки
стана, Ирана п Ирака. После революции 1958 г. Ирак вышел из 
пакта, его штаб-квартира переместилась в Анкару; блок при
нял в 1959 г. название «Организация центрального договора» — 
СЕНТО2. Соединенные Штаты формально не вступили в 
CEIITO, по участвуют в его важных органах и оказывают ре
шающее влияние на всю деятельность союза. На территории 
почти всех стран — членов военных блоков США разместили 
свои авиационные и ракетные базы, нацеленные на Советский 
Союз и другие социалистические страны.

Реакционная внешпяя политика империалистических пра
вительств сочеталась с подавлением демократических сил внут
ри буржуазных стран. В Соединенных Штатах началась целая 
полоса гонений против коммунистов, против всех инакомысля
щих. Любое проявление левых взглядов могло закончиться 
увольнением с работы и преданием суду. В Англии в результа
те действия закона «о проверке лояльности» с государственной 
службы были уволены многие ни в чем неповинные люди. Т я
желым преследованиям подвергались участники движения в 
защиту мира. Атмосфера разнузданного антикоммунизма соз
давала благоприятную почву для репрессий и террористических 
актов.

В 1948—1951 гг. был совершен ряд тягчайших преступле
ний, жертвами которых стали видные руководители рабочего 
класса. Наемники реакции тяжело ранили вождя итальянских 
коммунистов Пальмиро Тольятти, убили одного из руководи
телей Коммунистической партии Аргентины Хорхе Кальво и 
главу Бельгийской коммунистической партии Жульена Ляо.

В странах — участницах Североатлантического блока — раз
вернулась невиданная по своему размаху военная истерия. 
Населению внушали, что нападение Советского Союза на Запад
ную Европу и США — дело ближайшего будущего. Предприим
чивые дельцы широко рекламировали атомные убежища, под
земные номера в гостиницах и т. п. Мнимая «советская опас
ность» использовалась руководителями империалистических 
стран для гонки вооружений. © США расходы на вооружение

! СЕАТО — South East Asia Treaty Organization.
2 CEHTO — Central Treaty Organization.



в расчете на одного жителя увеличились в начале 50-х годов 
в несколько десятков раз по сравнению с 1938/39 бюджетным 
годом.
По замыслу его американских организаторов, Североатланти
ческий блок должен был способствовать укреплению военпой 
„  п политической гегемонии США в Запад-
Соотнош ение С И Л  tti „  г т  „  г-меняется Ьвропе. IJo чем больше времени про

ходило с момента окончания войны, тем 
чаще американские монополпп наталкивались на сопротивле
ние своих европейских партнеров. Помогая возрождать капи
талистическую экономику западноевропейских стран, США как 
бы выращивали и укрепляли своих будущих соперников. 
В «балансе сил» буржуазного лагеря происходили постоянные 
сдвиги, свидетельствовавшие о неуклонном падении удельного 
веса США в мировой экономике.

Если в момент окончания войны более 60% промышленной 
продукции капиталистического мира производилось в США, то 
уже в 1948 г. на их долю приходилось 56,4% промышленного 
производства; доля побежденных стран — Западной Германии, 
Италии и Японии — составляла в это время 7,9%. К концу пер
вого пятилетия после окончания войны удельный вес США в 
мировом капиталистическом производстве снова уменьшился и 
составлял 53,3%, доля же Западной Германии, Италии и Япо
нии повысилась до 11%. Что касается Англии и Франции, то 
их удельный вес не претерпел в 1948—1950 гг. изменений. Та
ким образом, столь недавно разгромленные соперники США, 
Англии и. Франции снова набирали силы и быстрыми темпами 
укрепляли свои позиции в капиталистической системе. Уже в 
1958 г. Западная Германия обогнала по промышленному про
изводству Францию, а в 1960 г. заняла второе место в капита
листическом мире.

Но еще более разительные перемены произошли на мировом 
капиталистическом рынке. В период, непосредственно последо
вавший за поражением фашистского блока, экспорт Западной 
Германии, Италии и Японии был сведен на нет. Даже два года 
спустя вывоз из этих стран едва превышал 2% общего экспор
та капиталистического лагеря; США еще сохраняли около тре
ти мирового экспорта. Но к 1962 г. доля США упала до 17,3%, 
а доля трех побежденных стран увеличилась в несколько раз 
и составила 18,5%. И если в первые послевоенные годы монопо
лии США безраздельно господствовали в экономике и внешней 
торговле капиталистического лагеря, то быстрое укрепление 
конкурентов создавало экономическую основу для острого со
перничества внутри этого лагеря.

Одним из проявлений углубления противоречий были различ
ные планы объединения, интеграции хозяйства европейских



буржуазных стран. Европейское объединение угля и стали, соз
данное в 1950 г., было первым государственно -монополистиче
ским объединением, созданным в значительной мере для совме
стного противодействия экспансии топливно-металлургических 
монополий CILIA на мировых рыках.

В марте 1957 г. представители шести го-
сударств — Франции, Италии, ФРГ, Бель- интеграция J ^ г' 1 Л ^
гии, 1 олландии и Люксембурга — подпи-

сали в Риме договор о создании Европейского экономического 
сообщества («Общий рынок»). Договор предусматривал посте
пенное снижение, а затем и полную отмену таможенпых тари
фов между шестью странами и установление общих тарифов 
в торговле со всеми другими государствами.

Римский договор имеет антиамериканскую и антиавглий- 
скую направленность, ибо «Общий рынок» призван повысить 
конкурентоспособность его участников главным образом в борь
бе с монополиями США и Англии. Соединенные Штаты зани
мают в отношении европейской «интеграции» двойственную 
позицию. С одной стороны, американские монополисты пони
мают, что в связи с образованием «Общего рынка» пм придется 
столкнуться с новыми и весьма значительными затруднениями 
на рынках сбыта и сырья. Однако роль организатора и руково
дителя всех антисоциалистических сил побуждает американ
ский империализм поддерживать «интеграцию» во имя «сплоче
ния Запада против Востока».

Создание экономического союза европейских буржуазных 
государств породило целый комплекс острых противоречий меж
ду ними. За пределами «Общего рынка» остается Англия, бур
жуазия которой колеблется между весьма проблематичными 
выгодами присоединения к «шестерке» и реальным ослаблени
ем экономических связей внутри Британского содружества на
ций. Серьезные противоречия имеются и впутри самого «Обще
го рынка». Рассмотрим для примера проблемы «аграрной инте
грации». Все шесть участников соглашения имеют различный 
уровень цен на продукты сельского хозяйства, различпую сте
пень технической оснащенности, разные климатические усло
вия и т. д. Часть из этих стран — Франция, Италия, Голлан
дия — вывозят продукты сельского хозяйства, ФРГ, Бельгия и 
Люксембург импортируют их. Естественно, что предусмотрен
ная заключенным в 1962 г. соглашением унификация цен озна
чает серьезную ломку всей структуры сельского хозяйства. Од • 
ни страны могут получить известный выигрыш от «Общего рын
ка», другие — пострадают. В числе последних Франция, чьи 
интересы не только в рамках «Общего рынка» сталкивают
ся с интересами ФРГ. Господство монополий, система оптовых 
закупок сельскохозяйственных продуктов и т. д. грозит пере-



ложеннем убытков интеграции на плечи мелких производителей 
и массы потребителей. Даже правобуржуазная пресса пишет 
о «человеческих страданиях» крестьян, которых создание еди
ного рынка сельскохозяйственных продуктов «вырвет с корня
ми» с их земли. Повышение цен на продукты питания — пря
мой результат интеграции сельского хозяйства — ведет к обост
рению классовой борьбы в европейских капиталистических 
странах. Ожесточенные забастовочные бои в Италии, ФРГ, 
Бельгии н других странах «Общего рынка», крестьянские ма
нифестации во Франции — яркое свидетельство этого.

Капиталистическая интеграция представляет особую опас
ность для молодых, экономически слаборазвитых государств. 
В условиях крушения колониальной системы, когда каждая из 
европейских стран-метрополий оказалась не в состоянии в оди
ночку справиться с бурным освободительным потоком, создание 
«Общего рынка» позволяет им проводить в Азии и Африке по
литику коллективного колониализма. Организаторы «Общего 
рынка» предусмотрели «ассоциирование», неполное присоеди
нение к нему ряда слаборазвитых стран. При этом последние 
должны оставаться поставщиками сырья для промышленности 
европейских стран, т. е. навсегда сохранить свое положение 
«мировой деревни». Хитроумные пропагандисты такого рода 
«ассоциации» убеждают молодые государства, что онп полу
чат выгоды в результате отмены пошлин на ввоз ископаемых 
п другого сырья в Европу. Одпако «ассоциация» означает от
мену пошлин и на промышленные товары, ввозимые в афри
канские и азиатские страны. Это приведет к заполнению край
не ограниченного внутреннего рынка слаборазвитых стран то
варами индустриальных государств. Собственной, только начи
нающей развиваться промышленности стран Азин и Африки 
будет крайне трудно выдержать конкуренцию с таким сопер
ником. Некоторые видные руководители африканских народов 
с полным основанием предостерегают протпв поддержки «Об
щего рынка» странами Африки.

В течение всего послевоенного 20-летия 
капитализма0 происходили серьезные перемены в разви-
обостряется тии системы империализма в целом. Преж

де всего изменилось ее внешнее положе
ние. Укреплеппе экономической и военной мощи социалистиче
ских стран, успешная антиколониальная революция, массовая 
борьба народов за мир ограничили возможности империализма, 
сузили сферу его воздействия на ход мировых событий. Эти 
факторы наряду с обострением классовой борьбы и противоре
чий между буржуазными странами, неустойчивостью экономи
ческого положения определили переход во второй половине 
50-х годов общего кризиса империализма в новый, третий этап,



В отличие от его первых двух этапов, связанных с обеими 
мировыми войнами, этот этап наступил в мирное время. Лиш
ний раз доказано, что для прогрессивного развития человече
ства, для успеха демократических сил война не нужна.

В связи с достижениями науки в области атомной энергии, 
электроники, кибернетики и т. д. в современном мире проис
ходит подлинная научно-техническая революция. Однако в ус
ловиях капитализма она прокладывает себе путь стихийно и 
приводит к болезненной ломке структуры промышленности, вы
теснению многих рабочих из производства. Автоматизация про
мышленности развитых капиталистических стран ведет не толь
ко к безработице, но и к дальнейшему усилению интенсифи
кации труда и росту эксплуатации тех, кто сохранил работу.

Но ошибочно было бы полагать, что дальнейшее развитие 
производительных сил в капиталистическом миро невозможно. 
Послевоенные годы отмечены серьезными переменами в им
периалистической системе хозяйства. Происходит дальнейший 
процесс концентрации, монополизации народного хозяйства во 
всех развитых капиталистических странах. Усилилось вмеша
тельство государства в экономику в интересах монополий; в бур
жуазном лагере получил дальнейшее развитие государственно- 
монополистический капитализм. В некоторых странах, напри
мер, во Франции, ФРГ, Италии, Японии, экономика развива
лась в последнее время довольно высокими темпами. Это раз
витие лишено, однако, устойчивости, носит, как правило, вре
менный характер.

Во всех буржуазных странах происходит изменение социаль
ного состава и перегруппировка социальных сил. Основное со
держание этих перемен — поляризация населения, «вымыва
ние» средних слоев. Реальная власть в государстве все более 
сосредоточивается в руках заправил крупнейших монополий, 
которые оказывают решающее влияние на политику прави
тельства.

Когда в конце 1963 г. заместитель государственного секре
таря США А. Гарримап попытался помешать реализации реше
ний президента Аргентины об отмене кабальных договоров с 
американскими компаниями, министр аргентинского правитель
ства Альконада спросил американского дипломата, кого он пред
ставляет— правительство или нефтяные компании. Гаррнман 
сказал: «На этот вопрос очень трудно дать ответ. Ведь это 
американские компании».

Однако усиление классовой борьбы в буржуазных странах 
оказывает определенное влияние на формы развития государ
ственно-монополистического капитализма. Можно, в частности, 
говорить п об известной самостоятельности государства по 
отношению к монополиям в тех странах, где революционное



л демократическое движение создает основу дня образования 
широкой антимонополистической коалиции. В таких странах 
(например, в Италии) правящие круги вынуящепы приспосаб
ливаться и под давлением трудящихся проводить некоторые 
меры, направленные против засилья монополий.

В последние десятилетия важные позиции на ключевых 
постах буржуазных государств захватывают связанные с моно
полиями представители милитаристских кругов. Эта тенденция 
усилилась со времен второй мировой войны. Даже генерал 
Эйзенхауэр, покидая в начале 1961 г. пост президента США, 
счел необходимым предостеречь общественность против неви
данного роста «военно-экономического комплекса» в жизни Со
единенных Штатов. Наряду с реакционной военной верхуш
кой, опорой монополий являются также всякого рода неофаши
стские партии, организации «ультра», расистов, «бешеных» и 
т. д. Эти круги разжигают антикоммунистическую истерию в сво
их странах, ведут травлю всех инакомыслящих, устраивают 
расистские погромы. Американские «ультра» и стоящие за их 
спиной наиболее реакционные монополисты несут ответствен
ность за убийство в ноябре 1963 г. президента США Д. Кеннеди.

Реакционная, антинародная деятельность монополий при
водит к тому, что все более углубляется противоречие между 
горсткой монополистов и всеми слоями народа. Создаются новые 
условия для успеха классовой борьбы пролетариата н в то же 
«время для сплочения подавляющего большинства населения 
против засилья монополий, за общедемократические преобразо
вания, за мир и безопасность народов.

Реконверсия, перевод экономики на мир-
f  „ ные рельсы, был для США делом весьмав послевоенны е 1 _ ..ГОДЬ1 сложным, da несколько лет воины произ

водственные мощности необычайно рас
ширились. Они значительно превысили потребности внутрен
него рынка. Американской промышленности угрожал кризис 
перепроизводства, кризис сбыта.

Стремясь не допустить резкого снижения уровня своих при
былей, крупные корпорации повели наступление на рабочий 
класс и фермерство. В Конгресс США в течение 1945—1946 гг. 
были внесены десятки антирабочих законопроектов. Все эти за
конопроекты, многие из которых были приняты, имели целью 
максимально ограничить права рабочих и их организаций. 
В 1947 г. был принят один из самых реакционных актов в исто
рии США — закон Тафта—Хартли. Оп предусматривал изгнание 
коммунистов из профсоюзов, ограничивал для профессиональ
ных организаций возможность ведепия политической борьбы, 
отменял установленное еще в 1935 г. в масштабе всей страны 
право рабочего класса допускать к приему на работу только чле



нов профсоюза (рептепие этого вопроса было передано на усмот
рение штатов). Президент получал право па длительный срок 
откладывать начало забастовки,

В ходе разнузданной кампании против всех либерально мыс
лящих американцев в 1948 г. были преданы суду руководители 
Коммунистической партии США. Их осудили на основе закона 
Смита о шпионаже в пользу иностранного государства и бросили 
на много лет в тюрьму. Все служащие государственного аппара
та должны были подвергнуться специальной проверке, многие 
были уволены.

Либерально настроенная интеллигенция (главным образом 
пз числа приверженцев Демократической партии) попыталась 
с помощью некоторых профсоюзов противостоять нажиму, соз
дав Прогрессивную партию. Однако выборы, состоявшиеся в
1948 г., не принесли повой партии успеха. Победу одержала 
Демократическая партия, ее кандидат — Г. Трумэн, занявший 
пост президента в 1945 г., после смерти Рузвельта, получил ман
дат еще на четыре года. Между тем экономическое положение 
страны было неблагоприятным. В год президентских выборов 
начался кризис, в ходе которого промышленное производство 
США сократилось на 8%.

Дальнейшее развитие кризиса, однако, прервала американ
ская интервенция в Корее; рост военных расходов вдохнул 
жизнь в некоторые отрасли экономики. Но это не сослужило 
пользы правящей партии. Широкие масштабы агрессии (США 
послали в Корею 450-тысячную сухопутную армию, а также 
авиацию и флот) и крупные жертвы, понесенные экспедицион
ным корпусом, вызвали широкое недовольство американского 
народа. На выборах 1952 г, победил кандидат республиканской 
партии генерал Д. Эйзенхауэр, пообещавший покончить с вой
ной в Корее.

Новая администрация была еще более непосредственно свя
зана с деловым миром, с монополиями. Их владельцы и дирек
тора получили ключевые посты в правительстве. Все внутрен
ние мероприятия правительства — налоговая реформа 1954 г., 
сокращение производства сельскохозяйственной продукции, но
вые драконовские меры против коммунистов — проводились по 
требованию и в интересах «200 семейств» США, подлинных 
хозяев страны. Продолжалась отвратительная «охота за ведь
мами», в которой ведущую роль играла так называемая Комис
сия по расследоваппго антиамериканской деятельности, воз
главлявшаяся сенатором Маккарти. Целый период в истории 
США (вся первая половина 50-х годов) был отмечен жестоким 
«маккартизмом», свирепым преследовапием всего передового, 
всех сил, выступавших за мирную внешнюю н прогрессивную 
внутреннюю политику. Более 100 руководящих работников ком



мунистической партии были осуждены к длительному заклю
чению. Специальные законы, принятые в 50-х годах (Макка- 
рэна, Хэмфри — Батлера и др.), имели целыо по существу по
ставить партию вне закона. Судилища над партией рабочего 
класса продолжались и в 60-х годах; всего было организовано 
Солее 20 таких процессов. От коммунистов требовали регистра
ции в качестве «агентов иностранной державы», но нпкто из 
членов партии не выполнил этого провокационного требования. 
В тяжелейших условиях коммунисты продолжали работать в 
массах, активно участвовали во всех прогрессивных движени
ях, решительно выступали против засилья монополий во всех 
областях жизни США.

Послевоенные годы характерны усилением новых монополи
стических групп, разбогатевших в 1941—1945 гг. и во время 
корейской войны на поставках вооружения. Наряду с группи
ровками, имеющими своим центром Нью-Йорк (Морганы, Рок
феллеры, Дюпоны и др.), большое влияние получили среднеза
падная с центрами в Чикаго, Детройте, Кливленде, юго-запад
ная, основной базой которой являются Сан-Франциско, Лос- 
Анжелос, южная с центром в Далласе. Каждая из них имеет 
свои региональные экономические интересы и стремится ока
зывать влияние на политику правительства. Наметившийся п 
60-х годах блок южной и юго-западпых групп означает дальней
шее усиление позиций реакции в политической жизни США.

После войны страна пе знала такого всеобъемлющего кризи
са, какой потряс ее в 1929 г. Однако значительные экономиче
ские спады имели место в 1948—1949,1953—1954,1957—1958 гг., 
в начале 60-х годов. Б эти годы промышленное производство со
кращалось на 10% и более. Экономические спады наряду с мо
дернизацией и автоматизацией производства были причиной 
постоянного сохранения безработицы на уровне 3—4 млн. 
человек.

Ухудшение экономического положения вело к серьезным 
обострениям классовой борьбы, к крупнейшим в истории США 
стачкам, в которых иногда за год участвовало до двух миллио
нов человек. Забастовки отличались большим упорством, 
одна из самых крупных — стачка 500 тыс. металлургов 
(1959 г.) — продолжалась около 4 месяцев и закончилась побе
дой рабочих. В 1955 г. профессиональные союзы преодолели рас
кол в своих рядах. Два профобъединения — Американская феде
рация труда (АФТ), насчитывавшая около 10 млн. человек, и 
Конгресс производственных профсоюзов (КПП), в котором со
стояло 4 млн., создали единую организацию АФТ — КПП. Во 
главе нее остались реакционные руководители, но тем не меиее 
объединение профсоюзов улучшило перспективы борьбы за ин
тересы рабочего класса.



Марш молодежи США за совместное обучение 
белых и негров

Президентские выборы I960 г. повели к возвращению в Бе
лый дом демократов. Их избранник Д. Кеннеди начал свою де
ятельность с организации авантюристической интервенции 
против Кубы (апрель 1961 г.), завершившейся полным разгро
мом интервентов в течение трех суток. Враждебные действия 
правительства Кеннеди в отношении революционной Кубы, как 
уже отмечалось, привели осенью 1962 г. к серьезному между
народному кризису. В дальнейшем, однако, Кеннеди неодно
кратно выступал за налаживание отношений с СССР.

Правительство Кеннеди провело новую налоговую реформу. 
Под предлогом необходимости стимулировать экономику оно 
вновь снизило подоходный налог с бизнесменов. В своей внут
ренней политике Кеннеди столкнулся с резко обострившейся 
расовой проблемой. Движение 20-миллионного негритянского на
селения прош в расовой дискриминации, за полное равноправие 
стало одним из важнейших факторов внутренней жизни США, 
Это движение, поддержанное всеми прогрессивно настроенны
ми людьми, независимо от цвета кожи, особенно широко раз
вернулось в 60-х годах. Демонстрации, пикетирование расист
ских учреждений, ноходы тысяч противников дискриминации



в города, известные расистскими порядками, всколыхнули всю 
страну. Под давлением масс в Конгресс был внесен законопро
ект о гражданских правах негров. Это вызвало ярость расистов.

В конце 1963 г. в обстановке политической напряженности, 
связанной с расовым вопросом, был убит Кеннеди. Обстоятель
ства этого убийства до конца так и не выяснены. Однако выгоды 
от этого преступления постаралась получить реакция, усилив
шая нажим па правительство и на нового президента — Джон
сона.

Под давлением масс Конгресс США в 1964 г. принял закон 
о гражданских правах, подтверждающий равноправие пегров. 
Однако американские расисты делают все, чтобы не допустить 
проведения этого закона в жизнь. Они совершили ряд убийств, 
стремясь запугать негров и белых активистов движения за ран- 
ноправие.

Правительство Джонсона резко усилило интервенцио
нистскую политику па меледународной арене. Оно послало боль
шую экспедиционную армию в Южный Вьетнам, начало воз
душные бомбардировки Демократической Республики Вьетнам, 
направило морскую пехоту в Доминиканскую Республику. Все 
эти агрессивные меры вызывают нарастающий протест среди 
различных слоев населения США.

Серьезные изменения произошли после 
второй мировой войпы и в главных капита
листических странах Европы — Англии, 

Франции и ФРГ. Распад колониальной системы в послевоенный 
период привел к тому, что Англия перестала быть центром ог
ромной империи, в которой не так давно проживала четвертая 
часть человечества. И хотя английская буржуазия сумела со
хранить в своих бывших владениях значительные экономические 
позиции, ее роль и влияние в мировой политике серьезно по
дорваны. Американские займы и участие в «плане Маршалла» 
(наряду с сохранением Соединенными Штатами монополии на 
атомное оружие) в первые послевоенные годы значительно уси
лили зависимость Англии от США.

Сразу же после окончания войны английская буржуазия по
лучила ощутительпый удар от рабочего класса и других трудо
вых слоев страны. Несмотря на большой авторитет руководите
ля консервативной партии У. Черчилля, на парламентских выбо
рах в июле 1945 г. его партия потерпела поражение. К власти 
пришла лейбористская партия, выступавшая под лозунгами ре
шительной национализации основных отраслей экономики, ряда 
других социальных реформ и сохранения союзных отношений с 
СССР. Правда, верхушка партии во главе с преемником Черчил
ля на посту премьера — К. Эттли была настроена весьма уме
ренно, но она испытывала сильное давление со стороны



миллионов рабочих и мелких служащих и вынуждена была ре
ализовать часть своих обещаний. Так, к 1948 г. были национали
зированы угольная и газовая промышленность, черная метал
лургия, железные дороги, речной и грузовой автомобильный 
транспорт; одной из самых важных мер подобного рода была на
ционализация Английского банка.

Все это были прогрессивные решепия, они с одобрением 
встречались английскими рабочими. Однако дальше этого лейбо
ристское правительство не пошло, и к 1951 г., когда оно потер
пело поражение и вновь к власти пришли консерваторы, оказа
лось, что 4/б всей промышленности осталось в частных руках. 
Национализация коснулась преимущественно «старых», отста
лых отраслей экономики, где владельцы не имели средств для 
ставшей необходимой реконструкции. Обновление этих отраслей 
за счет всего населения отвечало интересам значительной части 
капиталистического класса, так как от состояния угольных 
шахт, энергетики и транспорта в значительной мере зависела 
конкурентоспособность английской промышленности па миро
вых рынках. Кроме того, владельцы национализированных 
предприятий получили несоразмерно большую компенсацию — 
2,5 млрд. фунтов стерлингов.

Непоследовательная внутренняя политика лейбористов, ан
тисоветская и антисоциалистическая направленность их внеш
ней политики, ее фактическое подчинение агрессивной линии 
США (вплоть до участия в корейской авантюре американского 
империализма) постепенно разочаровывали сторонников лейбо
ристской партии. Выборы 1950 г. повели к резкому уменьшению 
числа лейбористских депутатов. В 1951 г. Эттли пошел на риск 
новых выборов и его партия потерпела полное поражение. Не
малую роль в этом сыграли экономические затруднения — топ
ливные кризисы 1947 и 1951 гг., дефицит платежного баланса, 
неоднократные спады промышленного производства. К власти 
вновь вернулись консерваторы. Правительство возглавил 
У. Черчилль (в 1955 г. его сменил А. Иден).

Естественно, что консерваторы не могли круто повернуть 
курс внутренней политики — провести денационализацию или 
ликвидировать введенное лейбористами государственное стра
хование. Но в своем наступлении па жизненный уровень трудя
щихся буржуазия получила теперь полную поддержку прави
тельства. Черчилль и его преемники умело использовали напря
женность в международных отношениях для решения внутрен
них задач английской буржуазии — перекладывания на плечи 
рабочего класса издержек, связанных с экономическими за
труднениями, милитаризацией производства и т. д.

За 12 лет — с конца 1951 по 1963 г. — консерваторы израсхо
довали на военные нужды около 20 млрд. фунтов стерлингов.



Оии потратили много средств на создание ядерного оружия. 
В 1956 г. правительство А. Идена вместе с правительствами 
Франции и Израиля организовало нападение иа Египетскую 
Республику. Это была попытка восстановить позиции Англии 
в зоне важного водного пути — Суэцкого канала, национализи
рованного египтянами. Интервенция потерпела полный провал, 
чему в определенной мере содействовал рабочий класс Англии, 
активно выступивший против агрессивной политики консерва
торов. В начале 1957 г. место премьер-министра занял Г. Мак
миллан — дальний родственник королевской семьи, владелец 
крупной издательской фирмы.

Линия на охрану интересов крупного капитала, проводив
шаяся консерваторами, продолжалась. Неудивительно, что Ан
глия стала ареной напряженной классовой борьбы. Общенацио
нальные забастовки — машиностроителей (1953 г.), железно
дорожников (1955 г.), судостроителей и машиностроителей 
(1957 г.) и другие — показали решимость трудящихся отстоять 
свои социальные завоевания. Показателем полевения рабочего 
класса являются серьезные успехи коммунистов на муници
пальных выборах и на выборах профсоюзных органов.

Консерваторы не раз пытались уменьшить недовольство тру
дящихся с помощью различных перемещений в правительстве. 
В конце 1963 г., после разоблачения коррупции, в которой был 
замешан военный министр, Макмиллан вынужден был выйти в 
отставку. Последнее правительство консерваторов возглавил 
А. Дуглас-Хьюм. Но на парламентских выборах в октябре 
1964 г. лейбористы получили большинство и после 13-летнего 
перерыва вернулись к власти. Премьер-министром стал 
Г. Вильсоп. Находясь в оппозиции, он принадлежал к левому 
крылу своей партии; но, возглавив правительство, Вильсон на
чал проводить политику, вызывающую критику не только со 
стороны самых последовательных защитников интересов рабо
чего класса — коммунистов, но и со стороны рядовых лейбори
стов и профсоюзных активистов. Наибольшее недовольство 
широких слоев населения вызвала поддержка английским пра
вительством агрессии Соединенных Б1татов во Вьетнаме н ста
раний США вооружить Западную Германию атомным оружием.

Франция, пережившая четырехлетнюю фа- 
» ’посленоеином шистскую оккупацию и правление преда- 
МИрс тельского режима Виши, встретила окон

чание второй мировой войны в необычай
но сложной политической обстановке. Участники движения Со
противления, душой которого были коммунисты, требовали про
ведения крупных социально-экономических реформ и прежде 
всего национализации банков, черной металлургии, энергетики, 
угольной промышленности. Коммунистическая партия и зна-
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Рабочие завода Рено во время забастовки против 
увольнения 3000 рабочих

чительная часть членов социалистической партии боролись, 
кроме того, за создание демократического правительства, спо
собного проводить прогрессивную внутреннюю и внешнюю по
литику. Коммунисты стремились укрепить единство действий 
с социалистами.

Второй крупной политической силой в стране были участни
ки Сопротивления из среды буржуазии, связанные с генералом 
де Голлем, а также созданная в конце 1944 г. католическая 
буржуазная партия — Народно-республиканское движение и 
возобновившая свою деятельность старая партия радикалов и 
радикал-социалистов. Их руководители боялись сколько-нибудь 
крупных перемен и были настроены (как, впрочем, и лидеры 
социалистической партии) антикоммунистически.

Напряженная борьба развернулась прежде всего по вопросу
о государственном устройстве Франции, о будущей конститу
ции. Понадобились выборы двух составов учредительного собра
ния и три общенациональных референдума в течение одного 
года, пока новая конституция была, наконец, утверждена (ок
тябрь 1946 г .) ; она закрепляла основные демократические завое
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вания французского народа. В ходе политической борьбы с боль
шой силой проявилось влияние коммунистической партии на 
широкие слои трудящихся. За кандидатов коммунистической 
партии голосовали в 1946 г. свыше 1Д всех участников 
выборов — 5,5 млн. человек, больше, чем за любую другую 
партию.

В течение трех лет (1944—1947 гг.) коммунисты (впервые 
в истории Франции) входили в состав правительства. При их 
активном участии была проведена национализация крупнейших 
банков, угольной промышленности, ряда автомобильных и авиа
ционных заводов, крупных и средних электростанций и газо
вых компаний. Как впутри правительства, так и вие его ком
мунисты вели энергичную работу но восстановлению народного 
хозяйства и улучшению жизни трудящихся. Опи добились уве
личения продолжительности отпусков для молодых рабочих, 
пенсий старикам и пособий инвалидам труда. Бурл{уазия стре
милась устранить коммунистов из правительства; в мае 1947 г. 
реакционные круги достигли своей цели, причем сделано это 
было руками премьера-социалиста П. Рамадье.

После ухода коммунистов из правительства мпогие достиже
ния демократических сил были ликвидированы. Так, некоторые 
национализированные заводы возвращены частным компаниям; 
представители рабочих были удалены из органов управления 
национализированными предприятиями. В 1948 г. Франция ста
ла участницей американского «плана Маршалла», что серьезно 
усилило ее зависимость от США. Эта зависимость возрастала 
также в связи с начатой в декабре 1946 г. колониальной войной 
в Индокитае, где французские монополии пытались силой вос
становить свое господство.

Промышленное производство росло и в 1951 г. превысило 
уровень 1929 г.; рост этот был в немалой мере результатом 
усиления эксплуатации рабочего класса. Немалую роль в срав
нительно быстром увелЦчении производства сыграло временное 
устранение с мировых рынков германских фирм, являвшихся 
до войны главными соперниками французских трестов. Вместе 
с тем Франция пе избежала и значительных спадов производ
ства.

Потерпев поражение в Индокитае, французский империа
лизм в том же 1954 г. ввязался в новую колониальную войну —в 
Алжире; она длилась более 7 лет и унесла многие тысячи чело
веческих жизней и миллиарды франков. Активпая борьба, кото
рую вел в эти годы французский рабочий класс, носила и эко
номический, и политический характер. Наряду с решительными 
требованиями повысить заработную плату, которая все более 
отставала от уровпя цен, участники многочисленных стачек, от
личавшихся невиданным упорством и организованностью, вы



ступали против колониальных войн и гонки вооружений. Ак
тивность рабочего класса и других слоев трудящихся принесла 
серьезные успехи. Так, заработная плата различных категорий 
пролетариата была увеличена на 5—15%. Согласие фрапцузско- 
го правительства прекратить войну в Индокитае явилось след
ствием не только военных неудач, но и непрекращавпгихся 
антивоенных выступлений народных масс Франции во главе 
с коммунистической партией,

В состав часто сменявшихся в 50-е годы правительств, как 
правило, входили представители весьма близкой к клерикаль
ным кругам МРИ, радикал-социалистов и социалистической пар
тии. Генерал де Голль, возглавлявший правительство Франции 
поело освобождения страпы, с 1946 г. официально не прини
мал участия в политической борьбе. Однако вокруг до Голля 
продолжали группироваться его сторонники, объединившиеся 
в партию Союз французского народа (РПФ ). Эта партия под
держивала связи с определенными кругами крупного капитала.

Среди правых политических группировок царпло недоволь
ство неудачами французских войск в алжирской войне и про^ 
валом интервенции против Египетской Республики осенью
1956 г. В мае 1958 г. эти настроения нашли свое проявление в 
мятеже, поднятом офицерами экспедиционной армии и частью 
французских поселенцев в Алжире.

Коммунистическая партия стремилась противопоставить ре
акционным мятежникам единство всех демократических сил 
страны. В этот решающий момент руководители социалистиче
ской и буржуазных партий выдвинули на первый план генера
ла де Голля, пытаясь поставить его над партиями, 1 июня 
1958 г. Национальное собрание утвердило назначение де Голля 
на пост председателя Совета министров. Так закончила свое 
существование Четвертая республика: новый режим получил 
в публицистике название Пятой республики. В том же году 
была разработана и стала законом новая конституция, превра
тившая Фрапцию в республику с необычайно широкими пол
номочиями президента и урезанными правами парламента. 
Принятый одновременно с новой конституцией избирательный 
закон предусматривал выборы в два тура (за исключением слу
чаев, когда кандидат уже в первом туре получит больше поло
вины всех голосов) и блокирование партий во втором туре. Это 
облегчало правым партиям создание избирательных блоков про
тив коммунистов. Уже во время первых выборов, проводивших
ся на основе нового закона, коммунистическая партия, получив
ш ая почти 4 млн. голосов, провела в Национальное собрание 
только 10 кандидатов.

В январе 1959 г. де Голль был избран президентом Фран
цузской республики.



Внешняя политика Пятой республики сложна. В течение 
ряда лет продолжалась бесплодная и несправедливая война 
против алжирского народа, закончившаяся в 1962 г. подписа
нием соглашения о независимости Алжира. Вместе с тем фран
цузское правительство стремится к самостоятельности на 
международной арене, что особенно ярко проявилось в выходе 
Франции из военной организации НАТО. Франция проводит 
курс на укрепление отношений с Советским Союзом и другими 
странами Восточной Европы. Де Голль неоднократно заявлял 
об окончательном характере границы между Польшей и Гер
манской Демократической Республикой. Франция выступает 
за мирное решение проблем Индокитая, осуждает агрессию 
США против вьетнамского народа и настаивает на выводе; всех 
американских войск из Южного Вьетнама.
В озр ож ден и е Как ужо отмечалось «ыше, разгром гпт-
реакции леризма не привод к подлинной демокра-
п Западной  тнзации западной части Германии. С мо-
Гермоиин мента своего создания в сентябре 1949 г.
Федеративная Республика Германии (ФРГ) управляется пар
тией крупной буржуазии —Христианско-демократическим сою
зом. Эта партия, тесно связанная с клерикальными кругами, 
сумела завоевать массовую базу, но руководит ХДС группа 
реакционно настроенных деятелей. Лидер партии К. Аденауэр 
в течение 14 лет был канцлером ФРГ. В области внутренней 
политики (как, впрочем, и на международной арене) христи
анские демократы активно сотрудничали и сотрудничают с ок
купационными властями западных держав.

В правительственную коалицию входит также Свободная 
демократическая партия (СвДП); она выражает интересы части 
буржуазии, представляющей главным образом легкую и обра
батывающую промышленность, торговлю и морские перевозки. 
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), пользую
щаяся большим влияпием среди трудящихся и части интелли
генции, находится в оппозиции и соперничает с христианскими 
демократами в борьбе за власть. Однако ее программа посте
пенно теряет остатки социалистической теории; руководители 
СДПГ — В. Брандт и Г. Венер считают марксизм «устарев
шим», выступают за отказ от классовой борьбы, и западногер
манскому избирателю становится все труднее отличать соци
альную демагогию христианских демократов от расплывчатой 
программы правых социалистов.

В западной части Германии были сорваны решения союзни
ков о ликвидации монополистических объединений. Наоборот, 
доля крупных монополий (с капиталом, превышающим 50 млн. 
марок) выросла по сравнению с довоенным времепем почти в



2 раза; в 1961 г. эти монополии владели 70% всего акционерно
го капитала. 150 крупнейших дельцов ФРГ контролируют 3/.i 
экономики страны. Для положения в деревне характерно посте
пенное разорение мелких крестьян. Отказ правительства ФРГ 
и оккупационных властей от демократизации страны особенно 
ярко проявился в фактической безнаказанности многих актив
ных гитлеровцев, в гонениях на Коммунистическую партию 
Германии (КПГ), которая в 1956 г. была запрещена. Тысячи 
бывших нацистов занимают ответственные посты в государст
венном аппарате. Создание западногерманской армии — бундес
вера началось с возвращения па военную службу 104 бывших 
генералов и нескольких тысяч офицеров фашистского вермахта. 
Особенно много гитлеровцев в дипломатическом аппарате 
(85% всего состава) и в органах юстиции.

Экономическое развитие Федеративной Республики Герма
нии происходило относительно быстрее, чем в других европей
ских странах (кроме Италии) и США; по промышленному 
производству ФРГ заняла и удерживает второе место в капи
талистическом мире. Это объясняется тем, что поражение стра
ны и послевоенная разруха дали немецкой буржуазии удобный 
повод поддерживать заработную плату рабочих на сравнитель
но низком уровне; в результате повышались как прибыли моно
полий и их последующие вложения в промышленность, так и 
конкурентоспособность западногерманской промышленности на 
мировых рынках. Поддержанию заработной платы на сравни
тельно низком уровне способствовали более 10 млн. переселен
цев с земель, возвращенных другим странам. Неустроенные, 
лишившиеся жилья переселенцы работали на любых условиях.

Причиной ускоренного развития экономики ФРГ была так
же ощутимая финансовая помощь США, видевших в Западной 
Германии оплот своей политики в Европе и опору всех анти
советских происков. Наконец, западногерманская экономика 
имела перед своими соперниками то преимущество, что до 
1955 г. ФРГ не несла сколько-нибудь значительных военных 
расходов, т. е. почти ие тратила денег непроизводительно, без 
отдачи.

Начавшаяся в 1955 г. усиленная милитаризация страны по
вела к постепенному снижению темпов развития тех отраслей 
производства, которые не связаны с подготовкой к войне. Мили
таризация, сигнал к которой был дан вступлением ФРГ в Севе
роатлантический блок, охватила не только экономику, но бук
вально все стороны жизни общества. В 1956 г. в ФРГ была вве
дена воинская повинность, а в 1965 г. завершено создание 
500-тысячной армии, которая формально находится в подчи
нении НАТО, по на деле может быть использована западногер
манскими милитаристами по своему усмотрению.



По всей стране активно действуют филиалы «Имперского 
союза солдат», «Союза изгнанных» и других организаций, ста
вящих своей целыо пропаганду реванша, открыто требующих 
ревизии установленных после войны границ Германии с сосед
ними государствами н вообще пересмотра всех результатов вто
рой мировой войны. Замена К. Аденауэра на посту канцлера 
бывшим вице-канцлером, министром хозяйства Л. Эрхардом 
(октябрь 1963 г.) пробудила как внутри страны, так и за ее 
пределами надежды на возможность перемен в правительствен
ной политике. Однако деятельность нового канцлера показала, 
что курс остается прежним — защита интересов крупного капи
тала и подавление демократических свобод, реваншистские при
тязания и борьба за овладение ядерным оружием.

Правые, реакционные силы встречают отпор со стороны пе
редовой интеллигенции, профсоюзов, значительной части рабо
чих и крестьян ФРГ, Наряду с борьбой за экономические инте
ресы рабочих, профсоюзные права и права на труд, сотни ты
сяч людей все чаще н активнее выступают против создания на 
территории Западной Германии ракетно-ядерных баз, против 
конфискации земель для военных целей. Большую популяр
ность приобрели пасхальные походы в защиту мира. Для поли
тической жизни ФРГ характерно значительное полевение проф
союзов, они активно поддерживают антиатом-ное движение. 
Созданный в 1953 г. бывшим канцлером Веймарской респуб
лики Йозефом Виртом «Союз немцев, борющихся за единство, 
мир и свобоДу» ныне преобразован в более широкую организа
цию — «Немецкий союз мира» (НСМ).

Коммунистическая партия Германии, работающая в труд
ных условиях подполья, продолжает борьбу за мирное демокра
тическое развитие ФРГ. В 1963 г. съезд КПГ принял важпый 
документ — «Путь к спасению мира, к защите демократиче
ских прав, к социальной обеспеченности». Одну из своих глав
ных задач КПГ видит в борьбе против введения чрезвычай
ного законодательства, которое правящие круги рассматривают 
как важную ступеньку на пути к воине. Коммунисты пользу
ются симпатиями сотен тысяч рабочих; их газеты, издающиеся 
нелегально во многих городах и на крупных предприятиях, по
вседневно разъясняют трудящимся цели и тактику революци
онной марксистской партии.

Сложный путь прошла за послевоенные
Путь Италии годы Италия. Окончание войны странап послевоенны е,,0 цЫ встретила в состоянии экономической раз

рухи. Безработица и тяжелая нужда зна
чительной части населения являются неизменными спутниками 
итальянской жизни. Ликвидация фашистского режима, прохо
дившая в условиях оккупации страны англо американскими



войсками, не повела к глубоким структурным изменениям со
циально-экономической жизни общества.

Демократические силы, участвовавшие в движении Сопро
тивления, и прежде всего рабочий класс Италии, его партии — 
коммунистическая и социалистическая,— решительно требова
ли проведения прогрессивных реформ. В этих условиях состоя
тельные классы сделали свою главную ставку на созданную в 
1944 г. Христианско-демократическую партию (ХДП ). Эта ор
ганизация превратилась прн поддержке католического духовен
ства в очепь влиятельную политическую силу, и ее руководи
тель де Гаспери в течение 8 лет возглавлял правительство. 
Однако христианские демократы в первые послевоенные годы 
были вынуждены привлекать коммунистов и социалистов к 
участию в правительстве. Представители рабочих партий до
бились осуществления ряда важных решений, в частности, де
крета о передаче в пользование безземельным крестьянам не
обрабатываемых помещичьих земель, постановления о подвиж
ной шкале заработной платы, запрещения увольнений без 
согласия профсоюзов.

Единство действий между Итальянской коммунистической 
партией и Итальянской социалистической партией было одной 
из основ успешной борьбы итальянского парода за ликвида
цию монархического строя. В июне 1946 г. в итоге всенародного 
референдума Италия была провозглашена республикой.

Экономические трудности послевоенных лет систематически 
использовались Соединенными Штатами для вмешательства во 
внутреннюю жизнь страны. В качестве главного условия своей 
«помощи» они выдвинули удаление представителей рабочего 
класса из правительства. В итоге ряда хитроумных маневров 
де Гаспери удалось в мае 1947 г. создать однопартийный каби
нет христианских демократов. Позднее их партнерами в прави
тельстве стали республиканцы и правые социалисты, отколов
шиеся от социалистической партии и образовавшие собствен
ную (с 1952 г.— Итальянская социал-демократическая партия)

И все же принятая в декабре 1947 г. конституция Италии 
стала благодаря усилиям народных масс одной пз самых про
грессивных среди конституций буржуазных государств. Она не 
только зафиксировала обычные демократические свободы, но и 
провозгласила право граждан на труд, на социальное обеспе
чение и образованно. Новая итальянская конституция запрети
ла возрождение фашистской партии, предоставила автономию 
областям; предусмотрена национализация крупной промышлен
ности и участие трудящихся в управлении производством. По
ложительную роль в послевоенной истории Италии сыграл так
же п мирный договор, подписанный в феврале 1947 г. Благодаря 
активному участию Советского Союза в его подготовке поло



жен и я этого договора создавали условия для мирного и демо
кратического развития итальянского государства.

В апреле 1948 г. в Италии состоялись первые после оконча
ния войны выборы в парламент. Большинство (12 млн. голосов) 
получила Христианско-демократическая партия; коммунистам 
и социалистам отдали свои голоса 8,1 млн. человек. Это было 
время обострения классовой борьбы в стране, когда одна мощ
ная забастовка сменяла другую, а тысячные толпы крестьян 
захватывали помещичьи земли. В июле 1948 г. агент неофа
шистских организаций тяжело ранил выдающегося руководи
теля итальянских рабочих П. Тольятти. Это злодеяние послу
жило толчком для массовых выступлений трудящихся. В трех
дневной всеобщей забастовке протеста приняли участие 7 млн. 
человек. В некоторых районах страны перепуганные чиновники 
передавали власть представителям рабочих.

Однако правые силы, оправившись от паники, перешли в 
контрнаступление. Они опирались при этом на военную и эко
номическую мощь США. Летом 1948 г. итальянское правитель
ство включило страну в систему «плана Маршалла», а в апре
ле 1949 г. подписало договор об участии в реакционном Северо
атлантическом союзе. Были проведены законы, направленные 
на ограничение демократических прав трудящихся. Но накал 
классовой борьбы был все еще велик, и правящие круги вы
нуждены бьтли идти на уступки трудящимся. В частности, 
аграрная реформа, проведенная в 1950—1951 гг., привела 
к передаче крестьянам 1,5 млн. га земли.

Выборы 1953 г. показали определенный сдвиг влево; комму
нисты и социалисты получили 10 млн. голосов — почти столь
ко же, сколько и христианские демократы. Правительство про
должала возглавлять ХДП. Между тем в стране происходили 
изменения, которые неизбежно должны были найти отражение 
и в политической жизни.

Прежде всего в 50-х годах ускорились темпы развития эко
номики; к 1961 г. промышленное производство в 2,5 раза превы
сило довоенный уровень. Итальянская буржуазия окрепла, но 
за годы экономического подъема она потеряла своего традици
онного союзника — помещиков Юга, которые не простили хри
стианским демократам аграрной реформы. Мелкая и средняя 
буржуазия, страдающая от всевластия трестов, все более про
никалась антимонополистическими настроениями. Наконец, 
гибкая стратегия и тактика итальянских коммунистов спо
собствовали тому, что в условиях промышленного «бума» уро
вень рабочего движения пе только по снизился, но, напротив, 
оно приобрело еще более широкий размах.

Коммунистическая партия разработала программу «итальян
ского пути к социализму», предусматривающую тесную взаимо



связь между борьбой за социализм и за демократизацию обще
ства. Коммунисты выступают за создание нового демократиче
ского большинства в стране (т. е. большинства, включающего 
коммунистов, социалистов и  трудящихся-католиков), за прове
дение глубоких структурных реформ в интересах народа. Они 
протягивают руку левым католическим силам. Эта политиче
ская линия привела ИКП к большим успехам, о чем свидетель
ствуют итоги выборов в парламент в 1958 г., когда коммунисты 
получили 6,7 млн. голосов, и в 1963 г., когда их поддержало 
8 млн. избирателей.

Наметившийся еще в начале 50-х годов сдвиг влево в стра
не оказал влияние на позицию руководящих деятелей ХДП. 
Здесь появилась группа политиков (Гронки, являвшийся в 
1955—1961 гг. президентом Италии, Фанфани, Моро), высту
пивших за некоторые изменения курса партии. Речь шла о по
исках компромисса с рабочим движением, чтобы уменьшить 
влияние коммунистов и отвлечь рабочих от подлинно револю
ционных целей. Такая политика получила название левоцент
ристской. Она была поддержана руководством Итальянской со
циалистической партии; лидер социалистов П. Невни, еще во 
второй половине 50-х годов отказавшийся от традиционного 
сотрудничества с коммунистами, вошел в сформированное Моро 
правительство «левого центра». Антикоммунизм правительст
венной программы и поддержка правительством Моро — Нении 
Североатлантического военного блока вызвали недовольство 
левого крыла социалистов. В январе 1964 г. его представители 
вышли из ИСП и создали Социалистическую партию пролетар
ского единства.

Итальянская коммунистическая партия, пользующаяся ог
ромным влиянием в стране, настойчиво добивается прочного 
единства рабочего класса, сплочения всех трудящихся во имя 
борьбы за демократическое обновление Италии, за социализм.



ПОДЪЕМ АНТ ИИМПЕРИА ЛИСТИЧЕСКОЙ  
Б О Р Ь Б Ы  Н А РО ДО В АЗИИ, А Ф Р И К И  
II ЛАТИНСКОЙ А М Е РИ К И .
РА С П А Д  КОЛОНИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ,

Решающая роль Советского Союза в разгроме держав фашист
ского блока на Западе и на Востоке, превращение социализма 
в мировую систему, поддержка социалистическим лагерем и 

международным рабочим движением борь- 
Итоги иторЫ! бы угнетенных народов создали благопри-
«"колониальны е ЯТНУЮ международную обстановку для 
страны  победы национально-освободительных ре

волюций в странах Азии и Африки.
В годы второй мировой воины противоречия между инте
ресами самостоятельного национального развития колониаль
ных и зависимых стран, с одной стороны, и иностранным моно
полистическим капиталом, с другой, еще более обострились. 
Ухудшение положения коснулось не только широких слоев 
населения, но даже части помещиков, лишавшейся доходов и 
вынужденпой продавать землю.

Новым фактором была угроза нападения со стороны Япо
нии, затем ставшая для многих стран Азии реальностью. Пере
довые слои стран Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной 
Азии готовы были поддержать метрополии в обороне от вторже
ния фашистских агрессоров, но лишь при условии ощутимых 
уступок общенациональным, общедемократическим требовани
ям. Однако господствующие классы Англии и Франции как 
накануне, так и после начала второй мировой войны не же
лали удовлетворить даже минимальные нужды колониальных и 
полуколониальных народов. Это облегчало фашистским странам 
их изощренную демагогическую пропаганду. Япония строила 
ее на идеях мнимого «совместного процветания», «Азии для 
азиатов» и т. д., широко используя расовые предрассудки.

Твердолобая политика западных колониальных держав была



па руку Японии, ибо мешала многим политическим деятелям 
стран Азии и Африки уяснить себе бесспорный факт, что лишь 
победа демократических сил над фашистской коалицией может 
открыть перспективы достижения национальной независимости. 
В странах Азии многие искренние патриоты оказались в плену 
японской демагогии, понадеявшись освободиться от империа
листического гнета с помощью Японии. Подобная позиция по
могла Японии захватить колонии европейских держав и США 
в Юго-Восточной Азии, создать утрозу вторжения в Индию.

Но политика японских оккупантов — усиление эксплуата
ции, уничтожение имевшихся в этих странах отраслей экспорт
ного хозяйства, конфискация продовольствия и принудитель
ная мобилизация населения — привела к быстрому изживанию 
иллюзий. Появилось и росло сопротивление новым колониаль
ным угнетателям, принимавшее самые различные формы. Не
редко патриотические деятели, официально продолжавшие сот
рудничать с японским командованием и добивавшиеся от Япо
нии тех или иных уступок, оказывались тесно связанными с 
аптияпонским подпольным движением, в том числе с воору
женной борьбой.

По мере приближения краха фашистской коалиции, и осо
бенно после капитуляции Германии, Япония, пытавшаяся укре
пить свое положение в захваченных странах, вынуждена была 
идти па разные маневры. Был разрешен допуск (конечно, 
под японским контролем) к недоступным ранее местному насе
лению постам в армии и администрации, провозглашалась фор
мальная независимость, вырабатывались конституции и т. д. 
Но эти маневры были уже бесполезны. Опыт самостоятельной, 
без участия европейских хозяев, вооруженной борьбы против 
оккупантов способствовал росту национального самосознания 
и оказался полезным в дальнейшем для строительства неза
висимых государств.

Обстановка, сложившаяся в колониальных странах в период 
войны, усиливала предпосылки для образования широкого на
ционального фронта. В ряде стран он принимал организован' 
ные формы, в других осуществлялся фактически. Все классы 
колониального общества, кроме очень узкого слоя реакционе
ров, боявшихся потерять свои экономические выгоды и приви
легии, связанные с обслуживанием колонизаторов, были заин
тересованы в завоевании национальной независимости.

Характер антиимпериалистической борьбы и формы, кото
рые принимали освободительные революции, определялись в 
первую очередь тем, какие классы возглавляли борьбу и руко
водили ею. Там, где еще до войны или в ходе ее сложились 
благоприятные условия (Китай, Северная Корея и Северный 
Вьетнам), рабочий класс выступил в качестве гегемона нацио



нально-освободительного движения. В этих случаях антико
лониальная борьба принимала характер народно-демократиче- 
ских революций, обеспечивших завоевание национальной неза
висимости и дальнейшее развитие по социалистическому пути.

В большинстве колониальных стран, где руководство движе
нием принадлежало национальной буржуазии, процесс создания 
единого национального франта шел, как правило, значительно 
медленнее. Его организационное оформление там не только от
ставало от развития освободительной борьбы, по в годы войны 
так и не было достигнуто (и не всегда становилось фактом 
даже после ее окончания).

Превращение в момент окончания второй мировой войны 
ряда бывших колоний в независимые государства по,казало, что 
кризис колониальной системы вступил в новый этап. Начался 
ее распад.

ЗА В О Е В А Н И Е  Н Е ЗА В И С И М О С Т И  
С Т Р А П А М И  Ю ГО-ВОСТОЧНОЙ А ЗИ И

В Индонезии, после захвата ее японскими империалистами, на
ционально-освободительная борьба не прекращалась. Подполь
ные организации различных направлений вели работу среди 
А вгустовская населения, среди солдат индонезийских
револю ция вооруженных сил, созданных Японией в
п обр азов ан и е своих целях, среди студенчества. Но в
И ндонезийской Индонезии до самого конца войны не было
Республики  единого центра движения Сопротивления,
не было и разработанной программы всенародного вооружен
ного восстания. Японцы жестоко расправлялись с подпольщи
ками. В то же время приближение разгрома фашистской Гер
мании, рост антияионекпх выступлений в оккупированных стра
нах заставили Японию видоизменить свою тактику.

1 января 1945 г. была создана комиссия по изучению вопро
са о независимости Индонезии. На первой сессии комиссии Су- 
карно выступил с речью, в которой требовал немедленного 
предоставления полной независимости. Развивая положения, 
выдвинутые им еще в 30-х годах, он подробно охарактеризовал 
пять принципов (панча сила), па которых должна основываться 
Индонезийская Республика (национализм, интернационализм, 
демократизм, народное благоденствие, веротерпимая религиоз
ность). Эта речь, кончавшаяся словами «свобода или смерть», 
стала программой индонезийских борцов за независимость.

В момент разгрома Японии, 17 августа 1945 г., Сукарпо от 
имени народа провозгласил независимость Индонезии. Он был 
избран президентом, Хатта — вице-президентом. Разработанная



ft основном еще во время оккупаций конституция стала, с неко
торыми изменениями, конституцией Августовской революции.

Момент для этого акта был очень благоприятен. Оккупаци
онные войска Японии, подписавшей безоговорочную капитуля
цию, практически не могли оказать сопротивления. Вооружен
ных сил прежних колониальных хозяев и их союзников не 
было. Вот почему создание республики прошло безболезненно. 
Были сформированы центральное правительство, временный 
парламент. Во всех районах страны правительство получило 
широкую поддержку; возникли местные органы власти. Парти
занские отряды и регулярные народно-добровольческие части 
явились основой складывавшейся национальной армии.

Однако Голландия и другие колониальные державы вовсе 
пе желали признать независимость Индонезии. В конце сен
тября, под Предлогом разоружения японцев, на Яве началась 
высадка английских частей. Под их защитой появился времен
ный голландский генерал-губернатор ван Моок.

10 ноября 1945 г. в Сурабае началось вооруженное сопро
тивление, вызванное бесцеремонными действиями английского 
командования (этот день ежегодно празднуется в Индонезии 
как День героев). Молодая республика оказалась перед лицом 
навязанной ей колонизаторами войны. Правительство вынужде
но было переехать в глубь Явы, в Джокьякарту, ставшую вре
менной столицей; все патриоты сплотились для отпора импери
алистам. На стороне Индонезийской Республики были прогрес
сивные силы мира. Весной 1946 г. Советский Союз первый 
устами делегата Украины Д. 3. Мануильского решительно по
ставил в ООН вопрос о нападении империалистов иа Индоне
зию, угрожающем миру и безопасности народов. Рабочие Гол
ландии, Австралии и других стран отказывались грузить ору
жие и снаряжение для колонизаторов, поддерживая своими 
выступлениями справедливую борьбу народа Индонезии. Ав
густовская революция нашла отклик в других боровшихся за 
независимость странах Азии. В охваченной национальным дви
жением Индии ширилось движение за немедленный отзыв ин
дийских солдат, составлявших значительную часть ашглийско- 
го экспедиционного корпуса.

В тяжелых условиях войны республика налаживала свою 
жизнь. Из разрозненных вооруженных отрядов рождалась На
циональная армия. В ноябре был создан первый ответственный 
перед парламентом кабинет во главе с правым социалистом 
Сутан Шариром. Сам парламент расширялся за счет новых 
депутатов, представлявших различные партии и массовые орга
низации. Быстро восстанавливались профсоюзы, и вскоре был 
создан профцептр. Возникали крестьянские организации. Выхо
дили из подполья и создавались заново политические партии.



Коммунистическая партия Индонезии была малочисленна, 
многие коммунисты, мужественно сражавшиеся против япон
ских оккупантов, погибли до провозглашения независимости. 
ЦК партии решил, что она останется в подполье, а легальную 
работу будет проводить через созданную во главе с Амиром 
Шарифудином Социалистическую партию и через Рабочую 
партию во главе с вернувшимся из эмиграции коммунистом 
Сатиаджитом. Обе партии быстро увеличивали число своих сто
ронников. Но, действуя в значительной мере «под псевдони
мом», коммунисты не могли полностью использовать для рас
ширения влияния партии результаты своей самоотверженной 
борьбы в защиту республики, за ее внутреннее укрепление и 
интересы трудящихся. К тому же Социалистическая партия, 
возглавленная Амиром Шарифудином, пользовавшимся широ
кой популярностью благодаря своей довоенной патриотической 
деятельности и участию в антпяпонской борьбе, ошибочно 
объединилась с социалистической партией, созданной в конце
1946 г. Шариром. Это позволило Шариру, постепенно перехо
дившему на антинациональные про и м п е р и а ли ст ич е ск и е пози
ции, и его сторонникам укрепить свое влияние.

В конце 1945 г. возникла Национальная партия. Используя 
авторитет одноименной дореволюционной партии, выступая с 
поддержкой идей панча сила, она скоро стала одной из наиболее 
влиятельных в стране. Руководство партии выражало в целом 
интересы прогрессивной национальной буржуазии, но ее правое 
крыло добивалось в первую очередь укрепления классового гос
подства буржуазии. Одной из самых многочисленных партий в 
первые годы революции явилась иартня Машуми, объединив
шая все организации, основанные на религиозных принципах 
ислама. Она была и самой пестрой по составу рядовых участни
ков и руководства. Правое крыло последнего отражало интере
сы крупной компрадорско-ростовщической буржуазии и поме
щиков, выступало против решительных демократических пре
образований и проповедовало открытый антикоммунизм. Левое 
крыло партии Машуми было связано с различными слоями бур
жуазии, с крестьянством, с низшим, патриотически настроен
ным мусульманским духовепст.вом, что помогло партии распро
странить свое влияние на значительные слои трудящихся. На
циональное единство, сложившееся в борьбе против интервен
тов, обеспечило успех в неравном поединке с мощным империа
листическим противником. Но оно не исключало противоречий 
и столкновений но вопросам внутренней и внешней политики.

Героическое сопротивление индонезийского народа, воздей
ствие прогрессивного мирового общественного мнения застави
ли голландцев согласиться на переговоры с республикой, про
ходившие в 1946 г. при посредничестве английского представи-



-геля. В ноябре 1946 г. стороны подписали в деревне Лиигоджа- 
ти соглашение. Несмотря на бешеное сопротивление крайней 
реакции в Голландии и правых сил в Индонезии, в марте 
J947 г. оно было окончательно оформлено в виде договора.

По Лингоджатскому соглашению Голландия была вынужде
на признать де-факто Индонезийскую Республику в пределах 
Явы с Мадурой и Суматры; территории, занятые голландскими 
и английскими войсками, подлежали включению в нее. Респуб
лика обязалась сотрудничать с Голландией в создании демокра
тического суверенного государства на федеративной основе — 
Соединенных Штатов Индонезии, которые вместе с Голландией 
образовали бы Голландско-Индонезийский Союз. Главой его 
считалась королева. Голландские империалисты сразу же стали 
нарушать соглашение. Они направляли в Индонезию повые вой
ска и вооружение, пе освобождали занятой территории. Опи
раясь на поддержку наиболее реакционных элементов внутри 
страны, они создавали марионеточные «государства», возглав
лявшиеся их ставленниками.

Готовность правительства Шарира идти на уступки голланд
цам вызвала в июне 1947 г. его падение. Был создан новый 
кабинет во главе с Амиром Шарифудииом, где преобладали де
мократические силы. 20 июля 1947 г. колонизаторы в широком 
масштабе возобновили военные действия. Располагая современ
ной техникой, их войска глубоко вклинились в территорию 
республики. Индонезийский народ героически сопротивлялся. 
В тылу у врага действовали отряды Национальной армии и 
партизан. Мировая демократическая общественность вновь вы
разила свое возмущение. Советский Союз и другие социалисти
ческие страны вторично поставили индонезийский вопрос 
в ООН.

Но республике, подвергнутой блокаде, со значительной ча
стью территории, занятой интервентами, нелегко было продол
жать оборону. К тому же многие в Индонезии еще питали ил
люзии и надежды на американскую поддержку в деле завоева
ния независимости и укрепления экономики, на помощь Комис
сии добрых услуг, созданной ООН из представителей Австра- 
лии, Бельгии и США. Начатые при посредстве этой комиссии, 
на деле содействовавшей колонизаторам, переговоры заверши
лись соглашением, подписанным 17 января 1948 г. на борту 
американского корабля «Рэивиль». Подтверждая условия Лии- 
годжатского соглашения, оно установило временную границу 
между республикой и оккупированной колонизаторами терри
торией по линии, соединявшей передовые пункты, захваченные 
ими.

Таким образом, территория республики фактически резко 
сократилась. Империалистам это нужно было для укрепления



сфабрикованных ими в Индонезии марионеточных государств. 
Вскоре после подписания Ранвильского соглашения Машуми и 
другим реакционным партиям удалось добиться отставки пра
вительства Амира Шарифудина. Был создан «президентский» 
кабинет во главе с вице-президентом Хаттой, где видную роль 
играли машумисты и где левые партии не были представлены. 
В объединенной социалистической партии произошел раскол. 
Сутан Шарир со своими сторонниками выделились в самостоя
тельную Социалистическую партию Индонезии, постепенно пре
вратившуюся в одну из самых антинациональных сил. Однако 
даже правительство Хатта, готовое на компромисс с империа
листами и во внутренней политике взявшее курс на борьбу 
против демократов, прежде всего против коммунистов, не могло 
согласиться на требования колонизаторов. Голландцы создали 
без участия республики временное правительство Соединенных 
Штатов Индонезии и с его помощью рассчитывали покончить 
с индонезийской независимостью.

В этой обстановке в августе 1948 г. под руководством одно
го из старейших коммунистов — Муссо, возвратившегося после 
многолетней эмиграции на родину, состоялась конференция 
Коммунистической партии Индонезии, принявшая резолюцию 
«Новый путь для Республики Индонезии», решение о слиянии 
Коммунистической партии Индонезии, Социалистической пар
тии во главе с Амиром Шарифудином и Рабочей в единую 
Коммунистическую партию Индонезии. Муссо стал ее генераль
ным секретарем. Принятая резолюция ставила задачи борьбы 
за единый национальный фронт под руководством рабочего 
класса, но не была свободна от сектантских ошибок. В сентябре
1948 г, в ответ на провокации реакции в Маднуне вспыхнуло 
вооруженное столкновение. В ходе его, а также в результате 
террора против прогрессивных организаций погибли руководи
тели КПИ — Муссо, Шарифудин, Сатиаджит и др. Коммуни
стическая партия оказалось на полулегальном положении.

Вспышка гражданской войны ослабила республику. Этим 
воспользовались голландцы. Внезапно возобновив военные дей
ствия, они захватили в декабре Джокьякарту. Сукарно и боль
шая часть членов правительства были арестованы и вывезены 
с Явы. Однако мощная поддержка, оказанная Индонезии соци
алистическими странами, Индиой и другими государствами, не 
позволила Голландии восстановить свое колониальное господ
ство.

В конечном счете голландцам пришлось освободить всех 
руководителей республики и пойти на созыв в Гааге конферен
ции Круглого стола с участием представителя Комиссии доб
рых услуг. 2 ноября 1949 г. конференция завершилась подпи
санием соглашения, по которому Голландия вынуждена была



признать Соединенные Штаты Индонезии суверенным госу
дарством. Независимость была, однако, опутана целой систе
мой оговорок, предусматривавших восстановление прежних 
экономических позиций голландского капитала и при помощи 
голландско-индонезийского союза ущемлявших также полити
ческий суверенитет Соединенных Штатов Индонезии. Вопрос
о Западном Ириане оставался открытым, ибо Голландия не 
согласилась включить его в состав нового государства; пред
полагалось, что он будет урегулирован в последующих пере
говорах.

Однако колонизаторы не учли, какие огромные возможности 
при послевоенном соотношении сил реакции и демократии, при 
наличии мировой социалистической системы, открывает призна
ние независимости, если национальные силы едины и у власти 
находится национально-демократическое правительство. Даль
нейшая борьба индонезийского народа за ликвидацию кабаль
ных соглашений, заключенных на конференции Круглого стола, 
освобождение Ириана, развитие национальной экономики и 
ликвидацию командных позиций иностранных монополий ока- 
залась^есно связанной с борьбой демократии против реакции 
в самой Индонезии.

Один за другим отдельные штаты принимали решения о 
присоединении к республике. Надежды колонизаторов на разд
робление Индонезии рушились. К пятой годовщине провозгла
шения независимости, в августе 1950 г., была восстановлена 
унитарная республика и принята ее временная конституция вза
мен конституции Соединенных Штатов Индонезии. Вновь уси
лилось влияние демократических сил. Восстанавливались 
организации коммунистической партии, укреплялись профсою
зы и крестьянские объединения. Происходила дифференциация 
в рядах буржуазии и буржуазно-помещичьих партий. Правое 
крыло Машуми стало центром открытой реакции, связанной с 
контрреволюционными заговорами и сепаратистскими мятежа
ми. Левое крыло этой партии выделилось в виде самостоятель
ной организации Нахдатул Улама.

В 1953 г. на смену реакционным кабинетам пришло прави
тельство, возглавляемое левым лидером Национальной партии 
Алп Састроамиджойо. Индонезия установила дипломатические 
отношения с СССР и другими социалистическими странами. 
10 августа 1954 г. было подписано соглашение с Голландией
о расторжении голландско-индонезийского союза. Однако пона
добилось еще два года для ликвидации всей системы кабальных 
соглашений Круглого стола. В мае 1956 г. Сукарно подписал 
принятый парламентом закон об упразднении этих соглашений. 
Однако внутри страны силы реакции не были сломлены, а по
зиции прогрессивных элементов не стали достаточно прочными.



Б Бирме, как и в Индонезии, вооруженная борьба против япон
ских оккупантов сочеталась с попытками патриотических эле
ментов использовать легальные возможности для достижения

независимости. Но, несмотря на включе- З ав оев ан и е п  г>
независимости ние ЬйРмы ® «Великую восточноазиат-
Бирмоа скую сферу сопроцветания» и подписание

«союзного» договора с Японией, реальная 
власть оставалась в руках японцев. Недовольство бирманского 
народа и стремление к объединению всех национальных сил 
росли. В августе 1944 г. общенациональный фронт оформился 
в виде нелегальной Антифашистской лиги народной свободы 
(АЛНС). В нее вошли коммунистическая и другие революцион
ные партии. Председателем был избран Аун Сан, секретарей — 
коммунист Тан Тун.

Находясь в глубоком подполье, АЛНС неуклонно расширя
ла свое влияние; уже к концу 1944 г. она насчитывала свыше 
50 тыс. человек. Задуманная японцами как их опора, Армия 
обороны рассматривалась патриотами в качестве важной боевой 
силы будущего вооруженного выступления. Борьбу против 
японских захватчиков бирманцы стремились вести совместно 
с союзными войсками. Восстание бирманского гарнизона в Ман
далае в марте 1945 г. в сильной степени облегчило продвиже
ние английских войск, начатое с индийской территории. Но 
английское правительство дая^е в условиях японской оккупа
ции не желало идти на уступки национально-освободительному 
движению.

Армия обороны (принявшая название Национальной) и 
партизанские отряды, начавшие всенародное восстание, сыгра
ли решающую роль в освобождении Бирмы от японских окку
пантов. В освобожденных районах возникали легальные ор
ганизации АЛНС, являвшиеся зачастую фактическими органа
ми власти.

Несомненным преимуществом Бирмы перед Индонезией яв
лялось наличие к моменту окончания второй мировой войны 
общенационального фронта с единым центральным руководст
вом. Но зато здесь ко времени ликвидации японского оккупа
ционного режима было много английских войск; с первых же 
дней после освобождения страны началось восстановление ан
глийской администрации. Своеобразное двоевластие, создавше
еся тогда, не могло сохраниться надолго,

В сентябре 1945 г. между английскими властями и руковод
ством Лиги было достигнуто соглашение о роспуске Националь
ной армии Бирмы и включении ее офицерского и рядового со
става в регулярную армию. Но уже очень скоро бирманские 
патриоты поняли настоятельную необходимость иметь собствен
ные вооруженные силы, которые могли бы противостоять на-



тиоку английских колонизаторов. Патриоты создали массовую 
полувоенную Народную Добровольческую Организацию, в ос
новном состоявшую из полупролетарских элементов деревни и 
возглавляемую Аун Саном. Она стала опорой AJIHC и коммуни
стической партии.

В октябре 1945 г. английское командование торжественно 
передало власть гражданской администрации во главе с довоен
ным генерал-губернатором. Однако это вызвало лишь дальней
ший подъем антиимпериалистического движения. В 1946 г. раз
вернулась решительная забастовочная борьба (рабочих рисо
очистительных предприятий и лесопилок, докеров и персонала 
«Иравади флотилиа» и др.). Крестьяне не желали мириться с 
восстановлением гнета со стороны помещиков и их всевластия 
в деревне.

Первый всебнрманский съезд AJ1HC в начале 1946 г. осу
дил колониалистскую политику, выдвинул требование создания 
Временного национального правительства и проведения выбо
ров в учредительное собрание, полномочное решить судьбу 
Бирмы. В апреле 1946 г. было объявлено о созыве через год 
такого собрания для выработки конституции самоуправляю
щейся Бирмы как части Британской империи. Но это не могло 
удовлетворить бирманских патриотов. На одном из массовых 
митингов Аун Сан предупредил, что если английское прави
тельство не передаст власть бирманскому пароду, он возьмет 
ее силой. Антифашистская лига народной свободы продолжала 
оставаться выражением общенационального фронта, но внутри 
нее шло размежевание, консолидация правых элементов.

Народное антиимпериалистическое движение росло. К осени 
страна была охвачена волной мощных стачек и крестьянских 
выступлений, массовых демонстраций. Забастовала даже сто
личная полиция. В разгар всеобщей политической стачки, 
после переговоров с правыми лидерами и руководством Лиги, 
был создан коалиционный Исполнительный сонет. В него во
шли пять представителей Лиги; Аун Сан занял пост заместите
ля председателя.

Разногласия по вопросу об участии в Исполнительном сове
те привели к расколу AJIHC; коммунисты покинули ее. Не
смотря на раскол единого национального фронта, антиимпериа
листическая борьба не прекращалась. Лига ультимативно по
требовала от Англии согласия на независимость Бирмы, пре
вращения Исполнительного совета во Временное национальное 
правительство и проведения выборов в учредительное собрание, 
В январе 1947 г. бирманская делегация во главе с Аун Саном 
выехала для переговоров в Лондон. А в это время в Бирме еще 
шире развернулось всенародное движение за независимость. 
Происходили массовые демонстрации, Народная Добровольче



ская Организация готовилась к вооруженной борьбе. Политиче
ский кризис достиг предельной остроты,

В такой обстановке 27 января 1947 г, в Лондоне было под
писано соглашение между премьер-министром лейбористского 
правительства Эттли и Аун Саном. Англия вынуждена была со
гласиться с проведением в апреле выборов в учредительное 
собрание, которое должно было решить вопрос о том, выйти ли 
Бирме из Британского содружества или остаться там. Англия 
надеялась на последнее, рассчитывая на национальные проти
воречия и сепаратистские тенденции верхушки национальных 
меньшинств.

Выборы в учредительное собрание, несмотря на усилия ре
акции, продемонстрировали популярность Лиги, получившей 
194 из 210 мест. Проведенная в мае под председательством 
Аун Сана конференция АЛНС рассмотрела и обсудила проект 
конституции и приняла решение объявить страну независимой 
суверенной республикой под названием Бирманский Союз, 
включающей территории как с бирманским населением, так и с 
наци ональн ы ми меныпинст вами.

Этот проект был положен в основу резолюции о независимо
сти, предложенной Аун Саном и единодушно одобренной учре
дительным собранием, открывшимся в июне 1947 г. Аун Сан 
предложил приступить к переговорам с Англией о передаче ею 
власти на основе решений учредительного собрания. В Лондон 
была направлена миссия доброй воли во главе с У Ну, но пра
вящие круги Англии всячески затягивали решение вопроса, 
рассчитывая на сговор с бирманскими реакционерами,

19 июля 1947 г. в Рангуне был совершен неслыханный акт 
политической диверсии. Вооруженная группа ворвалась в зал 
заседаний Исполнительного совета и в упор застрелила Аун 
Сана, а также семь членов Совета. Гибель самого популярного 
вождя бирманских патриотов от рук убийц, подосланных реак
ционерами нанесла тяжелый удар национальным силам 
Бирмы.

Но в то же время наглая диверсия лишь усилила антиим
периалистические настроения. Англия вынуждена была в ко
нечном счете признать право учредительного собрания на 
решение судеб Бирмы еще до завершения работы Исполни
тельного совета и согласиться на его превращение со 2 августа 
1947 г. в национальное правительство. Это означало предо
ставление Бирме статуса доминиона. Первым премьером не
зависимой Бирмы стал У Ну.

24 сентября учредительное собрание единодушно приняло 
Основной закон суверенной республики Бирманский Союз. 
Наряду с провозглашением демократических свобод консти
туция отразила и социальные требования трудящихся масс,



предусмотрев решение аграрного вопроса и защиту интересоп 
рабочих. Все национальные силы Бирмы одобрили конститу
цию.

4 января 1948 г. в Рангуне состоялось в торжественной
обстановке провозглашение независимости и передача власти
новому правительству. Вместо английского флага был поднят
флаг Бирманского Союза.

Объявление Индии — без ее согласия —
Л иквидация воюющей стороной и широкие полномо-апглиП ского ^  г , 1
госп одства чин, предоставленные Англиеи генерал-
в Индии губернатору для расправы с организа

циями и лицами, «опасными для оборо
ны», вызвали в стране возмущение. Исполнительный комитет 
Национального конгресса осенью 1939 г. заявил, что непре
менным условием поддержки Англии в войне является ее 
согласие на полное самоуправление Индии. К началу войны 
конгресс был наиболее массовой и представительной организа
цией, объединявшей не только индийцев, но и многих пред
ставителей других религиозных общин. Коммунистическая 
партия, находившаяся в подполье, работала внутри конгрес
са, борясь за единый национальный фронт.

По стране вновь прокатились антивоенные демонстрации, 
стачки и другие выступления трудящихся. Англия, наряду с 
репрессиями, пыталась привлечь на свою сторону имущие 
классы. Однако английское правительство и посылаемые им 
в Индию миссии не шли дальше обещаний «в возможно корот
кий срок» после окончания войны предоставить Индии статус- 
доминиона,. Национальный конгресс потребовал немедленно 
создать ответственное национальное правительство. Попытки 
организовать под руководством Ганди для давления на Анг
лию кампанию ненасильственного сопротивления привели к 
массовым арестам и запрещению деятельности конгресса. Мно
гие его руководители большую часть времени находились 
в тюрьмах.

Б ходе войны Коммунистическая партия Индии выдвинула 
задачу всемерной помощи военным усилиям антигитлеровской 
коалиции. Она четко связывала возможность достичь незави
симость Индией с победой демократических сил, возглавлен
ных Советским Союзом. Национальный конгресс всю войну 
оставался на позициях несотрудничестиа с Англией. Один из 
его бывших левых лидеров Субха Чапдра Бос в оккупирован
ной японцами Бирме возглавил «Национальную армию осво
бождения Индии», состоявшую из проживавших на Индоки
тайском полуострове индийцев и индийских военнопленных. 
В то же время местная буржуазия использовала возможности 
обогащения, открытые войной. Крупные индийские каиитали-



сты и, л частности, монополистическая верхушка несколько 
укрепили свои экономические позиции, хотя в отличие от пер
вой мировой войны в Индии не наблюдалось значительного 
развития промышленности.

Положение народных масс за время войны ухудшилось. 
Продолжались упадок отягощенного феодальными пережитка
ми сельского хозяйства и разорение крестьянства. Рабочий 
класс страдал от усилившейся эксплуатации и возраставшей 
дороговизны, ударявшей и по другим слоям городского насе
ления. К концу войны б Центральной и Южной Индии воз
никла реальная угроза голода. Создались объективные предпо
сылки для мощного подъема национально-освободительного 
движения п борьбы трудящихся за свои социальные нужды.

Определившееся в результате успехов Советской Армии по
ражение фашистской Германии и ее европейских сателлитов 
уже в 1944 г. активизировало деятельность буржуазных поли
тических лидеров Индии. Добиваясь создания национального 
правительства как реального шага к независимости, руковод
ство Национального конгресса пыталось договориться с Му
сульманской лигой, требовавшей создания отдельного мусуль
манского государства — Пакистана. Переговоры выпущенного 
из тюрьмы но состоянию здоровья Ганди с лидером Лиги 
Джинной в сентябре 1944 г. пе дали результатов. Но стремле
ние к единению привело в начале 1945 г. к соглашению пред
седателя Конгресса с генеральным секретарем Лиги, по кото
рому Конгрессу и Лиге должно было отводиться в националь
ном правительстве по 40% мест, а остальные 20% — пред
ставителям прочих организаций.

Последствия победоносного окончания войны против фашиз
ма — неизмеримо возросший престиж СССР, возникновение ев
ропейских стран народной демократии, усиление освободитель
ной борьбы в Азии — вызвали большую тревогу английских 
колонизаторов. 14 мая 1945 г. вице-король Индии Уэйвелл 
созвал в Симле конференцию, в которой, кроме Ганди, от 
Национального конгресса участвовали также Джавахарлал 
Неру н Б. Патель, выпущенные для этого из тюрьмы, руково
д и тел и  Мусульманской лиги и других религиозных общин, 
Англия заявила о согласии предоставить л правительстве, ко
торое было бы расширенным Исполнительным комитетом при 
вице-короле, 40% мест мусульманам (через Лигу), 40%)— ин
дийцам (через Конгресс) и 20% — религиозным меньшин
ствам. Настаивая на религиознообщипном представительст
ве — в отличие от соглашения между секретарем Лиги и пред
седателем Конгресса, которые договорились о представительст
ве по партийному признаку,— английские империалисты 
рассчитывали обострить взаимоотношения между Конгрессом



и Лигой, разжечь индо-мусульманскую рознь, а затем обви
нить индийские организации в срыве создания временного пра
вительства.

Конференция в Симле совпала с парламентскими выбора
ми в Англии, приведшими к власти лейбористов. Многие в Ин
дии связывали с этим надежды па серьезные уступки. Но лей
бористское правительство по существу продолжало прежнюю 
политику. Оно объявило о проведении с ноября 1945 по ап
рель 1946 г. выборов в центральное и провинциальные законо
дательные собрания, из членов которых в дальнейшем предпо
лагалось образовать орган по выработке новой конституции. 
Англия рассчитывала направить массы на путь мирной пар
ламентской борьбы и добиться в ходе избирательней кампа
нии обострения индо-мусульманской розни.

Во второй половине 1945 г. Индия явилась ареной много
численных забастовок, часто перераставших в политические и 
сопровождавшихся столкновениями с полицией. Антиимпериа
листическое движение получило новый толчок благодаря про
возглашению независимости во Вьетнаме и в Индонезии, 
подъему антиимпериалистической борьбы в других странах 
Восточной и Юго-Восточной Азии. Большое возмущение выз
вала в стране отправка индийских солдат для подавления осво
бодительных революций во Вьетнаме и Индонезии, а также 
организованный англичанами суд над захваченными г. плен 
офицерами армии, созданной С. Ч. Босом (сам он погиб 
в 1945 г. при авиационной катастрофе).

Широкие круги индийцев считали участников этой армии 
не изменниками, а борцами за национальную независимость. 
Процесс, проходивший в Калькутте, вызвал массовые демон
страции, кровавые стычки с полицией, баррикадные бои. Дви
жение перекинулось па Бомбей и другие города. Несмотря на 
попытки лидеров Национального конгресса ограничить его 
мирными протестами, оно перерастало в борьбу против анг
лийского господства.

Волнения охватили и воинские части. В январе 1946 г. на
чалась забастовка военных летчиков, в феврале — забастовка 
военных моряков в Бомбее. Начатая на одном из судов, она 
была подцеря<апа экипажами всех 20 кораблей, стоявших в 
порту. Моряки демонстрировали под лозунгами: «Да здравст
вует революция!», «Индусы и мусульмане, объединяйтесь!», 
«Долой британский империализм!». Забастовку поддержали 
докеры, рабочие портовых мастерских. В стачечном комитете 
сотрудничали делегаты индусов и мусульман. Только в ре
зультате вмешательства руководителей Национального конг
ресса и Мусульманской лиги, напуганных размахом и направ
ленностью движения моряков, комитет прекратил забастовку.



В конце 1945 и начале 1946 г. ширились и крестьянские 
выступления, носившие антиимпериалистический и антифео
дальный характер. Нарастание революционного кризиса и уг
роза вовлечения всего народа в борьбу свидетельствовали о 
том, что Англия уже не в силах удержать Индию под своим 
безраздельным господством. Расчленение ее на два государст
ва представлялось колонизаторам единственным средством ос
лабить накал антиимпериалистического движения, сохранить 
свои позиции. Однако предпринятые весной 1946 г. попытки 
создать временное правительство с ограниченными правами 
на основе равного представительства мусульман и индийцев 
не удались. Национальный конгресс отказался участвовать 
в нем, а Мусульманская лига вскоре объявила, что ее предста
вители не войдут ни во временное правительство, ии в Учре
дительное собрание.

Выборы в законодательные собрания Лига вела под лозун
гом создания Пакистана, но смогла собрать большинство лишь 
по мусульманской курни и в районах с преобладанием мусуль
манского населения. В общей сложности Конгресс получил 
930 мест во всех провинциях, Лига — 497. В июне 1946 г. были 
проведены также выборы в Учредительное собрание, состав
ленное из 296 депутатов от провинциальных законодательных 
собраний. Национальный конгресс получил 192 места, Л и га—• 
70, прочие партии — 10 мест. 93 члена Учредительного со
брания представляли кпяжества. Хотя Конгресс и отказался 
участвовать во временном правительстве, вице-король предло
жил Джавахарлалу Неру (выбранному на июньской сессии ис
полкома Конгресса его председателем) сформировать прави
тельство на условиях, выдвинутых английскими властями вес
ной. Шесть мест отводилось Конгрессу, пять — Лиге и три — 
«меньшинствам». Национальный конгресс принял это предло
жение. Мусульманская лига, заявив, что интересы мусульман 
учтены недостаточно, отказалась вступить в правительство и 
объявила о начале прямой борьбы за раздел страны.

16 августа было объявлено Днем борьбы за Пакистан. 
В Калькутте состоялась демонстрация протеста против созда
ния временного правительства. Колонизаторы через свою аген
туру и провокаторов, разгромивших несколько индусских ла
вок, вызвали кровопролитные индо-мусульманские столкнове
ния. Наиболее фанатичные сторонники Лиги и отряды, создан
ные реакционной индусской организацией, громили дома и 
убивали иноверцев. Лишь в некоторых рабочих кварталах 
удалось благодаря усилиям коммунистов сформировать из ин
дусов и мусульман отряды самообороны, которые предотврати
ли погромы. Индо-мусульманские погромы прокатились по 
Бенгалии и Бихару, захватили Бомбей.



Однако переключить антиимпериалистическое движение 
масс на междоусобную резню пе удалось. Вся страна была 
охвачена забастовками, антифеодальной борьбой крестьян, 
усилившейся особенно в начале 1947 г. Борьба против англий
ского гнета широко развернулась и во многих княжествах. 
Английские власти были не в состоянии справиться с положе
нием. Фактический авторитет п власть временного правитель
ства, возглавленного Неру, оказались в этих условиях более 
значительными, чем рассчитывала Англия. Во внешнеполити
ческой декларации Нору заявил, что Индия будет стремиться 
к установлению друя<еских отношений со всеми государства
ми, в частности с СССР, поддерживать национально-освободи
тельное двткение и бороться против колониализма.

27 февраля 1947 г. глава апглийского лейбористского пра
вительства заявил, что не поздпее июля 1948 г. Англия пере
даст власты в руки индийцев. Если к тому времени не будет 
выработана согласованная конституция, власть будет вручена 
провинциальным правительствам. Одновременно, чтобы не до
пустить соглашения менаду Конгрессом и Лигой, колонизаторы 
спровоцировали индо-мусульманскую резню в Пенджабе. За
явление Эттли и погромы в Пенджабе, на который Лига пре
тендовала как на часть своей будущей территории, заставили 
Конгресс согласиться па создание Пакистана с условием, что 
в него будут включены лишь те округа, где преобладало му
сульманское население.

В начале июня 1947 г. английское правительство приняло 
решение разделить Индию на два государства. Предусматри
валось, что законодательные собрания Бенгалии и Пенджаба 
решат вопрос о размежевании территорий этих провинций. 
Оба новых государства получали статус доминиона. Княже
ства сами должны были определить, войти ли в один из до
минионов или остаться в прежних отношениях с Англией.

Размежевание Бенгалии и Пакистана сопровождалось не
виданными в истории Индии погромами и межрелигиозпой 
резней. Только число убитых, по приблизительным оценкам, 
превысило 500 тыс. человек, а всего от погромов и раздела 
пострадало до 12 млн. человек. Сотни тысяч индусов, бросая 
свои жилища и имущество, бежали с территорий, отходивших 
к Пакистану; мусульмане покидали Индостан. Возникла слож- 
пая проблема устройства бездомных и не имевших средств 
к существованию беженцев.

Передовые силы, и в первую очередь коммунисты, стреми
лись предотвратить кровавые столкновения и добиться едипе- 
нпя индусов и мусульман. Большую активность проявлял 
в этом отношенип и Ганди, доказывавший, что мусульмапе и 
индусы пе враги, что в их розни заинтересована третья сила.



Проповедь единства вызнала к Ганди ненависть крайних реак
ционеров, и в 1948 г. он был убит. Это было воспринято всей 
Индией как огромная потеря.

В результате общенародной антиимпериалистической борь
бы Англия была вынуждена пойти на беспрецедентное призна
ние статуса доминиона за колонией с «цветным» населением. 
Это свидетельствовало об углублении кризиса колониальной 
системы империализма. Расчеты английских монополистов на 
сохранение своего политического и экономического господства 
в Индии не оправдались, не оправдались и надежды сохранить 
в своих руках хотя бы крупнейшие княжества, независимые 
от новых доминионов. Даже одно из наиболее крупных кня
жеств — Хайдерабад, пытавшееся при английской поддержке 
остаться вне Индийского союза, в 1948 г. вошло в его состав. 
К 1949 г. в Союз вступили все княжества (кроме Каш мира).

Закон о независимости Индии вступил в силу 15 августа 
1947 г. В течение 1948—1949 гг. шла выработка новой кон
ституции и подготовка к ее введению в действие.

Окончательно она была утверждена Учредительным собра
нием 26 ноября 1949 г., и 26 января 1950 г. Индия стала суве
ренной демократической республикой, не порывая в то же вре
мя с Британским содружеством наций.

После войны изменилась вся полнтнче- 
Псзнинсимые ская карта Юго-Восточной Азии.
lOro-BocT0 4 nc.it Таиланд, участвовавший в войне на сто- 
А з и н  роне Японии и фактически оккупирован

ный ею, освободился от японского гнета. 
Однако слабость демократических сил привела к тому, что в 
стране утвердилась помещичье-компрадорская диктатура, спо
собствовавшая закабалению Таиланда американским капи
талом.

Патриотическое движепне народа Филиппин против япон
ских оккупантов, общий подъем освободительного двия^ения 
в Азии заставили правительство США согласиться на провоз
глашение формальной независимости Филиппин. 4 июля 
1946 г. было объявлено о превращении Филиппинской респуб
лики в суверенное государство, однако США сохранили здесь 
поенные базы и другие позиции, позволяющие американскому 
капиталу эксплуатировать страну.

Вскоре после образования Индии и Пакистана британские 
колонизаторы были вынуждены предоставить права доминиона 
острову Цейлон (февраль 1948 г.). В 50-х годах народ Цейлона 
добился ликвидации английских военных баз, что способство
вало укреплению его политической независимости.

Национально-освободительное движение, охватившее после 
второй мировой войны Малайю, с 1948 г. переросло в воору-



женггую борьбу. Затяжная колониальная война в Малайе про
демонстрировала бессилие колонизаторов. Прибегая к разного 
рода маневрам, Англия пошла на сговор с имущими класса
ми страны и в августе 1957 г. признала независимость Ма
лайи.

Превращение Мидии в независимое государство положило 
конец изоляции гималайского государства Непал от внешнего 
мира, искусственно поддерживаемой британскими колонизато
рами. С 1951 г. Непал стал конституционной монархией и как 
суверенное государство установил дипломатические отноше
ния с другими странами.

Как уя«е знает читатель этой книги, особенно острый ха
рактер борьба с колонизаторами носила на Индокитайском 
полуострове. Однако в результате женевских соглашений 1954 г. 
французские империалисты вынуждены были не только уйти 
из Вьетнама, но и признать независимость Лаоса и Камбоджи.

П О БЕДО Н О СЯАЯ П А Ц И О Н АЛ Ь П О -О С ВО Б О Д И ТЕ Л Ь Н А Я  
Б О Р Ь Б А  П А РО Д О В
БЛ И Ж Н ЕГО  ВО СТОКА II С ЕВ ЕРН О Й  А Ф Р И К И

13 50-х годах наступил новый этап распада колониальной сис
темы империализма. Сильное влияние на освободительную 
борьбу народов колоний и зависимых стран оказали успехи 
Советского Союза, в короткий срок завершившего послевоен
ное восстановление п добившегося большого подъема народ
ного хозяйства, науки, культуры. Усилиями советского парода 
была ликвидирована монополия американского империализма 
на обладание атомным, оружием. Сильнейший удар по империа
лизму и колониализму нанесли победа китайской революции, 
завоевание независимости Индией и другими странами Восточ
ной п Южной Азии, а военные поражения колонизаторов в 
Корее и Индокитае свидетельствовали об обреченности попы
ток силой оружия сохранить режим колониального рабства. 
п  Если во второй половине 40-х годов глав-
освободнтел ьного ной зоной национально-освободительного 
движения движения были Восточная и Южная
в арабски у Азия, то в 50-х годах его центр переме-
стр анах стился на Ближний Восток и в Северную
Африку. Народы этого района развернули борьбу за независи
мость сразу же после второй мировой войны. Так, решительно 
потребовали вывода иностранных войск народы Сирии и Ли
вана. 17 мая 1945 г. здесь началась всеобщая антиимпериали
стическая забастовка. В городах происходили стычки между 
патриотами и французскими войсками. Французские самолеты



подвергли бомбардировке Дамаск. В феврале 1946 г. вопрос о 
Сирии и Ливапе обсуждался Советом Безопасности ООН. Со
ветский Союз решительно поддержал требования сирийских и 
ливанских патриотов. Колонизаторы вынуждены были отсту
пить. 17 апреля 1946 г. их войска ушли из Сирии, а 31 декабря
1946 г. завершилась эвакуация оккупационных войск из Лива
на. Сирия и Ливан стали независимыми государствами.

В марте 1946 г. Англия предоставила независимость Транс
иордании. Начал проводить независимую, самостоятельную 
политику Йемен. Сильный подъем национально-освободитель
ного движения наблюдался в Египте и Ираке. Таким образом, 
уже в первые послевоенные годы позиции колонизаторов на 
Ближнем Востоке оказались серьезно ослабленными. Но им
периалисты считали, что им удастся сохранить свой контроль 
над этим районом. При этом правящие круги Англии и США 
возлагали большие надежды на разжигание конфликта между 
арабами и евреями в Палестине.

И еврейское, и арабское население Пале- 
в ‘палестинс стины решительно требовало изгнания

британских колонизаторов. В 1947 г. па
лестинский вопрос обсуждался в Организации Объединенных 
Наций. Представители Советского Союза высказались за из
гнание английских «опекунов» и создание в Палестине демо
кратического арабско-еврейского государства. Однако интриги 
империалистов, шовинистическая позиция сионистских лидеров, 
а также политика реакционных феодальных элементов в араб
ских странах сделали невозможным образование такого госу
дарства.

В ноябре 1947 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла 
резолюцию о разделении Палестины на арабское и еврейское 
государства и интернационализации Иерусалима. В мае 1948 г. 
в Тель-Авиве было провозглашено образование государства 
Израиль.

Сразу же началась война между Израилем и арабскими 
странами: Египтом, Ираком, Сирией, Ливаном, Йеменом, Сау
довской Аравией, Трансиорданией. Правители Израиля пре
тендовали на всю территорию Палестины, а арабские страны 
добивались возвращения Палестипы арабам. Главные поджи
гатели войны — английские и американские империалисты 
надеялись, что она отвлечет народы Ближнего Востока от 
антиимпериалистической борьбы.

Вскоре арабские страны стали терпеть поражения. Это вы
зывалось острыми противоречиями между ними, неспособно
стью продажных проимпермалистических правителей (короля 
Фарука в Египте, Абдаллаха в Трансиордании и т. п.) эффек
тивно вести войну. Армия Израиля оккупировала значитель



ную часть территории, яа которой предполагалось создать riO r 
вое арабское государство. В феврале — июле 1949 г. были 
подписаны соглашения о перемирии между Израилем и его 
противниками, а в апреле 1950 г. с ведома США и Англии 
Израиль и Трансиордания договорились о разделе территории 
предполагавшегося арабского государства Палестины. После 
этого Трансиордания стала простираться по обе стороны 
р. Иордан п приняла новое название Иордании.

Свыше 900 тыс. палестинских арабов были вынуждены по
кинуть родину. Так возникла тяжелая проблема палестинских 
беженцев. Арабо-израильская вражда стала одним из постоян
ных очагов международной напряженности.

Главным препятствием к достижению
Революция 1052 г. Египхом политической независимости бы- 
в Египте ла оккупация страны англпискими вои- 
сками, узаконенная англо-египетским договором 1936 г. Импе
риалистический гнет сочетался с засильем помещиков в де
ревне. Страной управляла продажная феодальная клика. Меж
ду тем ла время второй мировой войны промышленное разви
тие Египта заметно продвинулось вперед. Численность про
мышленных рабочих возросла с 273 тыс. в 1939 г. до 367 тыс. 
в 1947 г.

После окончания войны по стране прокатилась волна мас
совых выступлений с требованием немедленного вывода бри
танских войск и расторжения договора 1936 г. Бастовали ра
бочие, активно действовали студенты. В национальном движе
нии участвовали также крестьяне, ремесленники, мелкая бур
жуазия. Однако антиимпериалистические выступления были 
плохо организованы. В наиболее авторитетной и популярной 
в массах буржуазно-национальной партии Вафд образовалось 
сильное правое крыло, представлявшее интересы помещиков 
п крупной буржуазии. Рабочий класс не был еще достаточно 
зрел, чтобы возглавить освободительную борьбу. В условиях 
террора и преследований коммунистам не удалось сохранить 
своей организации. Тем не менее они внесли большой вклад 
в национально-освободительную борьбу.

В ходе борьбы росло влияние революционно-демократиче
ских сил. Образовавшаяся вскоре после войны Конфедерация 
египетских профсоюзов создала Рабочий комитет борьбы за на
циональное освобождение. В начале февраля 1946 г. студен
ческий комитет Каира опубликовал Национальную хартию, тре
бовавшую «полной эвакуации с суши, моря и воздуха, с каж
дой пяди территории долины Нила». Был создан Национальный 
комитет рабочих и студентов, который призвал к всеобщей 
забастовке с требованием немедленного ухода английских 
войск.



21 февраля 1946 г. в Каире состоялась грандиозная демон
страция, английские войска стреляли в народ. Патриоты обер
нули тела убитых в национальные знамена и понесли их но 
улицам столицы. Несмотря на террор, патриотические высту
пления продолжались. Б то время популярностью пользова
лись стихи:

Ничто не остановит 
Свободных египтян:
Вчера мы были искры,
Сегодня мы — вулкан.

Стремясь успокоить народные массы, правительство начало 
переговоры с Англией о выводе войск, но они не дали резуль
татов. Безрезультатным оказалось и обращение в ООН. При 
рассмотрении египетского вопроса в Совете Безопасности в ян
варе 1947 г. только Советский Союз, Польша и Сирия поддер
жали справедливые требования египетского народа.

После окончания в 1949 г. палестинской войны обстановка 
в Египте вновь обострилась. Революционные настроения охва
тили часть офицерского корпуса египетской армии, где возник
ла тайная организация «Свободные офицеры», возглавленная 
тридцатилетним подполковником Гамалем Абдель Насером.

В январе 1950 г. в результате парламентских выборов было 
образовано правительство партии Вафд. Однако оно не оправ
дало надежд избирателей. Вопреки воле большинства народа 
вафдистское правительство вступило в новые дипломатические 
переговоры с Англией.

На протяжении всего 1950 г. в промышленных центрах 
Египта вспыхивали крупные забастовки, по всей стране про
исходили многолюдные антианглийские демонстрации. В Ку- 
фур Наджме и Бухуте начались антифеодальные выступления 
крестьян. В 1951 г. обстановка стала еще более напряженной. 
Все усиливающееся давление снизу заставило правительство 
провести в октябре 1951 г. через парламент закон о денонса
ции англо-египетского договора 1936 г., а также конвенции 
1899 г. о совместном англо-египетском управлении Суданом.

Английские империалисты ответили на это кровавыми реп
рессиями. 16 октября в Исмаилии и Порт-Саиде произошли 
крупные столкновения между демонстрантами и английскими 
войсками. С 16 октября по 5 ноября оккупанты убили и рани
ли более 500 египтяп. В зоне Суэцкого канала развернулась 
партизанская борьба. Патриоты формировали «отряды осво
бождения», которые взрывали английские склады, нарушали 
коммуникации. Множились открытые вооруженные стычки с 
англичанами. В Порт-Саиде восстали солдаты киприоты. Анг



лийская газета «Таймс» писала в декабре 1951 г.: «Нервы анг
лийских солдат сильно напряжены, опи все чаще задают себе 
вопрос о том, какой толк сохранять базу, которая потеряла 
всякую военную ценность ввиду враждебных национальных 
чувств местного населения?»

25 января 1952 г. англичане перебили в Исмаилии отряд 
египетских полицейских, присоединившихся к патриотам; по
гибло 68 человек. На рассвете следующего дня 330 египетских 
солдат покинули одну из казарм Каира и потребовали выдать 
им боевое оружие для борьбы с англичанами. К  солдатам при
соединялся народ. Демонстранты выкрикивали: «Долой пра
вительство трусов!», «Долой предателя короля!», «Долой анг
личан!». В это время банды провокаторов, выдававших себя за 
демонстрантов, начали поджоги. Запылало 700 зданий, 30 че
ловек сгорело, более 700 было ранено. Но полиция почему-то 
оставалась невозмутимой. Каирские пожары дали Фаруку по
вод отстрапить от власти вафдистское правительство и назна
чить премьером крайнего реакционера Али Махера. Начались 
массовые аресты патриотов, заработали военные трибуналы.

В 1952 г. национально-освободительная борьба египетского 
народа вступила в решающий этап. Королевский режим был 
изолирован. Партизанская борьба в зоне Суэцкого канала, мас
совые демонстрации и забастовки свидетельствовали о нара
стании революции. Однако рабочий класс был плохо организо
ван и не сумел возглавить народные массы. Позиция египет
ской национальной буржуазии была противоречива. Она была 
заинтересована в изгнании колонизаторов и ликвидации про
гнившего королевского режима, но ее пугала перспектива на
родной революции. Буржуазно-помещичьи националистические 
партии, в том числе «Вафд», быстро теряли влияпие. В этих 
условиях буржуазия начинала возлагать надежды на офицер
ские кадры. Важное значение приобретала деятельность орга
низации «Свободные офицеры».

Большинство ее участников были выходцами из мелкобур
жуазной среды или зажиточных слоев крестьянства. Они 
страстно желали добиться подлинной независимости своей ро
дины, ликвидировать ненавистную монархию, осуществить де
мократические реформы. В то время у руководителей офицер
ской организации не было ясного представления о путях раз
вития страны после завоевания независимости. Большинство 
из них считало, что самостоятельное египетское государство 
будет строиться па базе капиталистических порядков. Но это 
были искренние патриоты, революционные нацпоналисты-де- 
мократы.

23 июля 1952 г. организация «Свободные офицеры», под
держанная всей египетской армией, совершила переворот.



Его успех был подготовлен борьбой народных масс, ослабив
шей позиции колонизаторов и их внутренней агентуры. Фак
тически власть перешла в руки Совета руководства революци
ей, ведущую роль в котором играл Насер. Однако вначале 
было сформировано правительство во главе с прежним премье
ром Али Махером, а нее заявления от имени Совета руковод
ства революцией делал генерал Мухаммед Нагиб, являвшийся 
председателем Совета. 26 июля король Фарук подписал акт об 
отречении и навсегда отбыл из страны увозя с собой 204 че
модана. Народ бурными демонстрациями приветствовал свер
жение прогнившей монархии.

События 23 июля явились лишь началом революции. 7 сеп- 
тября Али Махер был смещен с поста премьера. Его преемни
ком стал генерал Нагиб. Г1о решению Совета руководства ре
волюцией 9 сентября новое правительство приняло закон о 
конфискации королевских земель и изъятии части земли 
у помещиков; она подлежала — за выкуп с рассрочкой 
на 30—40 лет — распределению среди малоземельных крестьян. 
18 июня 1953 г. Египет был провозглашен республикой. С но
ября 1954 г. его президентом стал Насер. Египетское прави
тельство потребовало от Англии вывода войск из зоны Суэц
кого канала и после упорной борьбы добилось подписания 19 ок
тября 1954 г. соответствующего соглашения. 13 июня 1956 г. 
последние английские воинские части покинули Египет.

Подъем национально-освободительного 
Завоси аи и е движения охватил и другие страны Се-
Г о Г Г с Г д Г а о м , В°РН0Й Африки, ощущавшие на себе боль- 
Тунисом, М арокко шое влияние мужественной антиимпериа

листической борьбы египетского народа. 
После второй мировой войны в бывшей итальянской колонии 
Ливии обосновались войска Англии и Франции. США создали 
здесь свою военную базу. Империалистические державы стре
мились увековечить иностранный контроль над Ливией и рас
членить ее. Между тем население требовало независимости и 
единства Ливии. В 1949 г. Советский Союз внес на сессии Ге
неральной Ассамблеи ООН предложение о немедленном пре
доставлении Ливии самостоятельности, выводе из нее иност
ранных войск и ликвидации иностранных военных баз на ее 
территории. В Триполи состоялись демонстрации под лозунга
ми: «Долой англо-американский империализм!», «Да здравст
вует единая Ливия!», «Да здравствует Советский Союз — за
щитник независимости пародов!».

В создавшейся обстановке Генеральная Ассамблея ООН 
приняла постановление о предоставлении Ливии независимо
сти с 1 января 1952 г. Эта страна была провозглашена суве
ренным государством «Соединенное королевство Ливии».



Египетская революция оказала сильнейшее влияние и иа 
положение в Судане, где с конца XIX в. на основе соглаше
ния об англо-египетском кондоминиуме хозяйничали англий
ские колонизаторы. Наряду с партиями «Аль-Ашикка» (Род
ные братья) и «Аль-Умма» (Нация), выражавшими интересы 
имущих классов, все более активную роль в политической 
жизни страны играли организации трудящихся. Серьезной 
силой становились профсоюзы; в 1950 г. была создана Федера
ция рабочих профсоюзов Судана, объединившая 150 тыс. чело
век. Б подполье действовала основанная в 1946 г. Суда/яркая 
коммунистическая партия.

После денонсации Египтом 15 октября 1951 г. конвенции о 
кондоминиуме английские власти рассчитывали посредством 
конституционных маневров сохранить контроль над Суданом. 
Но антиимпериалистическая борьба в Судане и победа рево
люции в Египте сделали это невозможным.

Англо-египетское соглашение о Судане, подписанное 
12 февраля 1953 г., отменяло кондоминиум и признавало пра
во суданского народа на самоопределение после трехлетнего 
переходного периода. В результате парламентских выборов, 
состоявшихся в ноябре 1953 г., к власти пришло национальное 
правительство. Б 1955 г. завершилась эвакуация английских 
войск, а 1 января 1956 г. Судан был провозглашен респуб
ликой.

Движение марокканского народа за независимость и Bod- 
соедииение страны, разделенной французскими и испанскими 
колонизаторами, приобрело после войны всеобщий характер. 
Султан Мухаммед V, сочувствовавший чаяниям национальной 
буржуазии, осенью 1950 г. вручил французскому правительст
ву официальное требование независимости. Конфликт между 
султаном и французскими властями способствовал подъему 
массовой борьбы. Ее активным участником была Мароккан
ская коммунистическая партия. Независимости добивался и 
блок буржуазно-националистических партий — Марокканский 
национальный фронт, пользовавшийся преобладающим влия
нием в стране.

Французские колонизаторы надеялись силой подавить дви
жение, рассчитывая при этом на поддеряшу феодальных эле
ментов. В 1953 г. они с помощью последних сместили и сосла
ли на Мадагаскар Мухаммеда V, посадив на престол своего 
ставленника. Государственный переворот сопровождался кро
вавыми расправами над патриотами. Но террор не дал резуль
татов, на которые он был рассчитан. Патриоты создавали во
оруженные группы, нападали на военные поезда и склады. 
В октябре 1955 г. против французов восстали горные племена 
Рифа и Атласа. Фрапцузскому правительству пришлось пойти



на уступки. Мухаммед V вернулся из ссылки и был восстанов
лен на престоле. 2 марта 1956 г. была подписана франко-ма
рокканская декларация о независимости Марокко. 5 апреля 
независимость страны признала и Испания. Бывшие француз
ская и испанская зоны воссоединились в государстве Марокко.

Почти одновременно добился независимости народ Туниса. 
В условиях послевоепного патриотического подъема прави
тельство, в которое вошли члены влиятельной буржуазно-на
циональной партии Новый Дастур (дастур по-арабски — кон
ституция), в августе 1950 г. начало переговоры с Францией. 
Они продолжались полтора года, но не дали результатов. По 
нризыву Нового Дастура, Коммунистической партии Туниса, 
профсоюзов и других организаций в декабре 1951 г. была про
ведена всеобщая забастовка. В январе 1952 г. французские 
власти расстреляли демонстрацию тунисцев; были арестованы 
и сосланы в пустыню лидеры Нового Дастура во главе с Хаби
бом Бургибой и руководители Коммунистической партии во 
главе с Мухаммедом Эннафаа.

Тунисские патриоты взялись за оружие. Создавались пар
тизанские отряды, объединившиеся в Армию национального 
освобождения. Двухлетняя вооруженная борьба показала бес
силие французских колонизаторов. В сентябре 1954 г. нача
лись новые франко-тунисские переговоры. Хотя Франция вся
чески затягивала их. но она вынуждена была сперва согла
ситься на автономию Туниса, а 20 марта 1956 г. признала его 
независимость.

Успехи освободительного движения народов арабских 
стран, достигнутые в первой половине 50-х годов, создали уг
розу важным позициям империалистических держав на Сред-
~ .. нем и Ближнем Востоке. После июльскойСуэцкий кризис . псо „революции 1952 г. Египет стал проводить
независимую внешнюю политику. Он отказался присоединить
ся к Багдадскому пакту. Когда Англия и США прекратили 
продажу оружия Египту, правительство Насера начало прио
бретать оружие в социалистических странах. Египетская ар
мия получила современную военную технику; это была ощу
тимая помощь национально-освободительному движению араб
ских народов.

В июле 1956 г. правительство Египта приняло закон о на(- 
ционализации Суэцкого канала. В ответ колонизаторы стали 
на путь вооруженной агрессии. 30 октября 1956 г. на Египет 
напали израильские войска, а на следующий день к ним при
соединились вооруженные силы Англии и Франции. На Каир, 
Александрию, Порт-Саид и другие города обрушились бомбы.

Англо-франко-израильская агрессия против Еигпга озна
чала, что империалисты предприняли попытку приостановить



распад колониальной системы, перейти в контрнаступление, 
нанести решающий удар по национально-освободительному 
движению. Но колонизаторы не учли, что после второй миро
вой войны соотношение сил на мировой арене коренным обра
зом изменилось. Советский Союз и социалистические страны 
превратились в могучий щит, способный оградить и защитить 
справедливые устремления угнетенных народов. 5 ноября Со
ветское правительство обратилось к Англии, Франции и Изра
илю с серьезным предупреждением. «Мы полны решимости,— 
говорилось в послании Председателя Совета Министров СССР 
Премьер-Министру Великобритании,— применением силы со
крушить агрессоров и восстановить мир на Востоке». Это заяв
ление возымело действие. 6 ноября агрессоры заявили о пре
кращении военных действий в Египте.

В отражении агрессии Англии, Франции и Израиля египет
ский народ проявил большую стойкость. Об этом ярко свиде
тельствовала героическая оборона Порт-Саида. Тысячи рабо
чих вступили добровольцами в армию; они явились костяком 
отрядов национальной гвардии, охранявшей заводы и общест
венные здания. Активнейшее участие широких масс в отпоре 
агрессорам способствовало углублению египетской револю
ции. Как отмечал впоследствии Насер, «суэцкая битва содей
ствовала раскрытию содержания патриотизма, еще больше 
подчеркнув связь политической революции с революцией со
циальной».

После египетской революции 1952 г. и особенно после 
провала суэцкой авантюры колонизаторов возросло влияние 
демократических сил в Сирии. 1957 год прошел под знаком 

усиленного наяшма империализма на эту 
Лрайск"нПНаЯ страну. Правительство США использова-
Р соп убл и к а до Турцию и Израиль для давления на

Сирию. Угроза империалистов вызвала в 
сирийском народе стремление к сближению с Египтом. Сирий
ские помещики и крупные капиталисты, встревоженные успе
хами демократических сил, рассчитывали, что слияние с Егип
том укрепит их позиции. В феврале 1958 г. произошло объе
динение Египта и Сирии и образование Объединенной Араб
ской Республики. К ОАР на правах самостоятельного члена 
конфедерации присоединился Йемен.

Однако опыт показал, что столь поспешное объединение 
не оправдало себя. Восстание сирийской армии в сентябре
1961 г. привело к выходу Сирии из ОАР; после этого она ста
ла именоваться Сирийской Арабской Республикой. В 1963 г. 
был аннулирован и государственный союз ОАР с Йеменом. 
Однако за Египтом сохранилось официальное название — Объ
единенная Арабская Республика.



После провала военной авантюры Англии, Франции и Израиля 
быстрыми темпами нарастал революционный кризис в Ираке. 
Это арабское государство в качестве подмандатной территории 

входило в состав британской колониальной
И ю льская империи. Правда, в 1922 г. мандат былреволюции r  г „ о тт
1»58  г. н И раке отменен, но англпискии контроль над Ира

ком осуществлялся на основе неравно
правных договоров. С 1930 г. Англия использовала «договор о 
дружбе и союзе». Массовое антиимпериалистическое движение, 
развернувшееся в Ираке, вынудило английское правительство 
в 1955 г. аннулировать договор 1930 г.; по Англия в качестве 
союзника Ирака по Багдадскому пакту продолжала расиоря- 
жаться иракской армией, воздушными базами и стратегически
ми ком м у ник а ци я м и.

Английские колонизаторы способствовали утверждению в 
Ираке реакционного режима, опиравшегося на крупных фео
далов и компрадорскую буржуазию. Ведущей фигурой в ирак
ских правительствах, начиная с 1930 г., был британский став
ленник мракобес Нури Саид.

В 1948 и 1952 гг. в Ираке происходили народные восстания 
против иностранных колонизаторов и внутренней реакции. Во 
время англо-франко-израильского нападения на Египет в Ира
ке происходили массовые демонстрации, переросшие в восста
ние. Хотя и оно было подавлено, однако в стране неотвратимо 
складывалась революционная ситуация. В начале 1957 г. дей
ствовавшие в подполье Коммунистическая партия и буржуаз
но-национальные организации — Национально-демократиче
ская партия, партия «Истикляль», Социалистическая партия 
арабского возрождения (Баас) — образовали фронт нацио
нального единства. С ним сотрудничала возникшая в иракской 
армии под влиянием египетского примера тайная организация 
«Свободные офицеры».

14 июля 1958 г. в Багдад вступили воинские части, руково
димые членами организации «Свободные офицеры» во главе 
с генералом Абделем Керимом Касемом. Они заняли прави
тельственные здания и королевский дворец. Король Фейсал 11 
и Нури Саид были убиты. К власти пришло новое правитель
ство во главе с Касемом.

Англия и США пытались организовать интервенцию про
тив иракской революции. 15 июля в соседнем Ливане высади
лись американские войска, 17 июля в Иорданию вступили 
английские части. Однако решимость иракского народа защи
щать революцию, поддержка его народами Азии и Африки, 
особенно — энергичные выступления Советского правительства 
в защиту иракской революции заставили интервентов отсту
пить.



Ирак стал независимым суверенным государством. В марте
1959 г. правительство официально заявило о выходе из Баг
дадского пакта. Были осуществлены важные демократические 
преобразования, утвержден республиканский строй, провоз
глашено равенство арабов и курдов. Рабочие получили воз
можность объединяться в профессиональные союзы, создава
лись крестьянские союзы. Стали легально выходить газеты 
политических партий, в том числе и коммунистической. 30 сен
тября 1958 г. был издан закон об аграрной реформе, ограни
чивший помещичью собственность.

Одпако с середины 1959 г. правительство Касема отходит 
от политики единства патриотических сил и опоры на народ
ные массы. Единый национальный фронт распался. Касем 
стал укреплять личную диктатуру. Все это ослабило позиции 
правительства, и 8 февраля 1963 г. в Ираке произошел воен
ный переворот. К власти пришли правые баасисты, установив
шие реакционный режим и проводившие кровавый террор про
тив демократических сил, в первую очередь против коммуни
стической партии. Баасисты начали войну против курдского 
населения, стремясь лишить его каких-либо национальных 
прав. В ноябре 1963 г. власть захватила военная группиров
ка во главе с Арефом, ставшим вскоре президентом Ирака. 
При новом режиме осуществлены некоторые меры по норма
лизации положения в стране, в частности, по урегулирова
нию отношений с курдами.

В годы войны Алжир стал местопребы-
Н ационалы ю - ванпем Фпанцузского комитета иацио-освободнтсльнан ‘ '
пойна нального освобождения, что способство-
народа А лж и р а вало росту национального самосознания 

алжирцев. В первые же дни после окон
чания войны по городам Алжира прокатились многолюдные 
демонстрации, участники которых требовали предоставления 
независимости. Расстрел демонстрантов в Сетифе и Гельме 
вызвал большое возмущение масс, перешедшее в стихийное 
восстание. Но у повстанцев почти не было оружия, они не 
были организованы, что позволило французским колонизато
рам еще до конца мая расправиться с поднявшимися на воору
женную борьбу алжирскими патриотами. Начались жестокие 
репрессии, национальные организации были распущены или 
ушли в подполье, многие лидеры их оказались в заключении. 
Но борьба против французских колонизаторов продолжалась. 
В первых рядах борцов шел алжирский рабочий класс, в кото
ром все большую роль, наряду с выходцами из Европы, начи
нали играть коренные алжирцы. Коммунистическая партия 
развернула массовое движение против полицейского произво
ла, добиваясь освобождения брошенных в тюрьмы участников



восстания; алжирских патриотов активно поддерживала Фран
цузская коммунистическая партия.

В 1947 г., после того как правящие круги Франции запля
сали под дудку США и от участия в правительстве были от
странены коммунисты, Алжиру был навязан так называемый 
Органический статут, который под видом некоторых уступок 
фактически закреплял колониальное положение страны. Это 
показало самым широким массам Алжира, что ликвидация не
навистного колониального режима, национального угнетения, 
террора французских властей может быть достигнута лишь 
в упорной борьбе. К этому выводу пришли и руководители воз
родившихся националистических организаций, представляв
ших интересы национальной буржуазии и буржуазной интел
лигенции, а также мелких торговцев, ремесленников, служа
щих, учащихся. В начале 50-х годов началась вооруженная 
борьба за свободу в соседних с Алжиром колониях Фран
ц и и — Тунисе и Марокко; партизанские отряды действовали и 
в горных районах самого Алжира. Алжирские патриоты учи
тывали подъем и успехи национально-освободительного дви
жения народов Азии и Африки в целом, а также тот факт, что 
французские колонизаторы глубоко увязли в многолетней 
«грязной войне» против вьетнамского Народа.

1 ноября 1954 г. Революционный комитет единства и дей
ствия, находившийся в подполье, призвал алжирцев к воору
женной борьбе за независимость. Вначале бои развернулись 
в районе южнее г. Константины, затем в Большой Кабилии — 
горной области к востоку от г. Алжира, а вскоре распростра
нились на территорию всей страны. Б Алжире началась народ
ная, антиимпериалистическая революция, руководство кото
рой осуществлял Фронт национального освобождения. ФИО 
представлял собой массовую организацию, в которой главен
ствующую роль играли революционные интеллигенты, связан
ные с народом, особенно с крестьянством. Вся страна делилась 
на округа, в каждом из которых оперировала своя партизан
ская армия, действовавшая в значительной мере самостоятель
но, ибо централизованное военное руководство в условиях пар
тизанской войны было крайне затруднено. В целом участники 
вооруженной борьбы против французских колонизаторов со
ставляли Армию национального освобождения Алжира; уже 
в 1958 г. она насчитывала более 130 тыс. человек. Эта армия 
наносила неожиданные и весьма чувствительные удары по 
врагу, добывая в боях оружие, нарушала французские ком
муникации, взрывала важные военные объекты, уничтожала 
карателей и т. п.

Французские империалисты установили в Алжире режим 
зверского террора и драконовских преследований всех, кого



они считали участниками вооруженного сопротивления или 
подозревали в сочувствии ему. Озверевшие каратели подверга
ли патриотов нечеловеческим пыткам, тысячами убивали их. 
Французские колонизаторы, не в состоянии справиться с во
оруженными мстителями, взяли курс па физическое истребле
ние алжирского народа. Потери последнего в освободительной 
войне, длившейся 8 лет, превзошли все мыслимое; они соста
вили 1,5 млн. человек — из 9 млн. населения. Но огромные 
жертвы не запугали алжирцев, а лишь ожесточили их, укре
пили решимость довести кровопролитнейшую борьбу до конца. 
Алжирские патриоты пользовались поддержкой всего прогрес
сивного человечества, прежде всего Советского Союза и социа
листических стран, арабских государств.

Массовое движение за справедливый мир с Алжиром и 
предоставление ему независимости развернулось, благодаря 
усилиям коммунистической партии, во Франции. Его значение 
было особенно велико потому, что не только среди француз
ской буржуазии, но и среди некоторых иных слоев населения, 
в первую же очередь — в военных кругах, были весьма сильны 
шовинистические настроения. Они разжигались слоями круп
ного капитала, материально заинтересованными в сохранении 
Алжира в качестве французской колонии; победа в алжирской 
войне необходима была им также как залог усиления реакции 
в самой Франции. Эти элементы господствующего класса полу
чили прозвище «ультра» (крайние). В мае 1958 г. «ультра», 
к которым присоединился командующий французскими вой
сками в Алжире Салан, подняли мятеж против правительства, 
заикнувшегося о возможности переговоров с алжирскими пов
станцами. Как уже указывалось выше, во Франции установил
ся режим Пятой республики. Война против алжирского наро
да продолжалась.

В сентябре 1958 г. высший орган ФНО — Национальный 
совет алжирской революции провозгласил создание независи
мой Алжирской республики. Было образовано ее Временное 
правительство, находившееся тогда в Каире, а затем в Тунисе. 
Оно выразило готовность вступить в мирные переговоры с 
Францией, но натолкнулось на отказ. Создание Временного 
правительства Алжирской республики означало новый этап 
в освободительной борьбе народа Алжира. Ряд стран заявил о 
признании нового правительства. Дружественные пароды уси
лили помощь борющемуся Алжиру, в том числе столь необхо
димым повстанцам оружием современных образцов. Удары, на
носимые колонизаторам Армией национального освобождения, 
становились все ощутимее, несмотря на то, что и количество 
французских войск в Алжире, и их оснащение продолжали 
расти.



Бесперспективность войны против алжирского народа, на
растающая борьба французских трудящихся за предоставле
ние Алжиру независимости, наконец, общая переориентация 
значительной части французских монополистов на позиции 
неоколониализма, т. е. попыток сохранить закабаление отста
лых стран экономическими методами, заставили французское 
правительство признать право Алжира на самоопределение и 
согласиться на переговоры. Они начались в июне I960 г., но 
стремление представителей Франции принудить Алжир чуть 
ли не к капитуляции привело к срыву переговоров и продолже
нию войны. Воля алжирских патриотов завоевать независи
мость стала еще непреклоннее. Весной 1961 г. Франция вы
нуждена была возобновить переговоры с делегатами Времен
ного правительства Алжирской республики. Это вызвало но
вый мятеж «ультра» в Алжире; он был организован «тайной 
вооруженной организацией» (ОАС), созданной в начале 1961 г. 
главарями фашиствующей военщины. Путч был подавлен ар
мией, оставшейся верной де Голлю, но оасовцы не подчини
лись приказам президента, развернув массовый террор против 
сторонников независимости Алжира.

Переговоры между Францией и Алжиром, происходившие 
во французском городке Эвиане в обстановке глубокой секрет
ности, прерывались еще дважды. Возобновившись в феврале 
1962 г., они привели уже 18 марта к соглашению, по кото
рому управление страной передавалось (в течение переходного 
периода продолжительностью от трех до шести месяцев) «Вре
менному исполнительному органу» из алжирцев и французов. 
Этот орган обязан был провести народный опрос для выяснения 
того, хотят ли алжирцы национальной независимости и со
трудничества с Францией; в случае положительного ответа (а 
в этом навряд ли могли быть сомнения) Франция Должна 
была немедленно признать независимость и суверенитет Ал
жира (включая Сахару) и в трехлетний срок вывести из стра
ны все свои войска. В течение того же срока европейским 
жителям Алжира предоставлялась возможность выбрать ал
жирское или французское гражданство. Объявлялась полная 
амнистий алжирцам, осужденным за участие в освободитель
ном движении.

Эвианские соглашения, хотя они в чем-то и были компро
миссом, знаменовали великую победу алжирского народа, за
воеванную в невиданной по упорству и ожесточенности, по 
количеству понесенных жертв борьбе. После того как алжир
ский народ с редким единодушием высказался на референдуме
1 июля 1962 г. за независимость, Алжир окончательно стал су
веренным государством. Начался новый этап антифеодальной 
и антиимпериалистической алжирской революции.



Н А Р О Д Ы  ТРО П И ЧЕСКО Й  И Ю Ж НОЙ А Ф Р И К И  
П А  ПУТИ К ОСВОБОЖ ДЕНИЮ

Из второй мировой войны Африка вышла резко изменившейся. 
Экономика африканских стран преобразилась. Так, заметно 
увеличились производство стратегического сырья, добыча по
лезных ископаемых. Несколько выросла обрабатывающая про
мышленность — легкая и пищевая, что вызывалось сокращени
ем ввоза промышленных товаров с других континентов. Во 
многих районах были построены дороги, аэродромы, расшире
ны порты. Все это требовало рук, и почти во всех странах 
резко увеличилось число наемных рабочих.

Около миллиона жителей Африки было мобилизовано в ар
мию. Никогда прежде такое количество солдат-африканцев 
не покидало пределы своих страп, своего континента. Они 
сражались пе только в арабских странах Северной Африки и 
в Эфиопии, но п в Западной Европе, даже в Бирме и Малайе.

Война и ее последствия оказали огромное влияние на поли
тическое и национальное сознание африканцев. Страны-метро
полии, особенно Франция, Бельгия, Италия, были скомпроме
тированы своими поражениями. Уже никак нельзя было воз
родить веру в их непобедимость, которую из поколения в поко
ление внушала местному населению колониальная пропаганда. 
У многих африканцев значительно расширился круг предста
влений: они увидели куда более обширный мир. Впервые 
в Африке так осязаемо ощущалось дыхапие мировых событий. 
Появление социалистической системы, а в дальнейшем лик
видация колониальных режимов в странах Азин — все это на
ходило на африканском материке живой отклик, создавало бла
гоприятные условия для борьбы за освобождение. События пер
вых же послевоенных лет показали глубину происшедших 
сдвигов.

В октябре 1945 г. в Мапчестере состоялся пятый Панафри
канский конгресс. Оп резко отличался от предыдущих — и по со- 

ставу участников, и по принятым реше- 
Панафрявансвий ниям Наряду с известными еще с 20-х го- 
конгресс дов деятелями движения за эмансипацию

негров, прибывшими из Соединенных 
Штатов и Вест-Индии, здесь присутствовали представители 
появившихся сравнительно недавно африканских политиче
ских организаций и профсоюзов. Они составляли большинство.

Среди участников были У. Б. Дюбуа — патриарх панафри
канского движения, известный негритянский общественный 
деятель и ученый, Кваме Нкрума — будущий презпдепт Ганы, 
Джомо Кениатта — будущий президепт Кении, Питер Абра



хаме — видный южноафриканский писатель и многие другие 
общественно-политические деятели, чьи имена впоследствии 
стали известны всему миру.

В резолюциях конгресса впервые в истории панафриканиз
ма было сформулировано требование независимости. Конгресс 
принял обращение, в котором говорилось:

«Народы колоний должны иметь право сами избирать свои 
собственные правительства, без каких-либо ограничений со 
стороны иностранных держав. Мы заявляем народам коло
ний, что они должны бороться за осуществление этих целей 
всеми средствами, какими располагают... Борьба колониальных 
и зависимых народов за политическую власть — первый шаг 
и необходимая предпосылка полнейшего социального, эконо
мического и политического освобождения... Трудящиеся коло
ний должны находиться в первых рядах борьбы против импе
риализма... Колониальные и зависимые народы мира, соединяй
тесь!»

Было принято также «Обращение к рабочим, крестьянам и 
интеллигенции колониальных стран» — призыв к организации 
массовых движений против колониализма.

Конгресс отразил важные процессы, происходившие на аф
риканском континенте, хотя они тогда еще не выступали яв
но на поверхности.

Первой из стран Тропической Африки освободилась в мар
те 1957 г. английская колония Золотой Берег. Провозглашение 
О б р а з о в а н и е  Г а н ы  ее суверенным государством имело громад

ный резонанс во всей Африке. В этом 
многие африканские народы увидели пример, символ соб
ственного скорого освобождения. Знамение времени было и в 
том факте, что первое суверенное государство Тропической Аф
рики отбросило само название Золотой Берег, данное ему ко
лонизаторами, и приняло наименование Гайа — в честь сред
невековой могущественной западноафриканской страны.

Путь Ганы к независимости был трудным. В 1945 г. на 
Золотом Береге возник Конгресс профсоюзов, а в декабре
1947 г. появилась первая политическая организация, потребо
вавшая независимости — Объединенный конвент Золотого Бе
рега. Он возглавлялся буржуазией и наиболее близкой к ней 
частью феодалов. Президентом конвента стал крупный лесо
промышленник и экспортер какао Д. А. Грант, одним из вице- 
президентов — доктор Д. К. Данква, генеральным секрета
рем — Кваме Нкрума, в 1947 г., после 13-летнего пребывания 
в Соединенных Штатах и Великобритании, вернувшийся на 
родину.

Резкий рост дороговизны вызвал массовые народные про
тесты — забастовки, митинги, демонстрации, бойкот иностран



ных товаров. Солдаты, не получившие после демобилизации 
ни работы, ни пособий, отправились 28 февраля 1948 г. к ре
зиденции губернатора, чтобы вручить ему свои требования 
Демонстрация была расстреляна.

Одновременно британские власти сочли необходимым пре
доставить населению Золотого Берега некоторые уступки и 
создали «конституционный комитет» для пересмотра системы 
управления страной. В его состав вошля почти все лидеры 
Объединенного конвента; некоторые из них стали утверждать 
после этого, что отношение Великобритании к колониям резко 
изменилось к лучшему. В результате произошел раскол Объ
единенного конвепта, и в середине 1949 г. появилась Народная 
партия конвента во главе с Кваме Нкрумой. Она намеревалась 
возглавить народную борьбу против колониального режима.

Народная партия вместе с Конгрессом профсоюзов созвала 
в ноябре 1949 г. Представительную ассамблею Золотого Бере
га. В ней приняли участие профсоюзы, кооперативы, культур
ные, молодежные, женские организации. Ассамблея потребова
ла, чтобы стране был предоставлен статут доминиона. На от
каз министерства колоний удовлетворить это требование На
родная партия 8 января 1950 г. ответила призывом к народу 
начать кампанию «позитивных действий». Она предусматрива
ла не только митинги и демонстрации, но и всеобщую заба
стовку, бойкот товаров метрополии. Начавшись в Аккре, кам
пания быстро захватила и другие районы страны. Губернатор 
ввел осадное положение; руководители партии и Конгресса 
профсоюзов были арестованы. Но репрессии привели лишь 
к усилению освободительной борьбы.

На рубеже 1950 и 1951 гг. английское правительство утвер
дило новое политическое устройство Золотого Берега, в соот
ветствии с которым предстояло создание местного правитель
ства. В феврале 1951 г. состоялись выборы в Законодательное 
собрание; они окончились убедительной победой Народной 
партии, завоевавшей 34 из 38 мест. В 1952 г. Кваме Нкрума 
занял пост премьер-министра.

Однако страна по-прежнему оставалась колонией, и бри
танский губернатор сохранял право вето. В 1953 г. Законода
тельное собрание обратилось к правительству Великобритании 
с просьбой внести на рассмотрение английского парламента 
закон о провозглашении независимости Золотого Берега в со
ставе британского Содружества. Это встретило сопротивление 
пе только со стороны реакционных кругов метрополии, но1 и 
среди феодальной знати самого Золотого Берега. Феодалы соз
давали во многих районах страны вооруженные отряды для 
борьбы против Народной партии. Появился ряд политических 
партий, оппозиционных правительству Нкрумы.



Но выборы в Законодательное собрание в июле 1956 г. 
подтвердили, что большинство населения выступает против ко
лониального статута. Результаты выборов, дальнейшее измене
ние соотношения сил на мировой арене и решение правящих 
кругов Англии видоизменить методы эксплуатации колоний 
обусловили предоставление Золотому Берегу независимости. 
Англия решила представить стране статут доминиона, а 6 мар
та 1957 г. состоялось торжествепное провозглашение Золотого 
Берега независимым государством Гана. В состав нового госу
дарства вошла и часть Того, находившаяся под английской 
опекой. Еще в мае 1956 г. в этой части Того был проведен ре
ферендум по вопросу о том, хотят ли ее жители сохранения ре
жима опеки или присоединения к Золотому Берегу (после 
провозглашения его независимым государством). Большинство 
населения высказалось за объединение. Независимость восточ
ной части Того, находившейся под французской опекой, была 
провозглашена в 1960 г.

Через полтора года после освобождения
Гшшси — первая Ганы колониальный режим был ликвиди- 
левооодивнш леп „ лфранцузская рован еще в одной стране южнее Саха-
полонин ры --  в Гвинее. До провозглашения своей

независимости Гвинея, называвшаяся
тогда «французской», являлась частью сплошного массива ко-
лопий Франции, который в административном отношении
делился на Французскую Западную Африку и Французскую
Экваториальную Африку. В состав первой наряду с Гвинеей
входили Мавритания, Сенегал, Берег Слоновой Кости, Дагомея,
Французский Судан, Нигер и Верхняя Вольта. Французская
Экваториальная Африка состояла из Габона, Среднего Конго,
Убанги-Шари и Чада. Подопечными территориями Франции
в этом районе были Камерун и Того.

В октябре 1946 г. представители различных политических 
партий французских колоний собрались в Бамако (пьше — 
столица Республики Мали) и решили создать на федеральных 
началах общую политическую организацию — Демократиче
ское объединение Африки. Эта организация выступала с энер
гичными антиколониальными требованиями и в 1949 г. насчи
тывала уже около 1 млн. человек. Демократическое объедине
ние отражало не только антиимпериалистические настроения, 
но и тягу африканских народов к единству, в частности, стрем
ление сохранить — после завоевания независимости — «феде
рации», как называли Французскую Западную Африку и 
Французскую Экваториальную Африку. Многие африканцы на
деялись, что в конечном счете удастся добиться самостоятель
ности не для 12 маленьких колоний, а для двух крупных и по
этому более жизнеспособных федераций.



Постепенно все большую роль в освободительном движе
нии французских колоний стали играть профсоюзы. Они также 
стремились действовать сообща: в 1957 г. удалось создать еди
ный профсоюзный центр — Всеобщее объединение трудящих
ся Черной Африки (ВОТЧА). Борьба рабочпх-африканцев на
ходила постоянную поддержку у Французской коммунистиче
ской партии и прогрессивных профсоюзов.

Рост национально-освободительных сил вынуждал прави
тельство Франции идти на уступки. Вооруженная борьба, раз
вернувшаяся с 1954 г. в Алжире и с 1955 г.— в находившемся 
под французской опекой Камеруне, требовала от правящих 
кругов Франции серьезпого напряжения сил и побуждала к 
осторожности, чтобы не создать очагов вооруженной борьбы и 
в других французских колониях. В середине 1956 г. президент 
Франции подписал закон, по которому каждая из них получи
ла право создавать правительственные советы — органы ис
полнительной власти. Но компетенция советов была весьма 
ограничена, председательствовать па их заседаниях должны 
были французские губернаторы, а любые их решения могли 
быть отменены министром заморских территорий Франции. 
И, что еще ваяшее, закон явно имел целью, расширив права 
отдельных колоний, воспрепятствовать сохранению единых ор
ганов управления в масштабе «федераций».

В 1957 г. конгресс Демократического объединения Африки 
в Бамако высказался за создание федеративных государствен
ных образований. Но правительство Франции решительно вос
противилось этому, считая, что неизмеримо легче будет иметь 
дело с небольшими и слабыми странами, чем с одной или дву
мя крупными.

Б условиях распада колониальной системы империализма 
и глубокого политического кризиса во Франции, вызванного 
алжирской войной, президент де Голль объявил о референду
ме во всех французских колониях Западной и Экваториальной 
Африки. Население должно было ответить, хочет ли оно 
остаться в составе Французского сообщества или требует пол
ной независимости от Франции. Референдум, проведенный
28 сентября 1958 г., не был свободным волеизъявлением. Фео
дальные элементы и другие силы, связавшие свою судьбу с 
французским империализмом, не хотели допускать разрыва 
с метрополией. В некоторых колониях, по свидетельствам 
очевидцев, результаты выборов грубо фальсифицировались. 
Многие избиратели были запуганы угрозой, что Франция 
не пожелает иметь ничего общего с народами, которые 
выскажутся против участия во Французском сообществе.

Единственной страной, пожелавшей полной независимости 
от Франции, стала Гвииея; здесь 95% избирателей проголосо-



пали против участия во Французском сообществе. Это в боль
шой степени было результатом деятельности Демократической 
партии Гвинеи — местной секции Демократического объеди
нения Африки. Эта партия завоевала в своей стране большой 
авторитет. Ее генеральный секретарь Секу Туре возглавлял 
правительственный совет колонии. Незадолго до референдума 
в Гвинее, по инициативе Демократической партии, были осу
ществлены серьезные реформы, отвечавшие интересам наро
да: снижены налоги с крестьян, повышена заработная плата 
рабочим, вожди племен смещены с административных постов.

Перед референдумом Секу Туре заявил: «На конгрессе 
в Бамако, как известно всем, Африка высказалась в пользу 
федераций, имея в виду сохранить Французскую Западную 
Африку, Французскую Экваториальную Африку, преобразо
вать их в государства, которые должны примкнуть к франко
африканскому сообществу. Резолюции, составленные в этом 
смысле, были направлены французскому правительству... Но 
французское правительство в своем проекте конституции не 
приняло это во внимание. Оно хочет раздробить Африку, оно 
говорит: „Гвинея станет государством, Берег Слоновой Кости 
будет государством, каждая территория станет самостоятель
ной, будет издавать свои законы". И хотя рынок Западной 
Африки довольно узок и его следовало бы даже распростра
нить на Французскую Экваториальную Африку, чтобы создать 
одно экономическое и валютное целое, тем не менее стремятся 
сделать так, чтобы Гвинея была государством, отделенным от 
Сенегала, чтобы на ее границах с Сенегалом были установле
ны таможни, чтобы такие же таможни были на границе с Су
даном, с Берегом Слоновой Кости».

2 октября 1958 г., после получения окончательных данных 
об исходе референдума, страна провозгласила себя независи
мой республикой. Вскоре после этого из Гвинеи были отозваны 
все французские специалисты, произошел быстрый отток фран
цузских капиталов; правительство Франции попыталось орга
низовать международный бойкот нового государства. Но бла
годаря решимости гвинейского парода, а также поддержке 
социалистических стран и соседней Ганы эти меры не поста
вили Гвинею на колени.
ю в о  о — о Провозглашение независимости Ганой и
Африки * Гвинеей означало появление первых бре

шей в системе колониального господства 
в Тропической Африке. В дальнейшем процесс распада этой 
системы резко ускорился.

1960 год вошел в историю как год Африки: на континенте 
появилось 17 новых государств. Уже 1 января была провозгла
шена независимость Камеруна, находившегося под управле



нием Франции, 27 апреля — Того, другой французской подо
печной территории, 26 июня — Мальгашской Республики, 
30 июня — Республики Конго (бывшая колония Бельгии). 
1 июля Британское Сомали и Сомали, находившееся под опекой 
Италии, объединились и провозгласили себя республикой.

С августа по ноябрь 1960 г. независимыми были провозгла
шены все колонии Французской Западной и Экваториальной 
Африки. Появились Дагомейская Республика, Республика Ни
гер, Республика Верхняя Вольта, Республика Берег Слоновой 
Кости, Республика Чад, Центральноафриканская республика 
(до 1959 г. называлась Убанги-Ш ари), Республика Конго (со 
столицей в Браззавиле, бывшее Среднее Конго), Габонская 
Республика, Республика Сенегал, Республика Мали (бывший 
Французский Судан) и Мавританская Исламская Республика
1 октября 1960 г. стала независимой самая большая по чис

ленности населения страна Африки — Нигерия.
Но в том же 1960 г. Африка увидела, насколько иллюзор

ной может при определенных условиях стать провозглашен
ная независимость. Ярчайшим примером тому стала трагиче
ская история бывшего бельгийского Конго — страны, доведен
ной империализмом в первые же месяцы «независимого» 
существования до состояния разрухи, судьба ее премьер-мини
стра Патриса Лумумбы и его сподвижников, замученных коло
низаторами и их агентурой. Трагедия Конго и драматические 
события в других странах Африки наглядно показали, что вто
рой этап национально-освободительной революции, начинаю
щийся с провозглашения независимости, нередко более сложен, 
труден, а иногда даже более кровопролитен, чем борьба за лик
видацию колониального статута.
В о з н и к н о в е н и е  9Р̂ДИ СТр&Н, Восточыой и Центральной
г о с у д а р с т в  Африки, добившихся независимости в
в  В осточной  1961—1964 гг., большинство составляли
и Ц е н т р а л ь н о й  британские владения — Кения, Уганда,
А ф р и к е  Занзибар, Ньясаленд, Северная Родезия.
Из двух подопечных территорий одна — Танганьика — находи
лась под английским управлением, вторая — Руанда-Урунди — 
под бельгийским.

Эти страны играют заметную роль в мировом капиталисти
ческом хозяйстве. «Медпый пояс» — горнорудный район Се
верной Родезии — один из важнейших в мире поставщиков 
меди. Плантации Уганды, Кении, Танганьики дают большое 
количество кофе, хлопка, волокнистого растения сизаля. Пра
вящие круги Великобритании стремились сохранить здесь свою 
власть.

В таких странах, как Северная Родезия и Кения, жило 
большое количество европейских поселенцев. Климатические



условия благоприятствовали этому — в противоположность ус
ловиям многих районов Западной Африки, заслужившим в 
свое время название «могила белого человека». Только в Се
верной Родезии и Кении в середине 50-х годов насчитывалось 
около 100 тыс. европейцев. Немалое число их готово было 
с оружием в руках отстаивать колониализм, и правящие 
круги метрополии) видели в них важную опору своего гос
подства.

Серьезным средством сохранения колониального режима в 
Восточной и Центральной Африке английское правительство 
считало создание колониальных федераций: Восточноафрикан
ской, в которую должны были войти Копия, Уганда и Тан
ганьика, и Центральноафриканской — Ньясаленд, Северная и 
Южная Родезия. Идея образования обоих этих объединений 
родилась еще в период между первой и второй мировыми вой
нами, но не была тогда осуществлена. После второй мировой 
войны одна из них была создана; она официально называ
лась Федерация Родезии и 11 ьясаленда.

Белые поселенцы Южной Родезии видели в подобном объ 
единении способ распространить свою власть на Северную Ро
дезию и Ньясаленд, а колонисты, жившие в этих странах и 
составлявшие там ничтожное меньшинство населения, надея
лись найти опору в более многочисленных и лучше организо
ванных белых поселениях Южной Родезии. И те и другие счи
тали, что вместе им легче будет держать африканцев в по
виновении; а это должно было вызвать приток капиталов из 
Европы и Америки. С экономической точки зрения создание 
федерации имело цель связать относительно развитую про
мышленность Южной Родезии с сырьевой базой Северной 
Родезии и громадным резервуаром дешевой рабочей силы — 
Ньяса лендом.

Объединяя обе Родезии и Ньясаленд, правительство Вели
кобритании хотело упрочить здесь свое господство посредст
вом максимального привлечения белых жителей к борьбе про
тив растущих освободительных сил. Но африканские народы 
активно боролись против создания колониальных объедине
ний. Федерация Родезии и Ньясаленда просуществовала толь
ко десять лет, с 1953 по 1963 г., а федерацию Восточной Афри
ки колонизаторам вообще не удалось сколотить.

Антиимпериалистическое движение в английских колониях 
Восточной и Центральной Африки привело в послевоенные 
годы к возникновению массовых политических организаций, 
насчитывавших десятки и сотни тысяч членов. Такими орга
низациями стали, например, Национальный союз африканцев 
Кении (образовался в 1960 г.) во главе с Джомо Ксниаттой, 
Национальный союз африканцев Танганьики во главе с Джу



лиусом Ньерере (1954 г.), северородезийская Объединенная 
партия национальной независимости во главе с Кеннетом Ка- 
ундой, крупные организации в Южной Родезии, Ньясаленде, 
на Занзибаре. Их создание было подготовлено деятельностью 
многих политических групп, профсоюзов, общественных орга
низаций, в которых африканцы проходили школу борьбы за 
свои права.

В каждой из борющихся стран движение за независимость 
имело, конечно, специфические черты и сталкивалось со спе
цифическими трудностями. Но очень многое в их судьбах было 
общим. Повсюду колониальные власти устраивали массовые 
расправы над населением. В 1952—1955 гг., стремясь подавить 
крестьянское восстание в Кении, известное под названием 
«May Мау», английские колонизаторы заключили в тюрьмы и 
концлагери 62 тыс. африканцев, в том числе Джомо Кепиатту 
и других лидеров освободительного движения. Больше И  тыс. 
кенийцев было убито.

И в обеих Родезиях, и в Ньясалепде, и в других странах 
Восточной Африки власти вводили чрезвычайное положение, 
осуществляли повальные аресты, запрещали политические ор
ганизации. Но на месте последних немедленно возникали но
вые. и, как правило, еще более массовые.

Первой из стран Восточной Африки в декабре 1961 г. доби
лась независимости Танганьика. По решению ООН, с 1 июля
1962 г. прекратилась опека над Руандой-Урунди и возникли 
два государства: Руандийская республика и Королевство Бу
рунди. Уганда стала независимой в октябре 1962 г., Занзи
бар — в декабре 1963 г. В 1964 г. Танганьика объединилась 
с Занзибаром в едипое государство, которое стало называться 
Танзанией.

Федерация Родезии и Ньясаленда распалась в конце 1963 г., 
а в июле 1964 г. Ньясаленд был провозглашен государством 
Малави (так называется самый многочисленный народ этой 
страны). Северная Родезия стала независимой в октябре 1964 г.; 
она отбросила наименование, данное ей когда-то в честь англий
ского колонизатора Сесиля Родса, и стала называться Зам
бией — по названию реки Замбези.
К началу 1966 г. почти все сравнительно крупные колонии,
расположенные севернее Анголы, Южной Родезии и Мозамби-
„  ка, уже завоевали независимость. Коло-
П р о б л е м аосвобождения ниальныи режим сохранился лишь в таких
Ю л ш ой  А ф р и к и  относительно небольших странах, как 

Французское Сомали, Португальская Гви
нея, Испапская Сахара. Сьерра-Леоне стала самостоятельным 
государством в составе британского Содружества в пачале
1961 г., Гамбия — в начале 1965 г. В сентябре — октябре 1966 г.



Басутоленд стал государством Лесото, Бечуаналенд — государ
ством Ботсвана.

Большой массив колоний остался лишь на юге материка. 
Это португальские владения Ангола я  Мозамбик, английский 
протекторат Свазиленд и фактически аннексированная Южно- 
Африканской Республикой Юго-Западная Африка.

Южная Родезия (африканцы называют ее Зимбабве) пос
ле распада Федерации Родезии и Ньясаленда осталась во вла
сти наиболее расистски настроенной части белых колонистов, 
которые в конце 1965 г. провозгласили страну «независимым» 
государством, сохранив свое господство. Это было сделано во
преки воле африканцев, составляющих большинство населения 
страны.

Последние колонии в Африке стали барьером, который от
гораживает самую расистскую страну современного мира — 
ЮАР — от новых независимых государств континента. В свою 
очередь ЮАР как бы подпирает с юга, поддерживает режи
мы: еще сохранившихся колоний, составляет с ними единое 
целое.

Проблема освобождения южной части Африки весьма 
сложна. Юг — самая богатая часть континента. Здесь добыва
ется около 70% золота и платины всего капиталистического 
мира, алмазы, уран, ванадий и множество других ценнейших 
минеральных богатств. Крупнейшие мировые монополии за
интересованы в господстве над этим районом. В Южной Аф
рике (в основном в ЮАР) живет около 3,5 млн. белых. Значи
тельное число их отравлено ядом расизма и готово служить 
целям империализма.

Освободительному движению здесь противостоят неизме
римо более крупные силы, чем в других частях континента, 
борьба против колониализма и империализма чрезвычайно 
тяжела. Но она развертывается все шире, особенно в порту
гальских колониях, где с начала 60-х годов она приняла во
оруженный характер.

Силы освобождения в каждой из африкан-
Борьба ских стран быстро росли, успех любой из
з а  е д и н с т в о  r  f - r
А ф р и к и  всего континента. По мере развития на

ционально-освободительной революции аф
риканские народы все больше осознавали общность стоявших 
перед ними задач и необходимость сплочения сил в масштабе 
всего материка.

Начиная с 1958 г., впервые в истории, представители афри
канских стран сами стали организаторами конференций для 
решения общих задач. Это было свидетельством громадного 
прогресса. Раньше судьбы Африки решались только на сбори
щах представителей империалистических держав, где карта



Африки кроилась и перокраивалась, где узаконивалось «пра
во» каждого участника па эксплуатацию той или иной страны 
«Черпого материка».

Первым съездом нового типа была конференция независи
мых государств Африки, проведенная но инициативе Кваме 
Нкрумы в Аккре в апреле 1958 г. На ней присутствовали пред
ставители восьми существовавших тогда независимых стран: 
Ганы, Гвинеи, ОАР, Марокко, Туниса, Эфиопии, Либерии, 
Ливии.

На конференции детально обсуждались проблемы борьбы 
против империализма и колониализма на всем материке. 
Вслед за Аккрской последовали конференции независимых аф
риканских государств в Аддис-Абебе {июнь 1960 г.), Леопольд
виле (август 1960 г.), Касабланке (январь 1961 г.).

Был создан также самый широкий форум современной 
Африки — периодически собирающиеся конференции народов 
континента, представлявшие многочисленные политические и 
общественные организации всех африканских стран. Первая 
из них состоялась в декабре 1958 г. в Аккре, вторая — в янва
ре 1960 г. в г. Тунис, третья — в марте 1961 г. в Каире. В про
межутках между конференциями действовали постоянные вы
борные органы. Резко возросла роль африканских стран в дви
жении афро-азиатской солидарности.

Идея единой борьбы против колониализма получала все 
более конкретные очертания. Круг вопросов, выносимых на 
обсуждение конференций народов Африки, становился все 
шире. На второй из них были приняты резолюции, касавшие
ся почти каждой колонии и предлагавшие конкретные меры 
для ликвидации в них колониальных режимов. Намного боль
шее влияние было уделено таким проблемам, как роль рабо
чего класса в борьбе за полное освобождение Африки; внима
ние делегатов в значительно большей мере привлекли полити
ка нейтрализма и борьба за мир во всем мире. Если первая 
конференция народов Африки была посвящена прежде всего 
проблеме политического освобождения, то вторая — достиже
нию экономической независимости, третья — неоколониализ
му, который становился главной опасностью для народов 
Африки.

От одной коиферепции к другой выявлялось стремление 
африканцев ко все более активным методам борьбы. На пер
вой многие делегаты еще настаивали на тактике ненасилия, 
пассивного сопротивления как единственно приемлемой; ио 
уже вторая рекомендовала сформировать корпус добровольцев 
для оказания помощи Алжиру и сражающимся народам дру
гих стран, а третья призвала к созданию верховного африкан
ского командовапия.



На конференциях конца 50-х годов неизменно выставлялось 
требование предоставить независимость большинству афри
канских стран в 1960 г. И каждый из народов Африки, находя 
поддержку на представительных ассамблеях всего матери
ка, все более настойчиво боролся за осуществление своих 
чаяний.

Добившиеся независимости страны рассматривали сохране
ние колониального режима в других частях континента как уг
розу своему недавно обретенному суверенитету. Справедли
вость такой точки зрения подтверждается тем, что из ЮАР шли 
наемники для «Иностранного легиона» в Конго, оттуда же полу
чал помощь расистский режим Смита в Южной Родезии и т. д.

Во всех африканских странах одновременно со стремлением 
к независимости росла тяга к единству против колониализма 
и империализма, к взаимопомощи как в освободительной борь
бе, так и в построении новой жизни. Правда, не все африкан
ские лидеры вкладывали одинаковый смысл в это понятие. 
И на рубеже 50—60-х годов на континенте сложилось несколь
ко союзов и политических блоков, преследовавших довольно 
различные цели.

Большой победой стремления к подлинному единству было 
возникновение Организации африканского единства. В мае
1963 г. главы государств и правительств Африки, собравшись 
в Аддис-Абебе, приняли Хартию, в которой провозглашалось 
создание этой организации. Задачами Организации африкан
ского единства объявлено содействие развитию солидарности 
африканских государств, координация их действий и упрочение 
сотрудничества, защита независимости и территориальной це
лостности, борьба против колониализма во всех его проявле
ниях. Страны — участницы конференции заявили о намере
нии урегулировать споры мирным путем, не присоединяться 
к каким-либо блокам и всемерно помогать освобождению афри
канских стран, еще находящихся в колониальной зависимости.

Организация африканского единства за несколько лет су
ществования претерпела ряд кризисов, но идея сплочения, ле
жащая в ее основе, по-Прежнему популярна и имеет множест
во сторонников в самых различных странах Африки.

ЭКОНОМ ИЧЕСКОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ Р А З В И Т И Е  
О СВО БО ДИ ВШ И ХСЯ С Т Р А П  А ЗИ И  И А Ф Р И К И

В результате национально-освободительных революций, ох
вативших страны Азии и Африки, десятки колоний и зависи
мых стран завоевали политическую независимость. Если в 
1914 г. эти страны составляли около 66,8% территории с 60%



населения земли, то к апрелю 1965 г. на страны, где сохранился 
колониальный режим управления, приходится только 4,5% 

территории и 1,1% населения земного ша-
По®*ге ра. В Заявлении Совещания представите-з и в о с в а п н я  г  „ '  ^
н е за в и с и м о с т и  леи коммунистических и рабочих партии

1960 г. подчеркивалось, что «крушение 
системы колониального рабства под натиском национально-ос
вободительного движения — второе по своему значению явле
ние после образования мировой системы социализма».

Новые суверенные государства находятся на разных сту
пенях социально-экономического и политического развития. 
Некоторые из них освободились от колониального или полуко
лониального гнета в результате победы народно-демократичо- 
ских. революций, переросших в социалистические революции. 
Такие страны (Китай, Северная Корея, Северный Вьетнам) 
являются ныне членами мирового социалистического содру
жества. Другие развивающиеся страны остались в сфере миро
вого капиталистического хозяйства, хотя и занимают там осо
бое положение. Среди них есть немало государств, которые 
формально получили политическую независимость, но вследст
вие господства марионеточных режимов или участия в воен
ных блоках империалистических держав фактически еще не 
стали полностью самостоятельными.

Пока развивающиеся с.траиы находятся в экономической 
зависимости от империализма, они остаются объектом полуко
лониальной эксплуатации, играют роль «мировой деревни». 
Именно па экономической основе зиждется современный нео
колониализм. Империализм стремится всеми способами — от 
колониальных войн до предоставления экономической «помо
щи» — не допустить отпадение бывших колоний и полуколоний 
от капиталистической системы. В изменившихся условиях 
империалистические державы, особенно США, делают ставку 
на союз с правыми соглашательскими кругами буржуазии мо
лодых государств Азии и Африки.

Однако п условиях, когда мировая социалистическая систе
ма оказывает решающее влияние на развитие человечества, 
большинство освободившихся стран благодаря поддержке Со
ветского Союза и других социалистических государств, между
народного рабочего движения располагает, несмотря на свою 
экономическую слабость, подлинной политической независи
мостью.

Основой внешней политики большинства освободившихся 
от колониального господства государств является принцип не
присоединения к империалистическим военным блокам. Не- 
присоединившиеся страны играют важную роль на междуна
родной арене, активно выступая против агрессивного курса



Бхилайскпй металлургический завод

империалистических держав, против накопления н испыта
ний атомного оружия, добиваясь создания безатомных зон 
п т. д.

Внутреннее развитие новых государств характеризуется уси
лением противоречий между трудящимися и имущими клас
сами.

По мере обострения классовой борьбы проявляется расту
щая склонность национальной буржуазии к компромиссам с 
империализмом и внутренней реакцией.

После провозглашения Индии в 1950 г. 
Гсспуб11ш;а,,1, и1 республикой в центре политической жиз- 
И ндпп * 1 ни стали перспективы ее дальнейшего раз

вития. Пришедшая к власти национальная 
буржуазия стремилась не только упрочить завоеванную неза
висимость, но и укрепить свое классовое господство. Но расту
щая активность трудящихся масс оказывала большое влияние 
на соотношение классовых сил.

Во время первых выборов в парламент и законодательные 
собрания штатов (1951—1952 гг.) Национальный конгресс, со
брав 44% голосов, сохранил преобладающее влияние в стране. 
За кандидатов компартии голосовало б млн. чел. (6,7%). На



выборах 1957 г. коммунистическая партия получила 12 млн. 
голосов и провела 29 депутатов в парламент и 207 — в законо
дательные собрания штатов. В Керале коммунисты, выйдя на 
первое место по числу полученных голосов, сформировали пра
вительство штата. Обстановка в стране, стремление сохранить 
влияние в массах требовали от руководства Национального 
конгресса проведения более последовательного курса, направ
ленного на подрыв позиций феодалов и князей. Внутри партии 
усилились позиции Неру.

Внешняя политика правительства Индии носила в целом 
прогрессивный, антиимпериалистический характер. Индия ак
тивно отстаивала политику неприсоединения к империалисти
ческим блокам, установила дружественные отношения с СССР 
и другими социалистическими странами.

Основная цель внутренней политики правительства заклю
чалась в создании благоприятных условий для подъема эконо
мики страны на базе развития национального капитала. Аграр
ные реформы, проведенные в 50-х годах, ослабили позиции 
помещиков; однако помещичье землевладение сохранилось. 
Около трети обрабатываемых земель по-прежнему сдавалось в 
аренду на кабальных полуфеодальных условиях. Тем не менее 
ускорился рост капиталистических отношений в деревне, уси
лился процесс классового расслоения крестьянства, окрепла де
ревенская буржуазия.

Учитывая, что индийский капитал был слаб, а круппая 
буржуазия неохотно вкладывала капиталы в тяжелую промыш
ленность, правительство пошло по пути создания сравиительно 
сильного государственного сектора. Первоначально он охваты
вал собственность, принадлежавшую в прошлом английским 
колониальным властям (железные дороги и т. п.). Затем сфе
рой деятельности государственного сектора были объявлепы 
энергетика п основные отрасли тяжелой индустрии. За десяти
летие с 1951 по 1961 г. капитал государственных компаний 
увеличился более, чем в 20 раз. Однако на его долю приходи
лось лишь 10% промышленной продукции.

С 1951 г. началось осуществление пятилетних планов, а в 
январе 1955 г. на 60-й сессии Национального конгресса по пред
ложению Дж. Неру была принята резолюция, провозгласившая, 
что целыо партии является построение в Индии «общества со
циалистического образца». Эта резолюция отражала растущее 
стремление народных масс Индии к социализму. На деле я?е 
в правящих кругах Индии под лозунгом социализма чаще всего 
подразумевалось развитие индийского капитализма с сильным 
государственно-капиталистическим сектором. В правительст
венном документе о первом пятилетием плане отмечалось: 
«Необходимо помнить, что, хотя правительство может влиять



на частпый сектор, но оно пе может определять действитель
ного направления инвестиций. Поэтому предлагаемые програм
мы имеют характер суждений о том, что возможно и жела
тельно». Вместе с тем развитие государственного пред
принимательства, осуществление пятилетних планов играли 
прогрессивную роль. В Индии, как и в других развивающихся 
странах, государственный капитализм носит антиимпериали
стический характер, способствует ликвидации наследия коло
ниализма и упрочению независимости страны.

Большую роль в промышленном развитии Индии сыграла 
помощь Советского Союза и других социалистических стран. 
В 1955—1961 гг. Индии были предоставлены советские креди
ты на сумму около 6 млрд. рупий. Советский Союз построил 
крупнейший в Индии металлургический комбинат в Бхилаи, 
помог заложить основы тяжелого машиностроения и нефтедо
бывающей промышленпостп. Достигнута договоренность о со
оружении при помощи СССР еще одного металлургического за
вода в Бокаро. Всего в Индии построено или строится при 
содействии Советского Союза более 40 народнохозяйственных 
объектов.

Индийская республика добилась заметных успехов в разви
тии национальной промышленности. Появились такие отрасли, 
как производство атомной энергии и электронпого оборудова
ния, авиастроение, станкостроение и др. Темп роста промыш
ленного производства значительно выше, чем в годы англий
ского колониального режима.

Поддерживая развитие национальной экономики, отражен
ное в пятилетпих планах, прогрессивные силы Индии борются 
за улучшение положения народных масс, за то, чтобы заста
вить имущие классы финансировать промышленное производ
ство. Трудящиеся Индии требуют расширения государственно
го сектора, его демократизации, ограпичения частного капита
ла, проведения раднкалытых аграрных реформ в интересах 
крестьянства, полной ликвидации феодальных пережитков в де
ревне.

В противоположность этому крупная индийская буржуазия 
стремится подчинить государственный сектор своим интере
сам, получать по низким пенам продукцию государственных 
предприятий (металл, электроэнергия и т. п.) и тем самым 
обеспечить себе высокие прибыли. Часть монополистической 
буржуазии, связанная с иностранным капиталом, выступает 
за ограничение и даже ликвидацию государственного сектора. 
Реакционные силы оказывают растущее давление па руковод
ство партии Национальный конгресс, на правительство Индии. 
В 1959 г. в парушеиие конституции было смещено коммуни
стическое правительство штата Керала, распущено законода-



тельпое собрапис и установлено в этом штате президентское 
правление.

Активизация и консолидация сил реакции проявились в 
создании в 1959 г. новой правой партии Сватаитра («Незави
симая»), выражающей интересы крупного капитала и поме
щиков. Сватантра потребовала ограничения государственного 
сектора, роспуска Национальной плановой комиссии, отказа от 
политики неприсоединения, сближения с западными держава- 
мп. Активность реакции особенно усилились в связи с обост
рением осенью 1962 г. китайско-ипдпйского пограничного кон
фликта. Введенный в октябре закон о чрезвычайном по
ложении был использован для массовых репрессий против 
коммунистов. Правые элементы раздували шовинистическую 
истерию. Империалистические державы Запада в свою оче
редь усилили давление на правительство Неру, добиваясь из
менения нейтралистского курса.

Перед лицом активизации правых сил трудящиеся Индии 
продолжали борьбу за свои экономические и политические пра
ва. С лета 1963 г., после некоторого спада, вновь оживилось 
массовое движение. В июле — августе 1964 г. по стране прока
тилась волна массовых выступлений в связи с обострением 
продовольственного положения.

Смерть Дж. Неру 27 мая 1964 г. была воспринята всеми ин
дусами как большая потеря. Но опа не привела, как рассчиты
вали правые, к радикальному изменению политического курса 
ипдийского правительства. Его преемпик JT. Шастри заявил, 
что правительство будет продолжать политику Неру. В 1965 г. 
положение в Индии обострилось в результате конфликта с Па
кистаном по вопросу о Кашмире; конфликт перерос в крово
пролитные военные действия и был урегулирован лишь благо
даря дружественному посредничеству Советского Союза, 
организовавшего переговоры обеих стороп в Ташкенте. Таш
кентская декларация 1966 г. была последним актом премьер- 
министра Шастри, скончавшегося после ее подписания. Пост 
главы правительства заняла дочь Дж. Неру, видпый общест
венный деятель Индира Ганди, продолжающая традиции под
линно независимого развития страны, заложенные ее отцом. 
В орьйа ЯП п ер еход  Уроки п р о ш л о г о , опыт новых государств 
па путь не- Азии и Африки свидетельствуют, что не
капиталистического гшталистичоский путь ire может обеспе- 
разпития чгтть быстрое развитие экономики, ликви
дацию оставшейся в наследие от колониализма экономической 
и культурной отсталости развивающихся отрап. Путь капита
лизма открывает дорогу неоколониализму.

Между тем в условиях, когда мировая социалистическая 
система оказывает развивающимся странам эффективную по-



лптическую, экономическую, культурную помощь, имеются 
важнейшие предпосылки для перехода прежде отсталых стран 
Азии и Африки па путь некапиталистического развития. За 
этот путь активно борются рабочий класс и его партии. Стре
мление покончить с общественной системой, породившей ко
лониализм, разделяют широкие народные массы. Логика борь
бы за укрепление недавно завоеванной независимости приво
дит к тому, что в ряде стран революционные демократы-нацио
налисты, представляющие интересы мелкой буржуазии города, 
крестьянства, некоторых групп национальной буржуазии, ко
торые первоначально надеялись добиться возрождепия своей 
экономики на проторенных рельсах частпого предпринима
тельства, высказываются за некапиталистическое развитие, за 
социализм. В 60-е годы нашего века некоторые из развиваю
щихся стран — в частности ОАР, Бирма, Алжир, Гана, Гви
нея, Мали, Сирия, Конго (Браззавиль) — приступили к осуще
ствлению важных преобразований, способствующих переходу 
на путь некапиталистического развития.

После подписания Эвианских соглашений внутреннее поло
жение страны было чрезвычайно трудным н сложным. В ре

зультате войны и варварских террористпче- 
А лнш рская ских действий ОАС она подверглась
Демократическая страшным разрушениям. Происходил мас- 
Р ссп убл и и а  совыи (почти поголовный) отъезд фран

цузов, бросииших свои предприятия и 
фермы. Страну покинули также французские служащие, учи
теля, специалисты. Большинство предприятий не работало.

Сказывались пережитки раздробленности страны, сепара
тизм. Острая борьба развернулась вокруг вопроса о путях 
дальнейшего развития Алжира.

Наиболее дальновидные деятели Фронта национального ос
вобождения понимали, что укрепление независимости, завое
ванной дорогой ценой, требует дальнейшего развития револю
ции, осуществления чаяний широких народных масс. Програм
ма ФНО, припягая в июне 1962 г. па сессии Национального 
совета алжирской революции в г. Триполи, исходила из того, 
что «после борьбы за национальную независимость последует 
народная демократическая революция», которая осуществит 
преобразования «па основе социалистических принципов». Три- 
полийская программа предусматривала проведение аграрной 
реформы, национализацию транспорта, банков, внешней тор^ 
говли, минеральных богатств и т. д. Острый конфликт между 
умеренно-реформистскими руководителями Временного пра
вительства Алжирской республики и демократическим кры
лом ФНО, который поставил страну на грань гражданской 
войны, окончился победой демократических сил. Националь



ное учредительное собрание, созванное в сентябре 1962 г., 
провозгласило Алжир Народной Демократической Республикой.

В этот период трудящиеся по собственной инициативе на
чали захватывать управление предприятиями и фермами, бро
шенными французами, создавая «комитеты самоуправления». 
Так был нанесен удар по расчетам тех кругов национальной 
буржуазии, которые надеялись, что брошенная колонизатора
ми собственность достанется им. Под давлением трудящихся 
«комитеты самоуправления» получили в дальнейшем офици
альное признание. Мартовские декреты 1963 г. объявили бро
шенную или не использованную французами собственность 
национализированной и официально передали ее «комитетам 
самоуправления».

Дальнейшее углубление революции требовало сплочения 
всех прогрессивных сил, создания партии, которая стала бы 
авангардом трудящихся и руководящей силой независимого 
Алжира.' Важным шагом в сторопу такой перестройки был 
съезд ФИО в апреле 1964 г. В Алжирской Хартии, принятой 
съездом, подчеркивается: «В самоуправлении проявляется и 
будет проявляться непрерывное развитие национальной народ
ной революции в революцию социалистическую, ставящее все 
экономические и политические вопросы перехода от колониа
лизма к появлению государства, которое открывает путь к со
циализму».

К 1965 г. самоуправляющийся сектор алжирской экономи
ки охватывал 40% обрабатываемой земли, на которой труди
лись 150 тыс. рабочих. В промышленности этот сектор дает 
около 20% промышленной продукции.

Важным фактором возрождения независимого Алжира яв
ляются друя?ественные отношения, установленные молодой 
республикой с Советским Союзом и другими социалистически
ми странами. Советский Союз оказывает Алжирской Народной 
Демократической Республике все возрастающую помощь. 
В декабре 1963 г. было заключено советско-алжирское согла
шение об экономическом и техническом сотрудничестве, Ал
жиру предоставлен долгосрочный кредит. В 1964 г. Советским 
Союзом в качестве дара построены в Алжире Институт нефти 
и газа, текстильный техникум и два учебных центра. СССР со
гласился оказать Алжиру помощь в строительстве 28 плотин 
в засушливых районах.

Первые шаги, сделанные народом Алжира для перехода на 
путь некапиталистического развития, сопровождались обо
стрением классовой борьбы, активным сопротивлением правых 
элементов, но алжирский народ выступает за дальнейшее осу
ществление прогрессивных социально-экономических и поли
тических преобразований.



В 60-х годах вопрос о путях дальнейшего развития занял цент
ральное место и в политической жизни ОАР. Пришедшие к 

власти в Египте после июльской револю- 
А.6 абская,,НаЯ ции ^*>2 г. мелкобуржуазные революциои-
Р есп у  бл и н а ные националисты возглавили борьбу

против империализма, за укрепление 
политической независимости. Объективно это была борьба за 
превращение Египта в независимое капиталистическое государ
ство. Антиимпериалистическую политику революционного 
правительства активно поддержали трудящиеся массы, сы
гравшие решающую роль в период суэцкой авантюры англо
французского империализма. Однако плодами одержанпой над 
империализмом победы пыталась воспользоваться буржуазия. 
Переход в ео собственность банков и иностранных предприя
тий после национализации Суэцкого капала усилил крупную 
буржуазию. Она стремилась к «нормализации» отношений с 
монополистическим капиталом империалистических держав, 
начинала выражать недовольство некоторыми аспектами поли
тики правительства Насера. Между тем трудящиеся массы 
требовали улучшения своего положения и осуществления со
циальных преобразований.

Убедившись, что внутри страны возпикла угроза завоеван
ной независимости, Насер и его соратники решили, опираясь 
па народ, осуществить реформы, которые долиты были осла
бить экономические и политические позиции крупной бур
жуазии. В 1960 г. было объявлено о национализации крупней
шего египетского банка «Мыср». В июле 1961 г. правительство 
издало декрет о национализации всех банков, страховых и ча
сти крупных коммерческих компаний, об аннулировании ряда 
концессий, предоставленных иностранному капиталу. В 1961 —
1964 гг. последовали новые декреты о национализации. В ре
зультате в руки государства перешли все банки и страховые 
компании, подавляющее большинство крупных и средних про
мышленных предприятий. Ныне государство контролирует 
около 90% промышленного производства, почти всю внешнюю 
торговлю.

Правительство издало законы о переходе на 7-часовой ра
бочий день, установлении минимума заработной платы, введе
нии отпусков и социального страхования. В советы управляю
щих, созданные на предприятиях, включены представители ра
бочих и служащих.

В июле 1961 г. были изданы законы, углублявшие аграр
ную реформу п наносившие сильный удар по крупному земле
владению. Всего национализировано 480 тыс. га (общая пло
щадь обрабатываемой земли составляет 2,8 млн, га). К 1964 г. 
за соответствующую плату землю получили 332 тыс. семей.



Сооружение высотной Асуанской плотины. Общий 
вид строительных площадок «Саад-аль-аали»

Одиако в сельском хозяйстве все еще господствуют частнособ
ственнические отношения. Значительная часть египетских 
крестьян безземельна, а сотни тысяч сельскохозяйственных 
рабочих не могут найти работы.

Экономические реформы, осуществленные в ОАР, способ
ствуют борьбе народа Египта за создание независимой нацио
нальной экономики. ОАР стала аграрно-индустриальной стра
ной, которая в основном уже может обеспечить себя потре
бительскими товарами. С 1960 г. в стране осуществляется 
десятилетняя программа экономического развития, которая 
предусматривает удвоение национального дохода к 1970 г. Вая<- 
нейшим фактором, облегчающим развитие национальной эко
номики ОАР, способствующим укреплению ее политической и 
экономической независимости, являются дружественные отно
шения с СССР и странами социалистического лагеря. Возводи
мая Советским Союзом Асуанская плотина сыграет огромную 
роль в развитии производительных сил страны.

Параллельно с экономическими реформами происходили 
сдвиги в политической жизни страны. В феврале 1962 г. был 
созван Национальный конгресс народных сил, утвердивший



лажный программный документ — Хартию национальных дей
ствий. В ней констатировалось, что ни одна развивающаяся 
страна не может достигнуть прогресса на капиталистическом 
пути, и формулировалась программа социальных преобразова
ний. «Интересы реакции,— говорилось в Хартии,— сталкива
ются с интересами всего народа в связи с тем, что она моно
полизирует в своих руках все богатства страны. Именно поэ
тому мирное разрешение классовой борьбы может быть достиг
нуто при одном единственном условин: лишении реакции 
всех видов оружия».

В соответствии с принципами Хартии национальных дей
ствий в марте 1964 г. были проведены выборы в Национальное 
собрание, л котором более 50% мест предоставлено представи
телям рабочих и крестьян. В провозглашенной тогда же вре
менной конституции ОАР объявлена «демократическим социа
листическим государством, основанным на союзе трудящихся 
сил парода: крестьян, рабочих, интеллигенции и национальной 
буржуазии». Были изданы декреты об отмене всех чрезвычай
ных законов и освобождении политических заключенных. Вы
шли на свободу египетские коммунисты.

Все же масштабы и темны социально-экономических пре
образований намного опережали темпы политических сдвигов, 
происходящих в ОАР. Сказывается отсутствие политической 
организации, способной возглавить трудящихся в борьбе за со
циальный прогресс. Созданный президентским декретом в но
ябре 1962 г. Арабский социалистический союз, насчитывавший 
в 1965 г. 7 млн. человек, еще не стал идеологически консоли
дированной и хорошо организованной национально-демокра
тической партией — авангардом трудящихся ОАР. В этих ус
ловиях большую роль играет бюрократический аппарат, многие 
звенья которого находятся в руках буржуазных элементов, 
враждебных политике некапиталистического развития.

Руководители ОАР принимают меры, направленные на по
вышенно роли Арабского социалистического союза. Заверша
ется создание его местных и центральных органов. В 1965 г. 
в Каире начал работать Институт проблем социализма, в ко
тором обучаются представители трудящихся из разных райо
нов страны. Утверждение ОАР на некапиталистическом пути 
во многом будет зависеть от политической зрелости и активно
сти трудящихся масс.
Бирма Буржуазия, пришедшая к власти после из-

гнапия британских колонизаторов, в тече
ние 14 лет (1948—1962) вела страну по капиталистическому 
пути, прикрывая свою политику псевдосоциалистическимп ло
зунгами. Несмотря на прогресс, достигнутый Бирмой за эти 
годы (некоторое вытеснение иностранного капитала и создание



государственного сектора, нейтралистская внешняя политика, 
успехи в деле пародного просвещения и культуры), колони
альная структура экономики не была преодолена, иностранный 
капитал сохранял в ней сильные позиции. Материальное поло
жение трудящихся ухудшалось. В стране обострялись эконо
мические, политические, межнациональные противоречия. Ком
мунистическая партия Бирмы с марта 1948 г. находилась на 
нелегальном положении и вела вооруженную борьбу против 
правительства. В стране действовали также вооруженные от
ряды реакционной правой оппозиции и феодально-сепара
тистских сил.

В ночь па 2 марта 1962 г. командовапие бирманской армии 
в лице Революционного совета, созданного высшими армейски
ми чинами иод председательством главнокомандующего гене
рала Не Вина, взяло власть в свои руки. Не Вин возглавил 
Революционное правительство Бирмы. Возникшая в борьбе про
тив японского и английского империализма, бирманская армия 
была настроена антиимпериалистически и демократически. Ее 
командный состав включал главным образом выходцев из мел
кой буржуазии, интеллигенции, крестьян. Новое правительство 
Не Вина стремилось направить страну по новому, прогрессив
ному пути. 30 апреля была принята политическая декларация, 
озаглавленная «Бирманский путь к социализму».

Этот программный документ провозгласил целью Револю
ционного совета построение в Бирме социализма. Он пред
усматривал «национализацию жизненно важных средств про
изводства в сельском хозяйстве и промышленности, внутрен
ней торговли, транспорта, связи, внешней торговли и т. д.». 
Указывалось, что будет разрешено частное предприниматель
ство, но со справедливыми и разумными ограничениями.

На основе декларации «Бирманский путь к социализму» 
были проведены значительные социально-экономические прео
бразования: национализирована (за выкуп) английская собст
венность в нефтедобывающей промышленности, все частные 
банки, принадлежавшие иностранцам и бирманцам. Затем по
следовали национализация внешней торговли и установление 
государственного контроля над внутренней. К государству пе
решли также крупные частные предприятия. Доходы капита
листов, сохранивших свои предприятия, облагаются высоким 
прогрессивным налогом. Приняты меры к ликвидации фео
дальных пережитков в деревне и улучшению положения кре
стьянства. Запрещен сгон крестьян-арендаторов с земли, а в 
марте 1965 г. издан закон, отменяющий арендную плату по
мещикам.

В связи с тем, что буржуазные партии все более раскры
вали свою антинародную сущность, Революционный совет рас



пустил все политические партии в стране, кроме руководящей 
организации бирманской революции — Партии бирманской со
циалистической программы. Перемены, происшедшие в Бирме 
после переворота 1962 г., свидетельствуют о переходе страны 
к некапиталистическому развитию. Бирманская экономика ос
вобождается от контроля иностранного монополистического ка
питала. Ослаблены позиции крупной бирманской буржуазии.

По некапиталистическому пути стремятся 
Африки *роии,еско11 идти и некоторые страны Тропической

Африки, завоевавшие независимость. Так, 
в Гвинее создаются различные промышленные предприятия, 
призванные ликвидировать вековую отсталость страны — ре
зультат колониального гнета. Основное внимание уделяется 
нри этом развитию государственных предприятий. В сельском 
хозяйство достигнуты большие успехи в деятельности производ
ственных кооперативов.

В республике Мали национализированы все более или ме
нее значительные промышленные предприятия. Государству 
принадлежит монополия на внешнюю торговлю, на строительст
во заводов и фабрик; частные предприниматели поставлены под 
контроль. Важные преобразования осуществлены и в сельском 
хозяйстве, где успешно развивается кооперативное движение. 
В Мали отсутствует частная собственность на землю, а купля- 
продажа ее запрещена.

Аналогичные мероприятия проводятся в последнее время в 
Конго (со столицей в Браззавиле). Партия Народного конвента, 
стоявшая у власти в Гане, также добивалась перехода страны 
на путь некапиталистического развития. Но в 1966 г. в резуль
тате переворота правительство Кваме Нкрумы было свергнуто.

А Н Т И И М П Е РИ А Л И С Т И Ч Е С К А Я  Б О РЬ Б А  Н А РО Д О В  
ЛАТИНСКОЙ А М Е РИ К И

В период второй мировой войны США усилили свою экономи
ческую и военную экспансию в страны Латинской Америки. 
К концу войны они имели здесь 92 военные базы. Так назы
ваемое межамериканское сотрудничество облегчало северо
американским монополиям захват преобладающих позиций 
во внешней торговле латиноамериканских государств. Доля 
европейских стран сократилась с 30—35% накануне войны до 
4% в 1944 г., а удельный вес США возрос за то же время с 33 
до 60%. Используя систему ленд-лиза, кредиты и займы, США 
опутывали Латипскую Америку сетями финансовой зависимо
сти. Американские монополии принимали всевозможные меры, 
чтобы помешать расширению национальной промышленности



в латиноамериканских странах. Наиболее яркое выражение 
это нашло в «плане Клейтона» (по имени помощника государ
ственного секретаря США), предусматривавшем отмену тамо
женных тарифов на ввозимые в эти страны североамерикан
ские товары, поощрение американских капиталовложений, от
каз от национализации иностранной собственности.

США ревниво оберегали реакционные силы стран Латин
ской Америки — диктаторский режим Убико в Гватемале, ти
ранию Трухильо в Доминиканской республике, кровавого па
лача Боливии Пеньяранду и др. Но, несмотря на благоприят
ную для американских монополий обстановку, сложившуюся 
в годы войны, они были бессильны приостановить процесс на
ционального развития, как и рост демократических сил наро
дов Латинской Америки.

Ослабление позиций европейских капиталистических стран 
и Японии, прекращение или резкое сокращение импорта про
мышленных товаров создали предпосылки для более быстрого 
роста национальной промышленности. Крупные экспортеры 
стратегических материалов, сырья и продовольствия — Арген
тина, Бразилия, Чили, Мексика, Уругвай, Колумбия, Венесуэ
ла, Перу — накопили значительные запасы валюты, что уско
рило их промышленное развитие. Возникли новые очаги тяже
лой индустрии, особенно в таких странах, как Аргентина, 
Бразилия, Мексика, Чили, которые стали превращаться из аг
рарных в аграрно-индустриальные. Вместе с ростом промыш
ленности крепла национальная буржуазия, рос рабочий класс.

Антифашистский характер второй мировой войны со сторо
ны государств антигитлеровской коалиции способствовал подъ
ему демократического национально-освободительного движе
ния латиноамериканских народов. Все сильнее развертывалась 
борьба против реакционных режимов в Сальвадоре, Эквадоре, 
Гватемале. Трудящиеся массы ряда стран добились демокра
тических свобод. Из подполья вышли коммунистические пар
тии. В самой большой латиноамериканской стране — Брази
лии — была разрешена деятельность политических партий. 
Стала легальной коммунистическая партия, был освобожден 
Луис Карлос Престес, томившийся в тюрьме с 1936 г. В странах 
Латинской Америки сложились предпосылки для дальнейшего 
роста национальных, демократических сил.
. е Т1 на Социальным последствием ускорения ка

питалистического развития страны было 
укрепление аргентинской буржуазии. Ее уже тяготила зависи
мость от Англии и США. Это проявилось в укреплении на
ционалистических тенденций, нашедших свое выражение в 
политике Перона, ставшего президентом Аргентины в февра
ле 1946 г.



Политическая линия Перона имела целью упрочение пози
ций национальной буржуазии, что осуществлялось системой 
мер, направленных на ослабление позиций иностранных моно
полий, прежде всего американских, некоторое ограничение 
мощи земельной олигархии и церкви. Посредством выкупа 
железных дорог, собственности некоторых иностранных ком
паний, национализации Центрального банка в экономике стра
ны возник государственный сектор. Была повышена заработ
ная плата отдельным категориям трудящихся, введены оплачи
ваемые отпуска, установлена рождественская прибавка к зара
ботной плате; были приняты меры к увеличению занятости 
рабочих, введено пенсионное обеспечение. Строились жилые 
дома для трудящихся.

Пытаясь ослабить политическую активность масс, Перон 
создал так называемую Партию национальной революции (она 
более известна как неронистская), включавшую в свои ряды и 
капиталистов, и представителей государственной администра
ции, и рабочих. Перон стремился идеологически подчинить 
рабочий класс буржуазии; основной задачей его партии было 
достижение гармонии классовых интересов.

Перон широко применял демагогию, обещал покончить с 
крупным капиталом, помещичьей олигархией и империализ
мом, построить «справедливое государство». Важным актом Пе
рона было установление в июне 1946 г. дипломатических и тор
говых отношений с Советским Союзом, что способствовало 
росту его авторитета в народных массах. Однако суровая дейст
вительность вскрыла всю несостоятельность мифа о «справед
ливости» перонистского государства. Политика Перона не могла 
разрешить основные противоречия аргентинского общества, 
в котором, несмотря на укрепление позиций национальной 
буржуазии, определяющую роль играла буржуазно-помещичья 
олигархия, связанная с иностранным империализмом. Интере
сы буржуазии и самого Перона были непримиримы с интере
сами трудящихся масс, которые по-прежнему подвергались 
эксплуатации и угнетению. Индекс стоимости жизни в 1955 г. 
составил 685% от уровня 1943 г. Латифундии оставались в ру
ках помещиков.

Зависимость Аргентины от Англии сохранялась, росла и 
зависимость от США. В течение 1954—1955 гг. был подписан 
ряд экономических соглашений с США, открывших американ
ским монополиям двери для неограниченной экспансии в Арген
тине. То была капитуляция аргентинской буржуазии, искав
шей поддержки против демократических сил перед империализ
мом.

Вопреки призывам перонистскпх лидеров к классовому ми
ру в стране нарастала борьба трудящихся масс за свои клас



совые интересы. Перон самым жестоким образом подавлял 
революционные выступления. В Аргентине был введен ре
жим осадного положения. Особенно суровым репрессиям 
подвергалась коммунистическая партия, шедшая в авангарде 
освободительных сил. Но перонистское правительство уже не 
могло справиться с нарастающим натиском масс. Олигархия и 
католическая церковь решили избавиться от Перона, чья 
демагогия им никогда не была по душе. 16 сентября 1955 г. 
в Аргентине произошел государственный переворот, Перон 
бежал, власть перешла в руки представителей крайней реак
ции. Однако ей не удалось установить свою диктатуру. Демо- 
кратнческпе силы, возглавляемые коммунистической партией, 
вели упорную борьбу против различных проимпериалистиче- 
ских группировок, попеременно узурпировавших власть в по
следующие годы. Эта борьба не давала реакции возможности 
упрочпть своп позиции на сколько-нибудь длительный срок. 
Активность сторонников подлинной независимости п демокра
тии росла. В июле 1963 г. президентом Аргентины стал канди
дат партии «Гражданский радикальный союз народа» Артуро 
Ильиа, высказавшийся за соблюдение конституционных сво
бод, за независимую внешнюю и прогрессивную внутреннюю 
политику.

Уступки Варгаса демократам вызвали ярость реакции, ко
торая в октябре 1945 г. произвела государственный переворот. 
К власти пришло правительство генерала Дутра, направившее 

главный удар против коммунистической 
партии; в 1947 г. она была опять загнана 

в подполье. Коммунистов — депутатов и сенаторов — незакон
но лишили мандатов; вновь был отдан приказ об аресте Луиса 
Карлоса Престеса. Правительство Дутра разорвало диплома
тические отношения с Советским Союзом.

На президентских выборах 1950 г. к власти вернулся Же- 
тулио Варгас, выступивший с критикой американского импе
риализма и обещаниями социально-экономических реформ. 
Однако его неспособность к решительным мерам, которые мог
ли бы обуздать внутреннюю олигархию и подорвать позиции 
империализма, а главное — боязнь опереться на народные 
массы, репрессии по отношению к демократическим организа
циям привели к изоляции Варгаса. Этим не преминули вос
пользоваться впутренняя реакция и империалисты США. 
В августе 1954 г. Варгас был снова отстранен от власти и, 
согласно официальному сообщению, покончил с собой. Однако 
обстоятельства смерти Варгаса до сих пор остаются загадоч
ными.

Прошедшие со времени этих драматических событий годы 
наполнены борьбой крепнущих национальных сил с внутрен-



Антиамериканская демонстрация в Сантьяго (19G1 г.)

ней олигархией, за спиной которой стоит иностранный импе
риализм. Крах реакционного правительства Кастн Фильо, про
державшегося всего год после свержения Варгаса, и последо
вательная смена правительств Кубичека (1955—1960 гг.), Жа- 
нио Куадроса (октябрь 1960 — август 1961 г.) и, наконец, 
Гуларта (1961—1964 гг.) свидетельствуют о хотя и не прямо
линейном, но несомненном росте приверженцев демократии и 
самостоятельной политики.

Свержение Куадроса реакционной военщиной отражало 
стремление олигархии и американского империализма устра
нить правительство, которое пыталось отстаивать националь
ные интересы Бразилии. Реакция стремилась не допустить к 
власти вице-президента Жоао Гуларта — популярного лидера 
трабальистской (рабочей) партии, который был известен как 
деятель левого направления. В поддержку Гуларта выступили 
все демократические партии, в том числе коммунистическая, 
социалистическая, широкие мелкобуржуазные круги, национа
листическая буржуазия. Рабочий класс приступил к созданию 
отрядов милиции на случай, если реакция применит силу.



Забастовка железнодорожников помешала перебросить в сто
лицу войска. Даже в армии имелись значительные силы, вы
ступавшие в поддержку Гуларта. Так сложился широкий де
мократический национальный фронт, и реакция отступила. 
Правда, ей удалось ограничить власть Гуларта — добиться 
принятия парламентом поправки к конституции, предусматри
вавшей введение должности премьер-министра.

Несмотря па саботаж со стороны реакции и американской 
агентуры, деятельность Гуларта привела к укреплению прог
рессивных тенденций. Оформился Фронт национального осво
бождения, объединивший трудящиеся массы и национальную 
буржуазию на основе борьбы с олигархией и империализмом. 
Вскоре после вступления на президентский пост Гуларт вос
становил дипломатические отношения с Советским Союзом, 
заявил о дружеской позиции в отношении революционной 
Кубы. Он несколько ограничил хозяйничанье иностранных мо
нополий.

Воспользовавшись отсутствием должного единства в Фрон
те национального освобождения, а также среди демократиче
ских сил в целом, и колебаниями самого Гуларта в проведе
нии прогрессивных начинаний, реакционная военщина 1 апре
ля 1964 г. свергла его. Президентом Бразилии стал маршал 
Кастслло Бранко, установивший режим военной диктатуры. 
Развернулись массовые репрессии против демократов. Но и 
в этих условиях бразильский народ не прекратил борьбы про
тив империализма и внутренней реакции.
Мексика Начавшийся во время второй мировой вой

ны экономический подъем продолжался в 
Мексике и в послевоенные годы. Сказывались благоприятные 
последствия реформ, проведенных в период президентства Кар
денаса.

В течение 1940—1960 гг. объем промышленного производ
ства увеличился втрое. Число промышленных рабочих за тот 
же период возросло с 856 тыс. до 1980 тыс., население страны 
с 20 млн. человек увеличилось до 35 млн., а занятое в произ
водстве — с 6 до 12 млн. Развитие капитализма значительно 
шагнуло вперед. Сложился государственный сектор экономики, 
играющий важную роль в народном хозяйстве. Возросло про
изводство сельскохозяйственного сырья и предметов потребле
ния для внешнего и внутреннего рынка.

Но национальное развитие встречает противодействие со 
стороны иностранных империалистов. В 1960 г. их капитало
вложения в Мексике составляли 1081 млн. долларов, из кото
рых 73,7% принадлежали североамериканским монополиям. 
На долю США приходилось в 1963 г. 70% мексиканского им
порта и экспорта,



В Мексике, где была проведена наиболее радикальная (до 
революции на Кубе) аграрная реформа, в 1964 г. была 521 ла
тифундия размером от 50 до 100 тыс. га и 1 тыс. латифундий 
размером от 1000 до 10 тыс. га. В руках 9600 помещиков на
ходится 80 млн. га земли, а в то же время в стране насчиты
вается 2,5 млн. безземельных крестьян и батраков. Это одна 
из главных причин ожесточенной борьбы прогрессивных и ре
акционных сил.

Первое послевоенное правительство — правительство Ми
геля Алемана (1946—1952 гг.), выражавшее интересы блока 
банкиров, крупных коммерсантов и латифундистов, проводило 
проамериканскую впешшою политику, покровительствовало 
иностранному, главным образом североамериканскому, капи
талу. Президент Руис Кортинес (1952—1958 гг.) отстаивал 
более независимую внешнеполитическую линию, что обостри
ло отношения Мексики с США, хотя внутри страны деятель
ность североамериканских монополий не подвергалась особым 
ограничениям. На президентских выборах 1958 г. кандидат от 
правящей конституционно-революционной партии Лопес Ма- 
теос выступил с программой, предусматривавшей повышение 
жизненного уровня народа, проведение самостоятельной миро
любивой внешней политики. Официальная пропаганда изобра
жала правительство Лопеса Матеоса (1958—1964 гг.) как на
родное. Однако и оно не решило основных проблем, стоявших 
перед страной, не улучшило экономического положения широ
ких трудящихся масс.

Классовая борьба в Мексике обострилась. Демократическое 
и антиимпериалистическое движение в стране испытывало 
сильное влияние успехов мировой системы социализма, прежде 
всего Советского Союза, и национально-освободительной борь
бы народов Латинской Америки. Большое значение для подъе
ма демократического движения в Мексике имелп свержение 
диктатуры Рохаса Пинильи в Колумбии (1957 г.) и Переса 
Хименеса в Венесуэле (1958 г.), крах тирании Батисты 
(1959 г.) и победа народной революции на Кубе.

Уже в 1958 г. бастовали мексиканские текстильщики, неф
тяники, рабочие ряда других отраслей промышленности. Осо
бенно боевой была стачка 100 тыс. железнодорожников. Пра
вительство Лопеса Матеоса жестоко подавило забастовку. Ее 
руководителей арестовали. Были брошены на многие годы в 
тюрьму руководители коммунистической партии и рабоче- 
крестьянской партии.

Политика правительства Лопеса Матеоса вызвала недо
вольство широких слоев населения. Возникло движение за на
циональное обновление, во главе которого стоит выдающий
ся политический деятель Мексики Ласаро Карденас, извест



ный далеко за ее пределами. Развернул деятельность нацио
нальный Крестьянский центр. Коммунистическая партия на 
своих съездах в мае 1960 и декабре 1963 г. разработала чет
кую программу борьбы за демократию п освобождение страны 
от господства иностранного капитала. Все это проявилось в 
ходе последних президентских выборов {июль 1964 г.), когда 
компартия выступила инициатором создания Избирательного 
фронта народа. Его кандидатом на пост президента был выдви
нут один из популярнейших руководителей мексиканского 
крестьянства Рамон Дансос Паломино. Однако президентом, 
ввиду раскола левых сил и монопольного положения правящей 
конституционно-революционной партии, был избран министр 
внутренних дел в правительстве Лопеса Матеоса Диас Ордас.
1 декабря 1964 г. он вступил в исполнение обязанностей пре
зидента.

В области внешней политики Мексика выступает за мир
ное сосуществование, за провозглашение Латинской Америки 
безатомной зоной. Мексика осталась единственной латиноаме
риканской страной, поддерживающей дипломатические отно
шения с революционной Кубой. Эта политика соответствует 
единодушным требованиям широких народных масс.

( Окончание второй мировой войны ознамено
валось в Чили подъемом рабочего движения* 

обнаружившим значительный рост влияния коммунистической 
партии. На президентских выборах в сентябре 1946 г, по ини
циативе коммунистической партии демократические организа
ции решили выдвинуть совместно кандидатуру представителя 
партии радикалов Гонсалеса Видела.

Традиционные партии чилийской олигархии потерпели по
ражение; ставший президентом Гопсалес Видела сформировал 
правительство с участием коммунистов.

Это было выдающимся событием не только в истории Чили, 
но и всей Латинской Америки. Оно отражало глубокие из
менения, происшедшие в мире в результате победы Совет
ского Союза над силами фашизма и реакции во второй миро
вой войне, рост авторитета славной Коммунистической партии 
Чили. Но такое развитие событий вызвало беспокойство ино
странных империалистов во главе с США. Уже в 1947 г. пра
вящие круги США при поддержке других империалистических 
стран начали наступление на чилийскую демократию, что пол
ностью соответствовало намерениям господствующих классов 
Чили. Ведь министры-коммунисты добивались проведения 
мер, направленных на подрыв позиций реакции,

В апреле 1947 г. Гонсалес Видела в страхе перед ростом 
активности рабочего класса разорвал сотрудничество с комму
нистической партией. Коммунисты были удалены из прави



тельства, в стране введено осадное положение. В октябре пра
вительство издало декрет об аресте руководства коммунисти
ческой партии. Начались массовые репрессии. Удовлетворяя 
требования Вашингтона, Гонсалес Видела разорвал диплома
тические отношения с Советским Союзом.

В 1948 г. в интересах чилийской олигархии и иностранного 
империализма был принят декрет «о защите демократии», на
правленный против всех прогрессивных организаций. Тысячи 
рабочих и крестьян оказались в концлагерях, десятки тысяч чи
лийских граждан были лишены избирательных прав. В даль
нейшем правительство Гонсалеса Видела подписало военное 
соглашение, поставившее вооруженные силы страны под конт
роль Пентагона.

Реакционный курс продолжил преемник Гонсалеса Видела 
на посту президента Карлос Ибаньес (1952—1958 гг.). Он при
шел к власти под ширмой критики политики Гонсалеса Видела, 
но пошел еще дальше по пути уступок чилийской олигархии 
и иностранному империализму.

Активизация реакции и хозяйничанье иностранных моно
полий не только вызвали протест со стороны трудящихся масс, 
но и породили недовольство средних слоев и национальной 
буржуазии. В авангарде демократического и антиимпериали
стического движения шел рабочий класс. Несмотря на разнуз
данный правительственный террор, чилийская коммунистиче
ская партия мужественно боролась за единство рабочего клас
са и всех демократов. В 1953 г. по инициативе коммунистов 
возник единый профцентр, что имело важное значение для 
преодоления раскола рядов пролетариата. Рабочий класс тре^ 
бовал восстановления демократических прав и обеспечения 
национального суверенитета Чили. Именно под этими лозунга
ми прошла всеобщая забастовка в мае 1954 г. В следующем 
году забастовочное движение еще более расширилось. В фев'- 
рале 1956 г. коммунистическая, социалистическая, демократи
ческая, народная партии, партия радикалов-доктриперов, пар
тия труда, партия радикалов-антиимпериалистов организовали 
Фронт народного действия, объединивший все прогрессивные 
силы. Он принял программу, предусматривающую проведение 
глубоких социально-экономических преобразований, установ
ление демократического режима и упрочение национального 
суверенитета страны.

Программа Фронта народного действия не только получила 
полное одобрение со стороны народных масс, по встретила так
же поддержку пскоторых б}ржуазных кругов, в частности 
парламентариев. Первым важным завоеванием Фронта народ
ного действия явилась отмена реакционного закона «о защите 
демократии». Коммунистическая партия вышла из подполья.



Фронт народного действия получил возможность активно вы
ступить на президентских выборах 1958 г. В противовес пра
вым организациям, добивавшимся избрания на пост президен
та Хорхе Алессандри, Фронт народного действия выдвинул 
кандидатуру руководителя социалистической партии Сальвадо
ра Альенде. На выборах 4 сентября Альенде сумел собрать 
354 тыс. голосов, но президентом стал Хорхе Алессандри, по
лучивший 386 тыс. Его правительство проводило антинарод
ную политику, обогащавшую местную олигархию, связанную 
с империализмом.

В обстановке острых классовых боев происходили прези
дентские выборы 1964 г. Демократические силы далп новый 
бой реакции. Не случайно традиционные партии чилийской 
олигархии — консервативная и либеральная — предпочли не 
выдвигать своего кандидата.

Главными претендентами на пост президента от господ
ствующих классов являлись лидер христианско-демократиче
ской партии Эдуардо Фрей и лидер правого крыла партии ра
дикалов Хулио Дуран. Кандидатом демократических сил, Фрон
та народного действия, был Сальвадор Альенде. В ходе острой 
борьбы одержал верх Эдуардо Фрей, вокруг которого объеди
нились все группировки правящего лагеря, стремившиеся пе 
допустить победы Сальвадора Альенде.

Фрей получил 1418 тьтс. из 2550 тыс. голосов. Альенде — 
982 тыс. голосов. Выборы 4 сентября 1964 г. со всей очевидно
стью показали, что демократические силы Чили продолжают 
расти и крепнуть.

Послевоенная история стран Латинской Америки полна 
драматизма. Народные массы этих стран мужественно борются 
за прогресс, встречая ожесточенное сопротивление внутренней 

олигархии и иностранного империализма. 
Р е в о л ю ц и о н н ы е  В течение этого периода латиноамерикан- 
в Боливии ские народы пережили горечь поранения
и Гватемале революции в Боливии и Гватемале, но

они испытали радость победы кубинской 
революции, открывшей новый этап в освободительной борьбе 
пародов американского континента.

Главной задачей развития Латинской Америки в эпоху пе
рехода от капитализма к социализму в мировом масштабе яв
ляется ликвидация латифундизма и засилья иностранного ка
питала, как предпосылка перехода к решению задач социали
стической революции. Это относится и к народам слаборазви
тых стран Центральной Америки, и к наиболее развитым из 
них — Бразилии, Аргентине, Чили, Мексике и др. Попыткой 
покончить с господством помещиков и иностранного империа
лизма была боливийская революция 1952 г., в которой решаю



щую роль играли народные массы, руководителем же высту
пила национальная буржуазия. Революция покончила с проим- 
периалистнческой диктатурой шахтовладельцев и латифунди
стов. К власти пришла национальная буржуазия.

Правительства Виктора Пас Эстенсоро и Эрнана Силес Суа- 
со, сменявшие друг друга на протяжении 1952—1964 гг., осу
ществили ряд реформ, направленных на ослабление позиций 
иностранных монополий и латифундистов. Были изданы дек
реты о национализации оловянных рудников и об аграрной 
реформе. Однако по мере роста активности масс, требовавших 
мер по улучшению своего материального положения, роста 
влияния коммунистической партии, развития профсоюзного 
движения, революционность боливийской буржуазии падала. 
К тому же империализм усилил экономический нажим на Бо
ливию, стремясь парализовать народное хозяйство страны, об
речь население на голод. И буржуазия не выдеря^ала. Вместо 
того, чтобы, опираясь на народ, провести коренные антиим
периалистические и антифеодальные реформы, она пошла 
на уступки реакции.

Трудящиеся массы были полны решимости довести револю
цию до конца. Особенную остроту политическое положение в 
стране приобрело к осени 1964 г. Воспользовавшись разногла
сием между национальной буржуазией и пародом, реакционе
ры и военная клика во главе с генералом Баррьентосом в но
ябре свергли правительство Пас Эстенсоро. Власть захватила 
хунта, которую возглавил Баррьентос. Народные массы оказа
ли наступлению реакции сопротивление. Весной 1965 г. дело 
дошло до вооруженных столкновений между отрядами рабочей 
милиции, рабочими-горняками и войсками хунты. В этой борь
бе последняя вышла победителем. Но боливийский народ про
должает борьбу за демократическую, свободную Боливию.

Важным событием национально-освободительной борьбы 
народов Латинской Америки явилась гватемальская револю
ция, которая приобрела общеконтипентальное значение, хотя 
произошла в маленькой стране. Гватемальская революция, 
начавшаяся в октябре 1944 г. свержением проамериканской 
диктатуры Убико, нанесла удар по феодальным пережиткам и 
позициям империализма. В Гватемале была проведена аграр
ная реформа, направленная против главного латифундиста — 
североамериканской «Юпайтед фрут К°». Была разработана 
программа мероприятий, предусматривавшая экономическую 
независимость страны, осуществлены важные социально-эко
номические преобразования. В апреле 1945 г. Гватемала уста
новила дипломатические отношения с Советским Союзом. 
В том же году была принята новая конституция, отразившая 
устремления гватемальского народа.



Установившийся демократический режим способствовал 
росту организованности пролетариата, крестьянства, широких 
масс трудящихся, В 1949 г. была создана коммунистическая 
партия, позднее — единый профсоюзный центр, крестьянская 
конфедерация.

Стремясь предотвратить влияние гватемальской революции 
на другие страны Латинской Америки, США начали разнуз
данную кампанию против Гватемалы, закончившуюся откры
той вооруженной интервенцией в июле 1954 г. Гватемальская 
революция была задушена. Но уничтожить ее уроки нельзя 
было; они стали достоянием всех демократов латиноамерикан
ских стран. Гватемальская революция убедительно показала, 
что без полной победы над силами феодализма и империализ
ма зависимые страны не могут встать на путь прогресса и са
мостоятельного существования, что без осуществления корен
ных экономических преобразований невозможно повышение 
жизненного уровня народа.

Революция в Гватемале еще раз подтвердила марксистскую 
истину, что трудящиеся не могут добиться подлинной свободы, 
не разбпв старую государственную машину. Пришедшая к вла
сти в Гватемале национальная буржуазия лишь усовершенст
вовала и реформировала прежний государственный аппарат. 
В Гватемале сохранилась и старая армия; ее офицерский сос
тав был в социальном отношении чужд народным массам.

Гватемальская революция еще раз продемонстрировала жиз
ненную необходимость союза пролетариата с крестьянством, 
обнажила колеблющуюся, двойственную природу националь
ной буржуазии. На первом этапе, в период пребывания оа 
посту президента Хуана Аревало (1945—1950 гг.), она не раз 
проявляла враждебность в отношении рабочего класса и ком
мунистической партии, допускала подрывную деятельность 
реакции. На втором этапе, когда президентом стал Хакобо Ар- 
бенс (1950—1954 гг.), революция значительно шагнула вперед, 
но и в этот период дала себя знать непоследовательность на
циональной буржуазии: среди некоторой части ее все сильнее 
сказывались капитулянтские настроения. Таким образом, на
циональная буржуазия оказалась не в состоянии довести анти
феодальную, антиимпериалистическую революцию до побед
ного конца. Гватемальский опыт вновь поставил на повестку 
дня вопрос о революции нового типа, народной, в которой 
решающую роль должен сыграть рабочий класс. Только она 
могла решить задачи антифеодальной, антиимпериалистической 
революции, что ярко продемонстрировали события на Кубе,



БО РЬ Б А  СИЛ МИРА И ВОЙНЫ

Создание ядерного оружия со всей остротой поставило перед 
человечеством вопрос о самом его существовании. Трагедия 
Хиросимы и угрожающая «атомная дипломатия» американ
ских правящих кругов способствовали пробуждению сознания 
сотен миллионов людей. Разъяснительная работа коммунистов, 
левых социалистов, всех прогрессивных демократических орга
низаций помогла людям разобраться в опасности, нависшей 
над ними, понять, откуда она исходит и как можно ее пред
отвратить. В 1948—1949 гг., когда «холодная война» достигла 
огромного размаха, массами все более овладевала идея спло
чения в борьбе за мир.

В августе 1948 г. в польском городе Вроц- 
д  пн жен не лав б0Лее 500 ученых, писателей, деяте-
сторонннков мира „ г г  ^леи искусства из 45 стран собрались на 
Всемирный конгресс. Представители прогрессивной интелли
генции приняли Манифест в защиту мира. Они призвали наро
ды поднять свой голос «за мир, свободное культурное развитие 
народов, за их национальную независимость и тесное содру
жество». Созданный во Вроцлаве Международный комитет свя
зи деятелей культуры в начале 1949 г. совместно с Междуна
родной демократической федерацией женщин выступил с 
предложением созвать Всемирный конгресс сторонников мира 
с целыо снлошть активные силы всех народов для защиты 
мира. Идея созыва такого конгресса была поддержана Всемир
ной федерацией профсоюзов, Всемирной федерацией демокра
тической молодежи, Международной федерацией бывших по
литических заключенных.

Как раз в месяцы, последовавшие за вроцлавским конгрес
сом, международная обстановка еще более обострилась. Соз
данный в апреле 1949 г. Североатлантический военный блок



стал как бы новым Священным союзом, напрайлепным на этот 
раз не только против революций в будущем, но и против суще
ствующих социалистических государств. «Берлинский кризис» 
создавал напряженную, предвоенную атмосферу. В этих усло
виях 20 апреля 1949 г. в Париже начал свою работу нершый 
Всемирный конгресс сторонников мира. Более 2 тыс. делегатов 
из 72 стран, представители организаций, объединяющих свы
ше 600 млн. человек, стремились выразить волю народов к  ми
ру, наметить пути и методы аффективной борьбы против вой
ны. Правительства буржуазных стран сразу же оценили серь
езную опасность для их агрессивных планов, которую таило 
в себе новое движение. Они как могли препятствовали созыву 
конгресса, отказывали делегатам в разрешении на выезд в Па
риж, а французское правительство ограничило число виз для 
представителей социалистических стран. Китайскую делега
цию вообще отказались допустить во Францию. В связи с этим 
часть конгресса заседала в Праге.

Организаторам движения удалось объединить во имя общей 
цели людей различных партий и классов, политических и ре
лигиозных убеждений. Открывая конгресс, выдающийся фран
цузский ученый Фредерик Жолио-Кюри рассказал, что о под
держке движения сторонников мира заявили представители 
многих национальных организаций — профсоюзных, крестьян
ских, молодежных, женских, деятели церкви всех вероиспове
даний. Уже в этом вступительном слове перед делегатами 
конгресса и мировой общественностью были разоблачены зло
вещие планы агрессивных кругов США и других империали
стических стран — планы организации войны против СССР. 
«Нас хотят,— говорил Жолио-Кюри,— заставить продолжать 
походы Врангеля, Деникина, Вейгана и Гитлера, пытаясь убе
дить пас (какая ирония!), что «во имя демократии и свободы», 
под защитой всемогущей атомной бомбы мы должны уничто
жить режим, который совершил «непростительное преступле
ние», положил конец эксплуатации человека человеком».

Участники конгресса вскрыли связь подготовки войны с 
колониальной политикой «великих» буржуазных стран и вме
сте с тем — неразрывную связь между подъемом демократиче
ского антивоенного движения в этих странах и национально- 
освободительной борьбой колониальных народов. Конгресс вы
ступил против происходившей тогда преступной войны фран
цузских колонизаторов во Вьетнаме, против вооруженной 
агрессии голландского правительства в Индонезии.

Всемирный конгресс создал Постоянный комитет и бюро 
Постоянного комитета; в эти организации вошли известные об
щественные деятели многих стран. Манифест конгресса при
звал все народы сплотиться для защиты мира. «Мы за запре-



щепие атомного оружия и всех других средств массового унич
тожения людей,— говорилось в Манифесте,— мы требуем огра
ничения вооруженных сил великих держав и установления 
эффективного международного контроля, чтобы обеспечить ис
пользование атомной энергии исключительно для мирных це
лей на благо человечества... Мы боремся за национальную 
независимость и мирное сотрудничество всех народов... Мы 
осуждаем военную истерию, порождающую расовую ненависть 
и вражду между народами... Всемирный конгресс сторонников 
мпра во всеуслышание заявляет, что отныне защита мира ста
новится делом всех народов».

Конгресс дал толчок широкому движению в десятках страп. 
Повсюду организовывались национальные комитеты защиты 
мира. Правительства буржуазных стран почти единодушно за
няли враждебную позицию по отношению к активистам дви
жения. Правительство США даже не допустило на американ
скую территорию делегацию Постоянного комитета. Не при
нял делегацию сторонников мира английский парламент. 
В Голландии члены Постоянного комитета были арестованы и 
после пребывания в полицейском бюро в течение суток вы
сланы из страны. Активных сторонников мира, нередко людей 
консервативных или буржуазно-либеральных взглядов, власти 
зачастую объявляли «коммунистами», а само требование мпра 
приравнивали к «подрывным» действиям, к предательству на
циональных интересов страны.

В марте 1950 г. Постоянный комитет Всемирного конгресса 
сторонников мира на своей сессии в Стокгольме принял воз
звание, сыгравшее важнейшую роль в активизации сил мира. 
Это воззвание гласило:

«Мы требуем безусловного запрещения атомного оружия 
как оружия устрашения и массового уничтожения людей.

Мы требуем установления строго международного контро
ля за исполнением этого решения.

Мы считаем, что правительство, которое первым применит 
против какой-либо страны атомное оружие, совершит престу
пление против человечества и должно рассматриваться как 
военный преступник.

Мы призываем всех людей доброй волп всего мира подпи
сать это воззвание».

Первыми подписали Стокгольмское воззвание более ста 
всемирно известных политических деятелей и ученых. Кампа
ния по сбору подписей под воззванием превратилась в гигант
ский международный плебисцит против атомной бомбы. В го
родах и селах 75 стран были созданы 150 тыс. комитетов в за
щиту мира. Активисты созывали народные собрания, ходили 
из дома в дом, разъясняли цели движения.



Сбор подписей под воззванием сопровождался усилением 
практических действий рабочего класса против гонки вооруже
ний, закупки и транспортировки в европейские страны амери
канского оружия, отправки войск и снаряжения в районы, где 
велись колониальные войны. В начале '1950 г. две тысячи ра
бочих Ниццы, прорвав полицейские кордоны, сбросили в море 
военные материалы, подготовленные для отправки в Индоки
тай. В марте 1950 г. докеры Неаполя отказались разгружать 
американский корабль, доставивший оружие для итальянской 
армии. Месяц спустя 16 тыс. рабочих антиверпенского порта 
объявили забастовку в знак протеста против разгрузки амери
канского вооружения. В апреле 1950 г. 106 видных японских 
ученых подписали «Обращение к ученым», в котором говори
лось: «Мир является почвой для жизни и научной работы... 
Поэтому мы решили при любых условиях выступать против 
войны». 11а железных дорогах западноевропейских стран не
редки были случаи, когда десятки людей ложились на рельсы, 
стремясь помешать движению воинских поездов и эшелонов с 
вооружением. Кампания по сбору подписей прошла успешно, 
став самым массовым международным мероприятием в исто
рии. Более 500 млн. человек поставили свои подписи под тре
бованием объявить атомную бомбу вне закона.

Летом 1950 г. США совместно с южнокорейской реакцией 
развязали в Корее гражданскую войну; одновременно амери
канские войска оккупировали китайский остров Тайвань. С это
го времени одной из главных задач движения сторонников мира 
стала борьба за прекращение американской интервенции, за 
мир в Корее. Второй конгресс сторонников мира, состоявшийся 
в Варшаве в ноябре '1950 г., обратился к Организации Объеди
ненных Наций с требованием прекратить войну в Корее, выве
сти из страны иностранные войска, положить конец американ
ской интервенции на Тайване, а также военные действиям 
против республики Вьетнам. Конгресс осудил ремилитариза
цию Германии и Японии. Более 1750 делегатов, представляв- 
ших 81 страну, избрали Всемирный Совет мира — организа
ционный центр движения. На своей первой сессии в феврале 
1951 г. Совет принял Обращение к правительствам пяти вели
ких держав — США, СССР, Китая, Англии и Франции, при
звав их заключить Пакт мира. 600 млн. человек — около поло
вины взрослого населения земного шара — поддержали это об
ращение, поставив иод ним свои подписи.

В конце 1952 г. в Вене состоялся Конгресс народов в защи
ту мира. То была необычайно представительная ассамблея, 
собравшая более 1500 делегатов — парламентариев, профсоюз
ных и крестьянских деятелей, писателей, артистов, священни
ков и т. д.



Всемирный Совет мира мобилизовал международное обще
ственное мнение, пробуждал сознание миллионов людей, при
зывал их к действию во время каждого из опасных кризисов, 
возникавших в 50-х и начале 60-х годов в результате аван
тюристической политики империалистических держав. Движе
ние за мир благодаря целеустремленной, энергичной деятель
ности его участников сумело создать морально-политическую 
обстановку, неблагоприятную для сторонников политики «с по
зиции силы», дипломатии запугивания и атомного шантажа. 
Однако политики и пропагандисты Запада продолжали твер
дить, что война неизбежна, что подлинное искусство государ
ственного деятеля состоит в балансировании «на грани войны». 
Речь шла о войне нового типа, о войне, в которой с лица зем
ли могут исчезнуть народы целых стран и даже континентов. 
Весьма распространено было фаталистическое отношение к вой
не как к неизбежному бедствию, которое время от времени 
выпадает на долю человечества.

XX съезд Коммунистической партии Со- 
мироЛГвойна ветского Союза (февраль 1956 г.) сделал 
неизбежной? глубокий анализ новой обстановки, сло

жившейся в мире к середине 50-х годов. 
К этому времени Советский Союз не только залечил раны, нане
сенные тяжелейшей войной, но добился больших успехов в раз
витии промышленности, науки и техники. Быстрыми темпами 
развивались и другие страны социалистической системы. С мо
нополией США на атомное оружие было покончено еще в 1949 г., 
когда СССР провел испытания атомной бомбы. В 1953 г. Со
ветский Союз первым испытал водородную бомбу, неизмеримо 
более мощную, чем американская бомба, сброшенная на Хиро
симу. Советские конструкторы создали образцы мощных ракет, 
способных пролететь огромные расстояния с невиданной до того 
скоростью. Так весь социалистический лагерь получил мощный 
щит против агрессора. Развернувшееся с большой силой движе
ние народов колоний и зависимых стран за свое освобождение 
ослабляло империализм как политически, так и экономически. 
В то же время в буржуазных странах продолжала нарастать 
классовая борьба; наряду с требованиями улучшить условия 
труда, пролетариат города и деревни все громче выдвигал тре
бование проводить политику мира, не допустить новой мировой 
войны. Все соотношение сил в мире резко изменилось в пользу 
социализма.

XX съезд КПСС сделал вывод: фатальной неизбежности ми
ровой войны нет, имеется реальная возможность ее предотвра
тить. Этот вывод имеет важнейшее теоретическое и практиче
ское значение. Борцы за мир во всех странах получили ясную 
иерспективу, ибо борьба теперь велась не за более или менее



длительную передышку, а за устранение мировой войны из жип 
ни общества. Положения, выработанные XX съездом КПСС, 
были единодушно подтверждены совещаниями коммунистиче
ских и рабочих партий в Москве в 1957 и 1960 гг., а также по
следующими съездами КПСС.

К моменту принятия Программы КПСС (октябрь 1961 г.) 
соотношение сил в мире еще больше изменилось в пользу стран 
социализма. На их долю в мировом промышленном производст
ве приходилось около 37% (в 1955 г.— 27% ). Замечательные 
успехи советской науки и техники были продемонстрированы 
первыми в истории космическими полетами Юрия Гагарина и 
Германа Титова. Советская Армия была полностью перевоору
жена ракетно-ядерным оружием. Революция колониальных на
родов развивалась нарастающими темпами. Весной 1961 г. Куба 
отбила попытки прямой военной интервенции контрреволюцион
ных наемников, снаряженных и доставленных на остров Сое
диненными Штатами. В дни сражений с интервентами прави
тельство острова Свободы объявило о переходе кубинского на
рода к строительству социализма. Так социалистическая рево
люция одержала победу на территории Америки, в 150 км от 
берегов главного оплота империализма.

Больших успехов добилось рабочее и антивоенное движение 
в развитых капиталистических странах.

Все это позволило XXII съезду КПСС с новой силой под
твердить и зафиксировать в Программе партии тезис о возмож
ности избавить человечество от опасности новой мировой войны. 
Конечно, силы империализма и реакции стремятся и будут 
стремиться к развязыванию войны, и было бы серьезной ошиб
кой недооценивать эту опасность. Но неотвратимой неизбежно
сти войны нет, и здесь слово за пародами. Огромное значе
ние имеет позиция социалистического лагеря и в первую оче
редь — Советского Союза, оплота и знаменосца мира во всем 
мире.

XXIII съезд КПСС, состоявшийся в марте-апреле 1966 г., 
уделил проблемам обеспечения мира большое внимание. В От
четном докладе ЦК КПСС съезду сказано: «Мы глубоко убеж
дены в том, что вывод международного коммунистического дви
жения о возможности обуздать агрессора, предотвратить новую 
мировую войну сохраняет свою силу». Съезд подчеркнул, что 
необходимым условием сохранения мира является постоянно 
нарастающая активность всех сил мира, развертывание с новой 
силой деятельности движения сторонников мира, профсоюзов, 
объединений женщин, молодежи и других массовых демократи
ческих организаций.

Одно из важнейших условий сохранения всеобщего мира — 
единство и постоянная оборонная готовность стран социализма,



союз международного рабочего и национально-освободительного 
движения в борьбе против войны. XXIII съезд КПСС поручил 
Советскому правительству продолжить его деятельность, нап
равленную на укрепление мнра.

Важнейшей проблемой наших дней явля- 
иаполиов<Чее ется пРо(5лема разоружения. В производ-
разоружсние стве оружия и в вооруженных силах в

настоящее время занято более 100 млн. че
ловек. В начале 60-х годов на военные нужды ежегодно рас
ходовалось более 120 млрд. долларов. На эти деньги можно 
было бы провести коренную технико-экономическую рекон
струкцию всего Африканского континента; примерно половины 
их достаточно, чтобы построить более 100 металлургических 
предприятий типа Бхилайского комбината в Индии. Один сов
ременный бомбардировщик стоит столько же, сколько две 
крупные электростанции. Продолжение гонки вооружений свя
зано с неслыханной растратой человеческого труда и мате
риальных ресурсов.

Но дело не только в этом. Чем больше накапливается атом
ных и водородных бомб, чем больше выпускается средств их 
доставки к цели — ракет и скоростных бомбардировщиков, тем 
больше увеличивается непосредственная опасность войны. 
При этом она может возникнуть как в результате сознатель
ных действий милитаристских кругов буржуазных стран, так и 
в результате случайности или просчета, ошибки приборов или 
даже психического расстройства какого-либо пилота или артил- 
лериста-ракетчика. Если гонка вооруя1ений не будет приоста
новлена, ядерное оружие получит дальнейшее распростране
ние, ям овладеют многие страны. Тогда опасность войны еще 
больше возрастет.

Для того, чтобы устранить опасность, нависшую над чело
вечеством, есть только один способ — перейти к всеобщему и 
полному разоружению. Именно такое предложение и внесло 
на XIV сессии Генеральной Ассамблеи ООН (1959 г.) Совет
ское правительство. Советский проект предусматривал сокра
тить на первом этапе численность обычных вооруженных сил 
СССР, США и Китая до 1,7 млн. человек, Англии и Фран
ции — до 650 тыс. человек. На втором этапе предлагалось за
вершить ликвидацию обычных вооруженных сил и одновре
менно— всех военных баз на чужих территориях. Наконец, 
па третьем этапе предлагалось уничтожить ядериое и ракет
ное оружие, военную авиацию, упразднить генеральные шта
бы, военные министерства, отменить военную службу и т. д. 
Все перечисленные мероприятия должны быть проведены под 
строгим международным контролем. Советские предлоя-{ения 
были с энтузиазмом встречены широкими кругами обществен



ности всех стран. И это понятно, ибо принятие принципа псе» 
общего разоружения устранило бы основные препятствия на 
пути к соглашению. Такое разоружение не позволит ни одио^ 
му государству сохранить даже небольшое военное превосход
ство над другим; исчезнет опасность внезапного нападения. 
Международный или взаимный контроль, который необходи
мо установить в связи с проведением поэтапного разоружения, 
не будет носить военно-разведывательного характера.

В дальнейшем, учитывая пожелания западных держав, 
Советский Союз внес некоторые изменения в свой проект. 
Ликвидация ракет и других средств доставки ядерного оружия 
к цели была теперь предусмотрена на первом этапе разоруже
ния. Советское правительство предложило, чтобы одновремен
но с запрещением и уничтожением всех средств доставки 
ядерного оружия были ликвидированы и иностранные военные 
базы на чужих территориях, ибо в противном случае западные 
державы получат военное преимущество перед Советским Сою
зом. Что касается контроля над ходом разоружения, то совет
ская позиция сводилась к тому, что если будет принято реше
ние о всеобщем и полном разоружении, об уничтожении ору
жия, СССР согласится на любой контроль.

Большую роль в консолидации всех миролюбивых сил сы
грал Всемирный конгресс за разоружение и мир, состоявший
ся в Москве в июне 1962 г.

Новые шаги для достижения согласия в вопросе о разору
жении были предприняты советской делегацией на XV III сес
сии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 1963 г. Незадолго 
до начала ее работы политические деятели западных держав 
высказали «опасения», что в процессе полного разоружения 
у какого-либо государства может возникнуть соблазн скрыть 
часть запасов новейшего оружия и использовать его против 
другой страны. Другие противники разоружения выступали с 
требованием сохранить существующий «баланс сил» на между
народной арене. Стремясь покончить со всеми «опасениями» 
западных держав, советская делегация на Генеральной Ас
самблее внесла важное предложение — до конца всего процес
са разоружения сохранить в распоряжении СССР и США ог
раниченное количество межконтинентальных, противоракет
ных и противовоздушных ракет. Этот проект получил в зару
бежной прессе название «ракетного зонтика». Делегат Бирмы 
в ООН Дж. Баррингтон назвал новое советское предложение 
«самым важным шагом, который до сих пор был сделан в об
ласти ядерного разоружения», делегат Объединенной Араб
ской Республики А. Хассан заявил, что советское предложе
ние «устраняет одно из главных препятствий» на пути к сог
лашению.



Советское правительство, начиная с 1956 г., добивалось пре
кращения испытаний ядерного оружия. Дело, однако, не двига
лось с места, ибо США и Англия настаивали на введении таких 
мер контроля, которые по существу были бы едва прикрытым 
шпионажем. Прогресс техники привел к тому, что для обнару
жения всех видов испытаний вполне достаточно приборов и 
наблюдательных постов, имеющихся в каждой стране. Однако 
западные государства упорно настаивали на проведении много
численных инспекций на месте, особенно для обнаружения под
земных испытаний.

В начале июля 1962 г. Советское правительство сделало 
новое предложение о готовности заключить соглашение о пре
кращении ядерных испытаний в атмосфере, космическом про
странстве и под водой. 5 августа 1963 г. договор о прекра
щении испытаний в трех средах был подписан в Москве 
Советским Союзом, США и Англией. Более 100 государств в 
короткий срок присоединились к инициаторам договора и по
ставили под ним свою подпись.

Советский Союз рассматривает подписание договора о ча
стичном прекращении испытаний ядерного оружия лишь как 
первый шаг в борьбе за всеобщее и полное разоружение и 
укрепление всеобщего мира. Советское правительство предло
жило, в частности, договориться о подписании Пакта о нена
падении между странами НАТО и государствами — участни
ками Варшавского договора, о замораживании или сокраще>- 
нии военных бюджетов государств.

Но миролюбивая политика Советского 
проош ищ нн США Союза наталкивается на упорное противо

действие Соединенных Штатов, правящие 
круги которых не желают расставаться с выгодным военным 
бизнесом. Не ограничиваясь саботажем дела разоружения, США 
осуществляют опаснейшие агрессивные акты и провокации, 
ставящие мир на грань всеобщей войны. Такой провокацией 
были, в частности, действия США против Кубы, предпринятые 
в 1962 г.

После разгрома американских интервентов в апреле 1961 г. 
наиболее реакционные круги США начали готовить новое 
вторжение на Кубу. В октябре 1962 г. американский 
флот окружил остров Свободы, взяв под контроль морские 
коммуникации. Военное командование США решило отрезать 
Кубу от остального мира, а затем подвергнуть ее бомбардиров
ке и начать вторжение. Так воинственные круги Соединенных 
Штатов создали международный конфликт, который каждый 
час мог перерасти в новую мировую войну.

В этих сложных условиях Советское правительство про
явило необходимую выдержку и гибкость. Опасный кризис был



ликвидирован мирным путем; при этом Кубе не только по 
было напесепо никакого ущерба, но, напротив, ее суверенитет 
и независимость были укреплены. Советский Союз согласился 
вывезти с острова предоставленное Кубе ракетное оружие. 
Соединенные Штаты, со своей стороны, взяли обязательство 
прекратить блокаду, отказаться от вторжения на остров и 
удерживать от вторжения своих союзников. Такой исход кризи
са показал, как изменилось соотношение сил в мире, как по
пытки «экспорта контрреволюции» встречают решительный от
пор. В то лее время в октябрьские дни 1962 г. над всеми наро
дами как бы пронеслось дыхание термоядерной войны.

Несмотря на все усилия Советского Союза, уменьшившаяся 
после заключения Московского договора о запрещении ядерных 
испытаний международная напряженность в дальнейшем вновь 
возросла, и первоочередной причиной этого послужило расши
рение агрессии США во Вьетнаме, где американский империа
лизм ведет кровавую войпу против народа, отстаивающего свою 
свободу, свое право на установление демократического строя.

В 1964 г. началась новая фаза агрессии США против вьет
намского народа. Вместо советников для войск реакционного 
режима Южного Вьетнама американское правительство напра
вило туда свои собственные войска. Их численность к концу 
1966 г. достигла почти 300 тыс. человек. Американские дивизии 
стали принимать все более активное непосредственное участие 
в вооруженной борьбе против отрядов Фронта национального 
освобождения. Интервенты безжалостно уничтожают целые де
ревни, истребляют тысячи мирных жителей.

Неудачи американских интервентов в борьбе с подавляю
щим большинством населения Южного Вьетнама вызвали лишь 
дальнейшее расширение войны. В августе 1964 г. военные и по
литические руководители США перенесли войну на террито
рию Демократической Республики Вьетнам. Американская ави
ация приступила к систематическим бомбардировкам городов 
и деревень ДРВ, убивая и калеча женщин, стариков и детей.

Мужественная борьба населения Демократической Респуб
лики Вьетнам получила полную поддержку прогрессивных сил 
всего мира. Советский Союз и другие социалистические страпы 
оказывают постоянную морально-политическую и материаль
ную помощь вьетнамскому народу в его освободительной борь
бе, в том числе современным вооружением.
Германский ..опрос Весьма наглядно реакционная политика 

западных держав проявляется в герман
ском вопросе — одном из тех основных вопросов международ
ной жизни, от которых зависят судьбы мира на земле. Участ
ники Североатлантического союза, прежде всего США, возрож
дают германский империализм и милитаризм, всемерно помо



гая своим западногерманским партнерам наращивать военнутс 
мощь. Выдвинутые США планы создания многосторонних 
ядерных сил призваны обойти существующие препятствия 
на пути ФРГ к ядерному оружию.

Советское правительство преисполнено решимости не допу
стить новой агрессии со стороны германских милитаристов. 
Этой цели отвечает вся политика Советского Союза в герман
ском вопросе. В январе 1959 г. Советское правительство пред
ложило проект мирного договора с Германией. Он основан 
на признании того главного факта, что на территории Герма
нии существуют два суверенных государства. СССР предлага
ет, чтобы на международной арене представляли Германию и 
Германская Демократическая Республика и Федеративная 
Республика Германии.

Советский проект предусматривает вывод всех иностран
ных вооруженных сил с германской территории и ликвидацию 
иностранных военных баз на ней. Территориальные постанов
ления проекта исходят из признания ныне существующих 
границ Германии окончательными. Специальные статьи проек
та призваны обеспечить демократическое развитие Германии, 
нрава человека и основные свободы для всех граждан «без 
различия расы, пола, языка, религии, национальности, проис
хождения или политических убеждений».

При подписании мирного договора должен быть решен и 
вопрос о Западном Берлине. Эта часть города в течение мно
гих лет использовалась для подрывной деятельности против 
Германской Демократической Республики и других социали
стических стран, направляемой многочисленными филиалами 
разведок западных держав в Западном Берлине. За последние 
годы руководители ФРГ проводят провокационные меры, цель 
которых — продемонстрировать, будто Западный Берлин явля
ется частью Федеративной Республики Германии. Это проти
воречит международным соглашениям и серьезно осложняет 
отношения между великими державами.

Лучшее решение этого вопроса состоит в превращепии За
падного Берлина в вольный город, свободный от иностранной 
оккупации и экономически связанный как с Западом, так и с 
Востоком. Такое решение привело бы к ликвидации в центре 
Европы очага осложнений.

Мирный договор, предусматривающий систему специаль
ных мер и гарантий против возрождения германской агрессии, 
должен положить конец реваншистским планам и притязани
ям воинственных кругов германской буржуазии. Западные 
державы не раз выступали против советского проекта. Особен
но большим нападкам подвергались предложения о решении 
берлинского вопроса.



13 августа 1961 г. правительство ГДР осуществило необхо
димые меры для укрепления своей границы с Западпым Бер
лином. На пути шпионов, спекулянтов, прежде свободно прони
кавших на территорию ГДР, возникла весьма ощутимая пре
града. Германская Демократическая Республика получила воз
можность контролировать свои границы. Серьезный удар по 
реваншистским планам западногерманских милитаристов на
несло заключение в июне 1964 г. Договора о дружбе, взаимо
помощи и сотрудничестве между СССР и ГДР. Этот договор 
стал важным фактором укрепления мира и безопасности на 
Европейском континенте.

Но германский вопрос продолжает оставаться одним из наи
более острых нерешенных вопросов международной жизни. 
В лице западногерманской армпи, которую США стремятся ос
настить ядерным оружием, в центре Европы возникла серьез
ная угроза миру, угроза, которая может быть ликвидирована 
лишь в результате последовательной борьбы всех народов про
тив реализации агрессивных замыслов империалистов.



ЗАКЛЮ ЧЕНИ Е

В этих двух книгах, по необходимости коротко, было рассказа
но об основных процессах и важнейших событиях истории 
человечества от далеких, незапамятных времен его становления 
до наших дней. Здесь не могло быть рассказано с одинаковой 
подробностью обо всем; в нашем изложении были неизбежные 
пропуски. Мы стремились написать краткую историю человече
ства, понятную всем и дающую представление о главных лиу 
ниях общественного развития.

Пройденный за тысячелетия путь пе был ни простым, ни 
легким. Человек начинал его слабым, почти беспомощным, 
плохо вооруженным перед лицом могущественных сил при
роды. История изобиловала катастрофами, многократными от
ступлениями, поражениями трудового народа и прогрессивных 
сил в почти непрекращавшейея ожесточенной борьбе с реак
цией. И все таки, через поражения и тягчайшие испытания 
человечество шло вперед.

Только познакомившись с тем, что представляло собой об
щество в первобытные времена, можно по достоинству оценить 
масштабы прогресса, достигнутого с тех пор. Он заключается 
прежде всего в гигантском росте могущества человека, который 
от суеверного страха перед явлениями природы и сознания 
своей полной беспомощности по отношению к ней, пришел к 
постижению ее законов и к овладению самыми сокровенными 
ее тайнами. Сравните голого или одетого в меховую шкуру пе
щерного человека, вооруженного камнем, с человеком второй 
половины XX столетия, покрывающего в комфортабельном са
молете 1000 километров в час, и вы сразу ощутите, как велики 
совершившиеся изменения. И все же не это главное завое
вание прогресса. Главное — в том, что этот долгий путь, на про
тяжении которого в течение многих тысячелетий господствовали



различные, сменявшие друг друга формы эксплуатации труди 
щихся, привел к победе над эксплуататорами сначала и предо 
лах одной страны, а затем — на значительной части земного 
шара. Началась эпоха окончательной ликвидации последнего 
эксплуататорского строя.

История человечества — это не столько летопись изобрете
ния тех или иных орудий труда и машин, сколько история 
прогрессивных изменений в социальных отношениях людей. 
К. Марксу и Ф. Энгельсу принадлежит бессмертная заслуга 
открытия того, что определяет собой политические собы
тия, идеологические процессы и другие стороны общественного 
бытия в различные исторические эпохи. Это — отношения, в 
которые люди вступают в процессе производства материальных 
благ. Марксистский метод впервые позволил объяснить многие, 
до той поры непонятные исторические явления, истолковать 
существо деятельности крупных исторических личностей, кото
рыми двигали не идеалистические побуждения, как считали 
буржуазно-дворянские историки и как большинство буржуаз
ных ученых утверявдает и в наши дни, а вполне определенные 
классовые иптересы. Плодотворность этого метода мы видели 
па многочисленных примерах, шла ли речь о перипетиях по
литической борьбы в античном мире или о завоевательных по
ходах средневековых властителей Востока, о событиях ранних 
буржуазных революций или об острых проблемах современно
сти. Оспову всех этих явлений общественной жизни неизмепно 
составляет классовая борьба, а ее стержнем служит освободи
тельное движение угнетенных и эксплуатируемых масс. Вот 
почему в пашей книге уделялось такое внимание выступлени
ям народных низов против эксплуататоров, выступлениям, в 
которых особенно ярко определилась творческая роль на
родных масс в истории. Всемирная история неопровержимо 
свидетельствует о возрастании этой роли по море развития че
ловечества. В точение многих веков борьба пропив эксплуата
ции носила стихийный характер, она имела целыо не ликвида
цию даппого строя, а лишь его «усовершенствование», устране
ние наиболее идиозных его посителей. Еще 3—4 столетия назад 
эта борьба вынуждена была принимать религиозную оболочку 
п всецело приспособляться к принципу незыблемости монар
хии.

Но шли века, и выступления народных масс становились 
более мощными и в то же время более целеустремленными, от
крытыми, а главное — осознанными. На рубеже нового времени 
впервые в мировой истории развернулись события колоссаль
ной важности — социальные революции, знаменовавшие собой 
еще невиданный взлет энергии и созидательных возможностей 
народных масс. Правда, эта первые социальные революции не



привели — и не могли привести — к осуществлению стремле
ний трудящихся к социальной справедливости. Не только в 
XVII в., когда произошла Английская буржуазная револю
ция, но и в XIX в. еще не сложились условия и еще не 
возникли предпосылки для социалистической революции. Сво
им революционным творчеством, своим беззаветным мужеством 
и презрением к опасностям народные низы помогали приходу 
к власти буржуазии, т. е. лишь способствовали смене форм 
эксплуатации. Тем не менее эти революции были величайшей 
школой борьбы, оказывавшей непреходящее влияние на весь 
дальнейший ход истории.

Буржуазные революции ие только возвещали об установле
нии капиталистического строя — они имели социальные пос
ледствия, оказавшие решающее влияние на исторический про
цесс. Здесь имеется в виду становление рабочего класса, в чьем 
лице на историческую арену вышла общественная сила, кото
рой было предназначено стать гегемоном борьбы за освобожде
ние всего человечества от ига эксплуатации. Осознание рабо
чим классом своей исторической роли пришло к нему не само 
собой. Это важное положение было открыто и теоретически 
обосновано выдающимися пролетарскими революционерами 
К. Марксом и Ф. Энгельсом, а позже, в новых исторических 
условиях, конкретизировано В. И. Лениным и гениально осу
ществлено на практике. Рождение пролетариата и превращение 
его в крупную общественную силу коронным образом измени
ли не только характер, но и перспективы освободительного дви
жения человечества. Победа Октябрьской революции, положив
шая начало эпохе победоносных социалистических революций, 
означала, что мировой революционный процесс вступил в ре
шающую стадию, когда оп приобретает еще небывалые мас
штабы, впитывая в себя все силы и течения, заинтересованные 
в освобождении от эксплуатации со стороны буржуазии круп
ных империалистических страп.

Главной причиной небывалого усиления и расширения ми
рового революционного процесса в новейшее время, а особенно 
в наши дни, является создание и развитие социалистической 
системы. Победа трудящихся в одной стране — Советской Рос
сии — была величайшим успехом освободительного движения. 
Советский Союз стал подлинной базой развития мировой рево
люции, зажигая своим примером сердца миллионов угнетенных 
на всех континентах. Победоносное строительство социализма 
в СССР вдохновляло их на борьбу против капиталистического 
гнета, против колониальной эксплуатации. Еще более возросла 
притягательная сила строительства новой, свободной жизни 
после того, как социалистические идеи восторжествовали в ря
де других стран Европы и Азин. Социалистический лагерь —



величайшее завоевание мирового революционного процесса — 
служит в современных условиях главным фактором, определя
ющим развитие этого процесса.

Социалистические страны занимают 26% территории зем
ного шара; в них проживает около 35% населения земли. За 
короткое время своего существования социалистическая систе
ма добилась огромных успехов :во всех областях общественной 
жизни. Страны социализма демонстрируют свое неоспоримое 
превосходство над капитализмом, прежде всего успехами эко
номического развития. Уже в 1964 г. доля социалистического 
лагеря в мировом промышленном производстве достигла 38%. 
Высокие темпы роста производства в Советском Союзе и дру
гих социалистических государствах отличаются устойчивостью, 
недостижимой для капиталистического способа производства. 
Лишь социализм обеспечивает неограниченные возможности 
для расцвета личности, развития производительных сил. В ус
ловиях существования социалистической системы быстрый рост 
народного хозяйства каждой из стран, входящих в содружество, 
облегчается их тесным взаимным сотрудничеством, основанным 
на принципах равноправия и братской помощи. Благодаря воз
никновению новых взаимоотношений между государствами со
циалистической системы стали возможными кооперирование и 
специализация, международное социалистическое разделение 
труда.

Именно своими экономическими успехами социалистиче
ские страны оказывают решающее влияние на мировой револю
ционный процесс. Могучий взлет народного хозяйства стран 
социализма, которые в своем большинстве принадлежали ранее 
к числу отсталых, позволил добиться неуклонного повышения 
жизненного уровня народов этих стран. Стремительное разви
тие производительных сил стало также основой укрепления их 
оборонной мощи. Все это способствовало изменению соотноше
ния сил между социализмом и капитализмом на мировой арене 
в пользу социализма. Дальнейшее всестороннее развитие миро
вого социалистического содружества является главным залогом 
ускорения мирового революционного процесса.

Находятся люди — догматики и сектанты в рядах междуна
родного коммунистического движения,— которые пытаются ос
порить это важное положение. Они противопоставляют всем ос
тальным факторам мирового революционного процесса один из 
них — национально-освободительное движение против коло
ниализма. Подобная попытка несостоятельна; исторический 
опыт, марксистский анализ современного революционного про
цесса не оставляют сомнений, что определяющая роль в нем 
принадлежит мировой системе социализма. Это нисколько не 
умаляет важности национально-освободительной борьбы наро



дов, находящихся под гнетом империалистов или лишь недавно 
сбросивших его. Наоборот, эта борьба является существенной 
стороной мирового революционного процесса, вовлекая в него 
огромные массы населения стран Азии, Африки, а также Ла
тинской Америки.

На современном этапе освободившиеся от господства импе
риализма государства ведут упорную борьбу против экономи
ческой кабалы, в которой они продолжают находиться, против 
неоколониализма, в первую очередь против экспансии Соеди
ненных Штатов Америки. Эта борьба расшатывает устои им
периализма, наносит удары по остаткам колониализма. Этому 
же способствует политика неприсоединения к империалистиче
ским блокам, которой придерживается большинство освободив
шихся стран. Для хода мирового революционного процесса ве
сьма важны и глубокие социальные преобразования, происхо
дящие в ряде этих стран и выводящие их на некапиталистиче
ский путь развития. В лице социалистического лагеря такие 
страпы имеют надежного союзника.

Составной частью современного мирового революционного 
процесса является также рабочее движение в капиталистиче
ских странах. Пролетариату приходится там бороться в труд
ной обстановке, имея перед собой опытного врага, использующе
го все средства политического, экономического и идеологического 
воздействия, чтобы ввести рабочее движение в реформистское 
русло. Обстановка ослояшяется расколом пролетариата, суще
ствованием в его рядах различных партий, профорганизаций 
п т. п. Развертывание революционной борьбы тормозится также 
тем, что высокий экономический уровень стран развитого ка
питализма позволяет монополиям более высоко оплачивать 
труд многих рабочих, чья производительность резко возросла 
благодаря научно-технической революции. Совершенно непра
вы, однако, идеологи буржуазии и их подголоски — сектанты и 
догматики, утверждающие, будто рабочий класс капиталисти
ческих стран «успокоился на достигнутом» и отказался от 
борьбы против буржуазного строя. Очень велик в послевоен
ные годы размах забастовочного движения, причем весьма ха
рактерна тесная связь экономической борьбы с политической. 
Расширяется борьба рабочего класса за мир, против империа
листической агрессии США во Вьетнаме, против угрозы термо
ядерной войны. Хотя борьба за мир не носит социалистическо
го характера, она, как и другие демократические дввдкения, 
способствует целям социального переустройства. «Борьба за 
демократию,— говорится в Программе КПСС,— составная 
часть борьбы за социализм» Ч Коммунистические партии рас-
1 «Программа Коммунистической партии Советского Союза». М., 1-961, 

стр. 38.



сматривают в качестве своей первоочередной задачи создание 
широких антимонополистических союзов.

Наше время — эпоха полного перехода человечества от из
жившего себя капиталистического строя к социализму и ком
мунизму. Это эпоха, когда наиболее последовательно воплоти
лась в жизнь формула о том, что подлинным творцом истории 
являются народные массы. Приходит к концу — и уже в мас
штабах всего мира — многовековая эксплуатация тружеников 
узкой прослойкой «имущих», доживает последние дни система 
грабежа «цивилизованными» колонизаторами миллионов жите
лей Азии, Африки и Латинской Америки. Конечно, путь истори
ческого прогресса — это не гладкая накатанная дорога, не зна
ющая ни ухабов, ни рытвин. Исторический опыт показывает, 
что от народов требуется немало усилий, чтобы преодолеть соп
ротивление реакции, по тот же исторический опыт убеждает 
в верности пути. Идеи коммунизма, победившие на территории, 
где живет свыше трети населения нашей планеты, проникают во 
все уголки земного шара и завоевывают все новых и новых 
сторонников. Несмотря на отчаянное сопротивление капитала и 
его идеологов, мир неуклонно идет по пути прогресса, а в наши 
дни синоним прогресса — это коммунизм.



Х Р О Н О Л О Г И Ч Е С К А Я  Т А Б Л И Ц А

1917, 7 ноября 
(25 октября)
7—8 ноября
(25—26 октября)

15(2) ноября

декабрь 
31(18) декабря

1918, январь — март 
28(15) января

28 января —
3 февраля
3 марта

6—8 марта

9 марта

5 апреля

25 мая 

июнь

10 июля 

август

Великая Октябрьская Социалистическая рево
люция.
Принятие II Всероссийским съездом Советов 
Декретов о мире и о земле. Образование Со
ветского правительства.
Принятие Советом Народных Комиссаров Де
кларации прав народов России.
Оккупация Румынией Бессарабии.
Признание Советским правительством незави
симости Финляндии.
Финляндская Рабочая Республика.
Декрет Советского правительства об организа
ции Рабоче-Крестьянской Красной Армии. 
Политическая стачка в Берлине и других про
мышленных центрах Германии.
Подписание в Брест-Литовске мирного догово
ра между Советской Россией и Центральными 
державами.
VII съезд Российской Коммунистической пар
тии (большевиков) — РКП (б).
Начало военной интервенции стран Аптапты 
на севере России.
Высадка японских и английских войск во 
Владивостоке.
Антисоветский мятеж чехословацкого корпуса 
в России.
Массовые забастовки и демонстрации в Ав- 
стро-Венгрии.
Принятие V Всероссийским съездом Советов 
конституции РСФСР
Высадка в Средней Азии и Баку английских 
войск.
Высадка американских интервенционистских 
войск во Владивостоке.



30 августа

1918, лето
август — 
сентябрь
29 сентября

28 октября

30 октября 

3 ноября

3 ноября

7 ноября 
9 ноября

И  ноября

12 ноября 
16 ноября 
ноябрь

1918, декабрь —
1919, январь
1918
1918—1919
1918—1919
1918-1920

1919, 5—12 января

9 января 
15 января 
18 января — 
варя 1920

28 февраля 
март
2—6 марта 

март

18—23 марта 
март — июль

— Покушение на главу Советского правительст
ва В. И. Ленина.

— Полная эвакуация русских войск из Ираиа.
— «Рисовые бунты» в Японии.

— Подписаний соглашения о перемирии между 
Болгарией и державами Антанты,

— Провозглашение самостоятельного чехосло
вацкого государства.

— Подписание Мудросского перемирия между 
Турцией и державами Антанты.

— Подписание соглашения о перемирии между 
Австро-Венгрией и державами Антанты.

— Восстание моряков в Киле. Начало буржуаз
но-демократической революции в Германии.

— Провозглашение Польской республики.
— Победа буржуазно-демократической револю

ции в Германии.
— Подписание Компьенского перемирия между 

Германией и державами Антанты. Окончание 
первой мировой войны.

— Провозглашение Австрии республикой.
— Объявление Венгрии республикой.
— Всеобщая забастовка в Рио-де-Жанейро.
— Всеобщая забастовка текстильщиков Бомбея.

— Реформы Монтегю — Челмсфорда в Индии.
— Революционные выступления в Чили.
— Подъем забастовочного движения в Перу.
— Движение в Англии, США и Франции «Руки 

прочь от Советской России!».
— Всеобщая политическая забастовка рабочих 

Берлина. Бои с правительственными войска
ми.

— Всеобщая забастовка в Буэнос-Айресе.
— Убийство К. Либкнехта и Р. Люксембург, 

ян-— Парижская мирная конференция.

— Провозглашение независимости Афганистана.
— Антияпонское восстание в городах Кореи.
— Учредительный копгресс Коммунистического 

Интернационала.
— Антиимпериалистическое вооруженное восста

ние в Египте.
— VIII съезд РКП (6).
— Первый поход Антанты против Советской Рос

сии.



13 апреля

16—27 апреля 

апрель

май

май — август
28 июня

1919, июль — март 1920 • 
10 сентября

сентябрь
сентябрь — январь 
1920 

октябрь
27 ноября

1920, 23 января 

февраль

29 марта —
5 апреля 
март

6 апреля

4 июня 

июнь

июнь — август 
10 августа 
19 июля —
7 августа

лето

сентябрь 
2 сентября

29 сентября

- Пролетарская революция в Венгрии. Провоз
глашение Вепгерской Советской Республики 
(существовала до 1 августа 1919 г.).

- Баварская Советская Республика (существо
вала до 1 мая 1919 г.).

- Восстание на кораблях французской эскадры 
па Черном море.

- Начало активной национально-освободитель
ной борьбы в Индии против английского им
периализма.

— Подъем антиимпериалистического движе
ния в Китае.
Война Афганистана за независимость.

- Подписание Версальского мирного договора 
между державами Антанты и Германией.

- Второй поход Антанты.
- Подписание Австрией Сен-Жерменского мир

ного договора.
- Начало буржуазной революции в Турции.
- Мощная забастовка сталелитейщиков США.

- Разгром войск Юденича под Петроградом.
• Подписание Болгарией Нейиского мирного 

договора.
- Принятие турецким парламентом Националь

ного обета.
- Освобождение от интервентов и белогвардей

цев Советского Севера.

IX съезд РКП (б).
■ Всеобщая забастовка германских рабочих ц 

провал монархического переворота.
■ Провозглашение Дальневосточной республи

ки.
• Подписание Венгрией Трианонского мирного 

договора.
Создание в г. Реште национально-революцион
ного правительства Гилянской провинции 
Ирана.

- Греко-турецкая война.
- Севрский мирный договор между держава

ми Антанты и Турции.
• Второй конгресс Коммунистического Интерна

ционала.
Окончание гражданской войпы в Средней 
Азии.
Захват фабрик и заводов рабочими в Италии. 
Образование Бухарской Народной Советской 
Республики.
Провозглашение Армянской Социалистиче

ской Республики.



декабрь

1920

1920—1921

1920-1921

1920—1922 

1921, 25 февраля

1921, 26 февраля

28 февраля

28 февраля
8—10 марта
16 марта

10 марта

7 апреля

22 июня —
12 июля
июль
19 сентября

12 ноября —
6 февраля 1922

1921—1926

1922, февраль

27 марта —
2 апреля 
март

10 апреля —
19 мая
16 апреля 

октябрь

Принятие VIII Всероссийским съездом Сиво- 
тов плана электрификации России (План 
ГОЭЛРО).
Первая массовая стачка африкапцев-горняков 
Южно-Лфрпкапского Союза.

Подъем революционного движения в Мексике.

Крупные волнения сельскохозяйственных ра
бочих Патагонии (Аргентина).

Выступления крестьян Индии под руководст
вом организации «Эка» («Объединение»), 
Провозглашение Грузии Социалистической 
Советской Республикой.
Подписание договора между РСФСР и Ираном

об установлении дружественных отношений. 
Подписание договора о дружбе между РСФСР 
и Афганистаном.
Контрреволюционный мятеж в Кронштадте
X съезд РКП (б).
Подписание договора о дружбе и братстве 
между РСФСР и Турцией.
Подписание апгло -советского торгового согла
шения.
Избрание Сунь Ят-сена чрезвычайным прези
дентом республики южных провинций Китая. 
Третий копгресс Коммунистического Интерна
ционала.
Победа пародной революции в Монголии. 
Провозглашение независимой республики Риф 
в Марокко.
Вашингтонская конференция по дальневосточ
ным и тихоокеанским вопросам. 
Франко-испанская война с Рифской республи
кой.
Декларация Английского правительства о пре
доставлении независимости Египту.
XI съезд РКП (б).

Образование Закавказской Федерации Социа
листических Советских Республик.
Международная конференция по экономиче
ским и финансовым вопросам в Генуе.
Подписание советско-гермапского договора в 
Раппало.
Установление фашистской диктатуры в Ита
лии.



25 октября — Эвакуация японских войск из Владивостока.
Конец гражданской войны на Дальнем Восто
ке.

— Четвертый конгресс Коммунистического Ин
тернационала.

— Присоединение Дальневосточной республики 
к РСФСР.

— Лозаннская международная конференция по 
вопросам Ближнего Востока.

— Утверждение I съездом Советов СССР Декла
рации и договора об образовании СССР.

— Оккупация Рурской области французскими 
войсками.

— XII съезд РКП (б).
— Фашистский переворот в Болгарии.
— Рабочие правительства в Саксонии п Тюрин

гии (Германия).

23—25 октября — Вооруженное восстание рабочих в Гамбурге 
под руководством Э. Тельмана.

— Провозглашение Турции республикой.
— Провозглашение Хорезмской Социалистиче

ской Республики.
— Всеобщая стачка железнодорожников Индоне

зии.
— I съезд Гоминдана.

5 ноября—•
5 декабря 
15 ноября

20 ноября —
24 июля 1923

30 декабря

1923, январь

17—24 апреля 
8—9 июня 
октябрь — 

ноябрь

29 октября 
1923, осень

1923

1924, 20 января ■ 
1 февраля 

21 января 
январь

февраль — октябрь —

23—31 мая 
17 июня — 8 июля

16 июля —
16 августа

Смерть В. И. Ленина.
Принятие II Всесоюзным съездом Советов 
Конституции СССР.
Установление дипломатических отношений 
между СССР и Англией, Италией, Норвегией, 
Австрией, Грецией, Швецией, Китаем, Мекси
кой, Францией.
XIII съезд РКП (б).
Пятый конгресс Коммунистического Интерна
ционала.
Лондонская конференция союзных держав. 
Принятие плана Дауэса.

1924, октябрь — февраль— Героический поход «Колонны Престеса» (Бра- 
1927 зилия).
1924, 28 ноября — Провозглашение Монгольской Народной Рес

публики,
1924, осень — Провозглашение Бухарской Социалистической

Республики.
1925, 20 января — Установление дипломатических отношений

между СССР и Японией.
1925 — Антиимпериалистическое «Движение 30 мая»

в Китае.



19 шоия —
10 октября
июль — июнь 1927

5—16 октября
17 декабря

18—31 декабря

1925—1928

1926, 24 апреля

4—12 мая 
12—13 мая

ИЮЛЬ

31 августа

ноябрь — 
декабрь

1927, 12 апреля

27 мая

15—16 июля

1 октября

30 ноября

2—19 декабря
11—13 декабря

1928, 17 июля —
1 сентября 
август
27 августа

ноябрь
1928-1932
1928-1930

Вступление Узбекской и Туркменской ССР в 
состав СССР.
Сянъган-Гуанчжоуская всеобщая забастовка.

Национально-освободительная борьба сирий
ского народа против французских колониза
торов.
Международная конференция в Локарно. 
Подписание советско-турецкого договора о 
дружбе и нейтралитете.
XIV съезд РКП (б). Переименование РКП (б) 
во Всесоюзную коммунистическую партию 
(большевиков) — ВКП (б).
Подъем национально-освободительной борьбы 
парода Никарагуа.
Подписание советско-германского договора о 
нейтралитете и ненападении.
Всеобщая забастовка в Англии.
Фашистский переворот Пилсудского в Поль
ше.
Начало северного похода Национально-рево
люционной армии Китая. 1 
Подписание советско-афганского договора о 
нейтралитете и ненападении.
Вооруженное восстание против голлапдских 
колонизаторов на Яве.
Контрреволюционный переворот Чан Кай-ши 
в Шанхае.
Разрыв Англией дипломатических отношений 
с Советским Союзом.
Расстрел антифашистской демонстрации и 
всеобщая забастовка в Вене.
Подписание советско-иранского договора о 
гарантиях и нейтралитете.
Внесение СССР в Лигу наций предложения о 
полном и всеобщем разоружении.
XV съезд ВКП (б).
Восстание в Гуанчжоу (Кантонская Комму
на).
Шестой конгресс Коммунистического Интер
национала.
Введение новой конституции в Афганистане. 
Заключение в Париже «Пакта Бриана 
Келлога».
Реакциоппый мятеж в Афганистане.
Первый пятилетний план в СССР.
Образование в Центральном и Южном Китае 

Советов рабочих, крестьянских и красноар
мейских депутатов.
Восстановление дипломатических отношений 
между СССР и Англией.



1929-1933
1930.

март
26 игопя —
13 июля

1930
1931, апрель 

1931-1932

1931, сентябрь— 1932

1932

1932, 2 февраля — 1931

1933, 30 января

27 февраля

27 марта 
август 
октябрь
16 ноября

ноябрь — 
декабрь

1933

1933-1937
1934, 26 января —

10 февраля 
февраль

февраль

18 сентября
19 декабря

1935, январь 

май

май
18 пюпя

Мировой экономический кризис.
Массовое антианглпыспое движение в Ин
дии.
«Соляной поход» в Индии.

XVI съезд БКП(б).
Борьба народа Перу против диктатуры Лвгиа. 
Начало буржуазно-демократической револю
ции в Испании. Свержение монархии.
Массовое движение в Чили против проамери
канских правительств.
Захват Японией Северо-Восточного Китая 
(Маньчжурии).
Борьба шахтеров золотых приисков Тангань
ики за повышение заработной платы. 
Международная конференция по разоруже
нию в Женеве.
Установление фашистской диктатуры в Гер
мании.
Провокационный поджог гитлеровцами рейх
стага.
Выход Японии из Лиги наций. 
Антиимпериалистическая революция иа Кубе. 
Выход Германии из Лиги наций.
Установление дипломатических отношений 
между СССР и США.

■ Лейпцигский процесс по делу о поджоге рейх
стага.

■ Карательный поход Чан Кай-ши против со
ветских районов Китая.

- Второй п яти л ети й  план в СССР.
- XVII съезд ВКП(б).

- Фашистский путч и всеобщая антифашист
ская забастовка во Франции.

- Вооруженные боп австрийских рабочих с фа
шистами.

- Вступление Советского Союза в Лигу наций.
- Денонсация Японией Вашингтонских согла

шении 1922 г.
-  Северо-западный поход революционных сил 

в Китае.
- Заключение договоров о взаимной помощи 

между СССР и Францией, между СССР и Че
хословакией.

-  Образованно Народного фронта во Франции.
-  Подписание англо-германского соглашения о 

морских вооружениях.



25 июля —
25 августа 
3 октября 
ноябрь

1935

1935

1936, январь

16 февраля 

7 марта 

12 марта

26 марта 
3 мая

май — июнь 
18 шоля

5 декабря 

25 ноября

1936
1937 7 июля

21 августа

6 ноября

1937

1938, март 
март

1938 
1938

Седьмой конгресс Коммунистического 11 n ri |> 
национала.
Нападение Италии на Эфиопию.
Всесоюзное совещание стахановцев.
Новый антиимпериалистический революцион
ный подъем в Индии.
Создание Национально-освободительного аль
янса в Бразилии.
Создание Конгресса производственных проф
союзов (КПП) в США.
Победа Народпого фронта на парламентских 
выборах в Испапии.
Вступление германских войск в Рейнскую об
ласть.
Подписание советско-монгольского протокола
о взаимопомощи.
Образование Народного фронта в Чили.
Победа Народпого фронта на парламентских 
выборах во Франции.
Мощное забастовочное движение во Фраицпи. 
Фашистский мятеж в Испании. Начало на
ционально-революционной войны испанского 
народа против фашистских мятежников п гер- 
мано-итальянских интервентов (1936—1939).
Принятие VIII Чрезвычайным съездом Сове
тов СССР новой Конституции СССР.
Подписание Японией и Германией «аптико- 
миптерповского пакта».
Подъем стачечного движения в США. 
Нападение Японии на Китай. Начало анти 
японской войны китайского народа.
Заключение между СССР и Китаем договора
о ненападении.
Присоединение Италии к «антикомяптернов- 
скому пакту».
Декрет мексиканского правительства о наци
онализации железных дорог.

Оккупация Австрии гермапскимп войсками. 
Декрет мексиканского правительства о нацио
нализации нефтяной промышленности.
Победа Народпого фронта ка выборах в Чили. 
Начало осуществления третьего плана раз
вития народного хозяйства в СССР.
Подписание па конференции представителей 
Англии, Франции, Германии и Италии в Мюн
хене соглашения о расчленении Чехослова
кии.



30 сентября 

декабрь

1939, 10—21 марта 
март 
апрель
23 августа

25 августа

1 сентября

3 сентября 

сентябрь

28 сентября 

5 октября

10 октября

29 ноября —
12 марта 1940

1940, апрель 
май

26 мая — 3 июня

10 июня

17 июня
20 то п я

21 июня

22 июня

24 июня

10 июля 

июль 

июль

2 августа

Подписание англо-германской декларации о 
ненападении.
Подписание франко-германской декларации о 
ненападении.
XVIII съезд ВКП (б).
Оккупация Чехии германскими войсками, 
Захват Албании Италией.
Подписание советско-германского договора о 
ненападении.
Подписание англо-польского договора о взаим
ной помощи.
Вторжение войск гитлеровской Германии в 
Польшу. Начало второй мировой войны. 
Объявление Англией и Францией войны Гер
мании.
Воссоединение Западной Украины и Западной 
Белоруссии с СССР.
Договор о взаимопомощи между СССР и Эсто
нией.
Договор о взаимопомощи между СССР и Лат
вией.
Договор о взаимопомощи между СССР и Лит
вой.

Советско-финляндский вооруженный кон
фликт.
Оккупация Германией Норвегии и Дапии. 
Оккупация Германией Бельгии, Голландии и 
Люксембурга.
Эвакуация английских войск из Дюнкерка.

Объявление Италией войны Англии и Фран
ции.
Создание Народного правительства в Литве. 
Свержение фашистского правительства в Лат
вии.
Свержение фашистского правительства в Эс
тонии.
Подписание в Компьене франко-германского 
соглашения о перемирии.
Подписание в Риме франко-итальянского со
глашения о перемирии.
Призыв Французской коммунистической пар
тии к отпору немецким захватчикам. 
Провозглашение Латвии, Литвы и Эстонии со
ветскими социалистическими республиками. 
Соглашение между СССР и Румынией о Бесса
рабии.
Провозглашение Советской Молдавской Со
циалистической Республики.



август

27 сентября 

сентябрь

12 октября
28 октября 
ноябрь — 
март 1941

1941, апрель

13 апреля 
22 нюня

12 июля

то л ь

декабрь

7 декабря

декабрь

декабрь — 
май 1942

1942, 1 января

29 января

26 мая

11 т о н я

12—}5 августа

сентябрь 
февраль 1943

8 ноября

- Вступление Латвийской, Литовской и Эстон
ской ССР в состав СССР.
Подписание в Берлине Тройственного пакта 
между Германией, Италией и Японией.
Захват Японией Вьетнама. Начало освободи
тельной борьбы вьетнамского парода против 
японских оккупантов.
Вступление немецких войск в Румынию. 
Нападение Италии на Грецию.
Поисоедипенне Венгрии, Румынии, Болгарии, 
Словакии к Тройствепному пакту фашистских 
государств.
Вторжение войск Германии и Италии в Юго
славию и Грецию.
Пакт о нейтралитете между СССР и Японией. 
Нападение Германии па Советский Союз. На
чало Великой Отечественной войны советского 
народа.
Подписание в Москве соглашения между 
СССР и Великобританией о совместных дейст
виях в войне против Германии.
Начало партизанской войны в Югославии про
тив захватчиков.
Разгром немецко-фашистских войск под Мос
квой.
Нападение японското флота на Перл-Харбор 
и другие американские, британские п голланд
ские впадения. Начало войны на Тихом 
оксапе.
Объявление Германией и Италией войны 
США.
Захват Японией Малайи, Бирмы, Филиппин, 
Индонезии, Сингапура.
Подписание в Вашингтоне Декларации 26 го
сударств о бескомпромиссной борьбе против 
фашистского блока (Декларация Объединен
ных Наций).
Подписание в Тегеране СССР, Апглией и 
Ираном договора о союзе.
Англо-советский договор о союзе в войне п 
сотрудничестве после войны.
Подписание советско-американского соглаше
ния о принципах, применимых к взаимной 
помощи в ведении войны против агрессии.
Совещание глав правительств Великобрита
нии и Советского Союза в Москве.
Битва под Сталинградом.

Высадка англо-американских войск в Север
ной Африке.



1943, 18 января

май

июнь
июль

24—25 июля

июль — август 
8 сентября
13 октября
28 ноября —
1 декабря

1944, 6 июня

22 июля

18—25 августа 
23—24 августа

3 сентября 
сентябрь
20 октября

октябрь

29 ноября 

декабрь

1944—1946

1945, 4—11 февраля

4 апреля

25 апреля —
26 июня
1 мая
5 мая
8 мая

9 мая
17 июля —
2 августа 
6—8 августа

Вступление Бразилии и Мексики в войну про
тив Германии.
Прорыв советскими войсками блокады Ленин
града.
Капитуляция германо-итальянских войск в 
Африке.
Роспуск Коммунистического Интернационала. 
Высадка англо-американских войск в Сици
лии.
Свержение в Италии фашистского правитель
ства п арест Муссолини.
Битва под Курском.
Капитуляция Италии.
Объявление Италией войны Германии. 
Тегеранская конференция глав правительств 
СССР, США и Англии.
Высадка войск союзников в Северной Фран
ции. Открытие второго франта.
Начало освобождения Польши от фашистских 
захватчиков. День возрождения Польши 
Победоносное народное восстание в Париже. 
Победа народного антифашистского восстания 

Румынии.
Победа народного восстания в Болгарии. 
Выход Финляндии из гитлеровского блока. 
Освобождение Белграда от немецко-фашист
ских захватчиков
Свержение реакционной диктатуры в Гвате
мале.
Освобождение Албании от немецких оккупан
тов.
Образование временного национального пра
вительства Венгрии.
Аграрные реформы в Албании, Венгрии, 
Польше, Румынии и Югославии.
Крымская (Ялтинская) конференция глав 
правительств СССР, США и Апглии. 
Освобождение Венгрии от фашистских окку
пантов. Венгерский национальный праздник. 
Конференция Объединенных Наций в Сан- 
Франциско. Создание ООН.
Взятие советскими войсками Берлина. 
Народное восстание в Праге.
Подписание акта о безоговорочной капитуля
ции германских вооруженных сил.
День Победы
Берлинская (Потсдамская) конференция глав 
правительств СССР, США и Англии. 
Варварское разрушение японских городов Хи
росима и Нагасаки американскими атомными 
бомбами.



8 августа
14 августа

17 августа
2 сентября

2 сентября

3 октября

октябрь
20 ноября —
1 октября 1916
29 ноября

декабрь

1945, конец 

1945

1945

1945—1946

1946, 11 япваря

март

март

март
апрель
18 июня 
июль 
сентябрь 
сентябрь 
октябрь 
октябрь

ноябрь

декабрь

2 декабря

Объявление Советским Союзом войны Ниопнн 
Подписание советско-китайского договори о 
дружбе и союзе.
Провозглашение Республики Индонезии. 
Провозглашение Демократической Республики 
Вьетпам (ДРВ).
Подписание акта о безоговорочной капитуля
ции Японии. Окончание второй мировой 
войны.
Создание Всемирпой федерации профсоюзов 
(ВФП).

Пятый Панафриканский конгресс.
Процесс главных немецко-фашистских пре
ступников в Нюрнберге.
Провозглашение Югославии Федеративной 
Народной Республикой (с 1963 г.— Социали
стическая Федеративная Республика Югосла
вия).
Основание Международной демократической 
федерации женщин.
Основание Всемирной федерации демократи
ческой молодежи.
Ликвидация помещичьего землевладения в 
Восточной зоне Гермапии.
Подъем национально-освободительной борьбы 
египетского народа.
Подъем антиимпериалистического движения в 
Индии.
Провозглашение Народной Республики Алба
нии.
Закон Временного Народного Комитета Север- 
пой Кореи о земельной реформе. 
Провозглашение независимости Трансиорда- 
пии.
Аграрная реформа в Болгарин. 
Провозглашение независимости Сирии. 
Провозглашение Италии республикой. 
Провозглашение независимости Филинппп. 
Ликвидация монархии в Болгарии.
Всеобщая политическая стачка в Бирме. 
Принятие новой конституции во Франции. 
Образование Демократического объединения 
Африки.
Лингоджатское соглашение между Индопе- 
зийской республикой и Голландией.
Начало «грязной войны» французского импе
риализма против вьетнамского народа. 
Объединение американской и английской зоп 
оккупации Германии (создапие «Бизонии»),



1946—1949
1946—1950
1947, январь — май

10 февраля

март
июпь

июнь — август

июнь

ноябрь
30 декабря

декабрь
1948, 4 января

17 января

30 япваря 
февраль

февраль 
весна
14 мая

1948, 20 июня

9 сентября

1948

1949, январь 

апрель

20—25 апреля 

август 

сентябрь 

1 октября

7 октября 

ноябрь

Гражданская революционная война в Кнтао. 
Четвертый пятил етний цлан в СССР. 
Аитиресцубликапский заговор в Венгрии. 
Подписание союзными державами мирных 
договоров с Италией, Болгарией, Венгрией, 
Румынией, Финляндией.
Провозглашение в США «доктрины Трумэна». 
Принятие Соединенными Штатами «Плана 
Маршалла».
Разделение Ипдии на два самостоятельных го
сударства — Индию-и Пакистан.
Принятие в США реакционного антирабочего 
закона Тафта — Хартли.
Резолюция ООН о разделе Палестины. 
Провозглашение Румынии народной респуб
ликой.
Принятие новой конституции в Италии. 
Провозглашение республики Бирманский Со
юз.
Рэнвильское соглашение между Республикой 
Индонезией н колонизаторами.
Убийство Гапди.
Провал попытки реакционного переворота в 
Чехословакии.
Предоставление Цейлону прав доминиона. 
Аграрная реформа в Чехословакии.
Создание государства Израиль.
Проведение сепаратной денежной реформы в 
Западной Германии.
Образовапие Корейской Народно-Демократи
ческой Республики (КНДР).
Предание суду деятелей Коммунистической 
партии США.
Создание СССР и странами народной демокра
тии Европы Совета Экономической взаимопо
мощи (СЭВ).
Создание Североатлантического блока 
(НАТО).

Первый Всемирный конгресс сторонников 
мира.
Принятие конституции Венгерской Народной 
Республики.
Создание Федеративной Республики Германии 
(ФРГ).
Провозглашение Китайской Народной Респуб
лики.
Провозглашение Германской Демократической 
Республики (ГДР).
Индонезийско-голландская конференция Круг
лого стола в Гааге.



1950, 26 января
14 Февраля

октябрь — 
июль 1953

1950
1951
1951, октябрь 

1951-1955 

50-е годы

1952, июль
1952 5—14 октября

1952
1952

1952
1953, 18 июля
1954, 27 июпя 

июль

19 октября

ноябрь

1955, апрель 

май

июль
18—23 июля

1955

1956, 1 января
14—25 февраля
20 марта 
март — апрель

май

Создание Республики Индии.
Подписание Договора о дружбе, союзе и и;ш 
имопомощи между СССР и Китайской Ии 
родной Республикой.
Национально-освободительная война корой 
ского народа против американских агрес
соров.
Образование государства Иордания. 
Установление независимости Непала. 
Денонсация египетским правительством ап- 

гло-египетских соглашений 1899 и 1936 гг. 
Пятый пятилетний план развития народного 
хозяйства СССР.
Антидемократические законы Маккарена и 
Хэмфри — Батлера в США.
Национальная революция в Египте.
XIX съезд ВКП (б). Переименование ВКП (б) 
в Коммунистическую партию Советского Со
юза (КПСС).
Революция в Боливии.
Создание независимого Соединенного коро
левства Ливии.
Завершение аграрной реформы в Китае. 
Провозглашение Египта республикой.
Пуск в СССР первой атомпой электростанции. 
Женевское соглашение о прекращении войны 
во Вьетнаме.
Соглашение между Египтом и Англией о вы
воде апглийских войск из зоны Суэцкого ка
пала.
Начало народной антиимпериалистической 

революции в Алжире.
Первая конференция стран Азии и Африки в 
Бандунге.
Варшавский договор о дружбе, сотрудничест
ве ц взаимопомощи между европейскими со
циалистическими странами.
Всеобщая забастовка в Чили.
Совещаппе глав правительств четырех дер
жав — СССР, США, Апглии и Франции в Же
неве.
Слияпио двух профсоюзных центров США — 
Американской федерации труда и Конгресса 
производственных профсоюзов — в один 
(АФТ-КПП).

- Объявление Судана республикой.
- XX съезд КПСС.
■ Провозглашение независимости Туниса. 

Признание Францией и Испанией независимо
сти Марокко.

- Окончательное расторжение голландско-индо
незийского союза.



И Ю Л Ь

октябрь — 
ноябрь 
октябрь — 
ноябрь 
18 декабря

1956
1956

1957 март

6 марта 
10 мая

14—16 мая

август
4 октября

1958, 23 января

февраль

14 июля

30 сентября 
2 октября

1958
1959, январь

27 января —
5 февраля 

май

1959-1965

1960, 11 июля 
ноябрь

1960

1960-1964
1961, 12 апреля

1 июля

— Закоп египетского правительства о нацио
нализации Суэщшго канала.

— Вооруженная агрессия Англии, Франции и 
Израиля против Египта.

— Контрреволюционный мятеж в Венгрии.

— Предоставление английской колонии Золотой 
Берег прав доминиона.

— Создание Фронта народного действия в Чили.
— Начало осуществления шестого пятилетнего 

плана развития народного хозяйства в СССР.
— Договор ряда западноевропейских государств

о создании Европейского экономического со
общества («общий рынок»),

— Провозглашение независимости Ганы.
— Свержение диктатуры Рохаса Пипилья в Ко

лумбии.
— Совещание представителей коммунистиче

ских и рабочих партий в Москве.
— Провозглашение независимости Мялайи.
— Запуск в СССР первого в мире искусствен

ного спутника Земли.
— Свержение диктатуры Переса Хименеса в Ве

несуэле.
— Образование Объединенной Арабской Респуб

лики (ОАР).
— Победа народной революции в Ираке. Провоз

глашение Иракской Республики.
— Закоп об аграрной реформе в Ираке.
— Провозглашение Гвинейской Республики.
— Установление Пятой республики во Франции.
— Победа демократической антиимпериалистиче

ской революции на Кубе.

— Внеочередной XXI съезд КПСС.

— Закон об аграрной реформе на Кубе.

— Семилетний план развития пародного хо
зяйства СССР.

— Припятие повой конституции в Чехословакии.
— Совещание представителей коммунистических 

и рабочих партий в Москве.
— Начало мощного движения в США против 

расовой дискриминации.
— Декреты о национализации в Египте.
— Первый в истории человечества полет в кос

мос, совершенный советским гражданином 
Ю. А. Гагарипым.

— Референдум в Алжире по вопросу о государ
ственном устройстве.



17—31 октября

1962, март

30 апреля 

июнь

октябрь — 
ноябрь

19G2

1962

1963, 7 апреля 
май

5 августа

22 ноября

1963

1964, март

12 июня

октябрь 
1966, январь

февраль

29 марта — 8 апреля

XXII съезд КПСС.
Выход Сирии из Объединенной Арабской Рес
публики.
Подписание Эвпанских соглашений между 
Францией и Алжиром.
Принятие политической декларации в Бирме 
«Бирманский путь к социализму».
Московский Всемирный конгресс за разоруже
ние и мир.
Карибский кризис.

Начало национально-освободительной войны 
народов Южного Вьетнама против американ
ских агрессоров.
Провозглашение Алжира Народной Демокра
тической Республикой.
Принятие в Югославии новой конституции. 
Создание Организации африканского един
ства.
Московский договор о частичном запрещении 
испытаний атомного оружия.
Убийство президента США Джона Фицдже- 
ралда Кеннеди.
Аннулирование государственного союза ОАР с 
Йеменом.
Провозглашение Объединенной Арабской Рес
публики демократическим социалистическим 
государством.
Договор о дружбе, взаимопомощи и сотрудни
честве между СССР и ГДР,
Пленум ЦК КПСС
Ташкентская декларация правительств Индии 
и Пакистана,
Осуществление мягкой посадкп на Луну совет
ской автоматической станции.
XXIII съезд КПСС



У К А З А Т Е Л Ь  И М Е Н

Аббасиды I 185, 186, 189 
Абдаллах нбн Хусейн II, 412 
Абд эль-Керим (Мухаммед ибн 

Абд аль-Корим Аль-Хачтаби) II, 
189, 190-193  

Абдул-Меджит I 433 
Абдулла Зенджанский I, 441 
Абрахамс Питер Генри II 425 
Абруй (Або) I 188 
Абу-л-Касим Фирдоуси Тусокий J

187
Август (Гай Юлий Цезарь Октавпан)

I 111 — 113, 115—117 
Агамемнон I 51 
Аденауэр Конрад II 388, 390 
Адриан, Публий Элин I 117 
Акбар, Джелаль-ад-див I 265 
Аларих I I 125, 134 
Александр I I 370, 371, 375, 378, 

379, 384, 419, 420 
Александр II I 425, 511 
Александр 111 I 511, 513 
Александр Македонский (Александр 

Великий) I 42, 79—84, 03, 112 
Александр Михайлович I 224 
Александр Ярославин Невский I 

211, 219, 220, 223, 224, 299 
Александра Федоровна I 570 
Алексей 1 Комнин I 197 
Алексей Михайлович I 293, 295, 

297
Алеман Мигель 11 454
Алёна I 297
Али халиф I 184
Али Махер II  415, 410
Али Мохаммед (Баб) I 440,442
Алкивиад 1 69, 70

Альконада II 377 
Альмагро Диего де I 251 
Альфиигер Амвросий I 251 
Амаиулла-хан II 159, 160, 161, 162, 

163
Аменхотеп IV (Эхпатон) I 21
Америго Веспуччи см. Веспуччи
Амуру Шарль I 478
Анаксагор I 67
Анаксимандр I 72
Анаксимен I 72
Ангелина П. Н. I I  89, 90
Андрей Юрьевич Еоголюбский I 176
А псель Эдуард 1 552
Антигон II Гонат I 83
Антиох III Великий I 97, 98
Антонеску Йон II 266
Антоний Марк I 108, 111, 112
Антонины ( 117, 118
Апулей Сатуриин Луций I 104
Араки Садао I I  135
Аракчеев А. А. I 419, 420
Арбенс Гусман Хакобо I I  459
Аргищти I I 30, 31
Аревало Хуаи Хосе II 459
Ареф Мустафа Абд-аль-Салям II 421
Ариовист I 109
Аристид I 61
Аристотель I 73, 74, 81
Аристофан I 76
Ар-Рафии Абдаррахман II 188
Арси д'1 538
Архимед I 87
Асад-хан II 37
Асархаддон I 26
Асикага I 274



Ассурбапппал I 28
Ататюрк Мустафа Кемаль 11 39.

164, 165, 168, 169 
Атауальпа (Атахуальпа) 1 251 
Атраш Султан Эль II 194, 19(1 
Аттила I 125, 134 
Ауп Сан I I  402—404 
Аурангзеб I 327 
Ахмат баскак I 224 
Ахмед-хан I 228 
Ахмед-шах I 436, 438 
Ахмед-шах Дуррани I 327 
Ашока I 42, 43 
Аш-Шафии III I I  188

Бабек Папак (Гасан) I 187, 191 
Бабель И. Э. I I  95 
Бабеф Гракх I 365 
Бабур Захиредднн Мухаммед I 265 
Багир I 542
Багратион П. И. I 374, 375 
Багрицкий Э. Г. I I  95 
Баджи Pao II I 429 
Бадольо Пьетро II  263 
Байдуков Г. Ф. I I  100 
Байков Ф. И. I 336 
Байрактар Мустафа-паша I 343, 431 
Байрон Джордж Ноэл Гордон I 385,

387, 388 
Бакунин М. А. 1 473 
Балазури Ахмед ибн Яхья I  187 
Балиньо Карлос I I  232 
Бальбоа Баско-Нуньес де I 250 
Бальзак Оиоре де I 397 
Банда I 326 
Барбюс Анри I I  57, 118 
Бардин И. П. I I  73 
Барклай де Толли М. Б. I 374, 375 
Баррингтон I I  9, 467 
Барту Жан Луи I I  139, 145 
Батиста-и-Сальдивар Фульхенсио

I I  238, 239, 323, 324, 353, 454 
Батый Бату I 218—220 
Бахадур-шах II I 435, 437 
Бахт-хан I 437
Баче Сакао (Хабнбулла) I I  162, 163 
Бебель Август I 467, 468, 488

Вошш Орпеот П 246 
Ш иитский И. Г, I 422 
liojii.i'piiiio Маиуил|| 1 390 
Пил ими II .  II .  I I  .III!)

Поляком Л И. II HHI 
Бонилысасор 1 2М 
Бопош Эдуард II 31.Г1 
Боранжо III,ер Жми I 387 
Бернардес II 233 
Бернштейн Эдуард I 552, 553 
Бертье Луи Александр I 372 
Бессемер Генри I 458 
Бестужев Л. А. I 420 
Бетховен Людвиг ван I 385 
Бсх-улла I 442 
Биргер Ярль I 219 
Бирнс Джеймс Фрэнсис II 368 
Бисмарк Отто фон Шенхаузеи I 

468, 469, 484, 488, 498 
Благоев Д. I 552, 564 
Блан Луи I 406—408 
Бланки Луи Огюст I 407, 408, 466 
Блер II  193 
Блок А. А. II  92 
Блюхер В. К. II 24, 107, 202 
Богарнэ Евгений I 371 
Боккаччо Джованни I 243 
Болдупп Стэнли I I  131 
Боливар Симон I 389, 390, 392 
Болотников И. И. I 260, 261 
Боиальд Луи Габриель Амбруаз I 

384
Бонапарт Жером I 372
Бонапарт Жозеф I 372, 373
Борин К. А. II  90
Борис Годунов I 260
Бородин А. П. I 508
Бородки М. М. II 202
Бос Субхас Чандра II  212, 405, 407
Бо Цзюй-и I 153
Брандт Вилли I I  388
Бранко Кастелло II  453
Брасид I 69
Брежнев Л. И. I I  305
Брзобогатый Ян II  333
Бриан Аристид I I  129, 133



Бриссо Жан Пьер I 354—356 
Брупо Джордано I 244 
Брут Марк Юний I 111 
Брусилов А. А. I 569 
Брюсов В. Я. I I  92 
Бубнов А. С. II  92 
Буденный С. М. I I  24, 29 
Бурбоны испанские I 382, 389 
Бурбоны неаполитанские I 382, 464 
Бурбоны французские I 378, 382, 

384, 386 
Бургиба Хабиб II  418 
Бусыгин А. X. I I  78 
Бутелин JI. Г, I I  250 
Бутурлин В. В. I 295 
Бухарпп И. И. I I  70, 82 
Быковский В. Ф. I I  308 
Бэкон Френсис I 244

Вайян Эдуар Флоримон Марп I 
480

Валент Флавий I 124, 125 
Валуа I 204 
Вальверде I 251
Вальдек-Руссо Пьер Марп Рено 

Эрнест I 492 
Вальдивия Педро де I 251 
Баи Гоп I 155 
Вандербпльт Корнелий I 493 
Ban Man (Цзюй Цзюнь) I 46, 47 
Ban Цзиы-вэй (Ван Чжао-мнн) I I  206 
Ван Чун (Чжун Жэнь) I 48 
Варга Бела I I  315 
Варгас Жетулио Дорпелас I I  239, 

240, 451, 452 
Вардан Мамиконян I 190 
Варле Жап Франсуа I 357 
В ар лен Луи Эжен I 478, 480 
Василевский А. М. II  269 
Василий III Иванович I 230 
Васко да Гама I 231 
Ватанабэ Масаноскэ I I  122 
Вашингтон Джордж I 315, 317, 319 
Везалий Андрей I 244 
Вейгаи Максим I I  461 
Веласкес Диего Родригес I 243 
Венер Г. I I  388

Вёнтрис Майкл Джордж Фрэнсис I 
50

Вергилий Марон Публий I 115 
Верньо Пьер Виктюрньен I 356 
Верховский А. И. I I  12 
Верцингеториг (Верцингеторикс) 

I 109
Веспаспаи Тпт Флавий I 116, 117 
Веспуччи Америго I 231 
Видела Гонсалес II  455, 456 
Виктор-Эммануил II I 464 
Виктория I 438, 459 
Вильгельм I Вюртембергский I 412 
Вильгельм I Гогенцоллерн I 413, 

471
Вильгельм II Гогепцоллерц I I 488, 

573; I I  111 
Вильгельм I Завоеватель 1 199 
Вильсон Гарольд I I  384 
Вильсон Томас Вудро I I  44, 45, 47, 

188
Вилья Франсиско I 549 
Виндишгрец Альфред I 417 
Виноградова Е. В. I I  78 
Виноградова М. И. I I  78 
Вирт Йозеф I I  390 
Владимир Святославич I 172, 173 
Владислав IV Ваза I 262 
Водопьянов М. В. II  99, 100 
Войков II. Л . I I  132 
Вольтер I 288, 522 
Боровский В. Б. I I  35 
В осу г эд-Доуле II  171 
Врангель II. II. I I  29, 30, 461 
Всеволод Юрьевич Большое Гнездо 

I 176 
Вэй Чан-хой I 450

Габсбурги I 416, 417, 501, 573 
Гаврилов II. М. II  251 
Гаганова В. И. I I  299, 300 
Гагарин 10. А. I I  308, 309, 465 
Гаджах Мада I  273- 
Галилей Галилео I 244 
Галифакс Эдуард Фредерик Вуд II  

149
Галлер Карл Людвиг I 384



Гамбетта Леон Мишель I 491 
Гамилькар Барка I 95, 96 
Ганди Индира I I  441 
Ганди Мохандас Кнрамчанд II  180, 

181, 215—218, 405, 406, 409, 
410

Ганземан Давид 1 414 
Гаппибал Барка I 96, 106 
Гапон Г. А. I 529 
Гарвей Уильям I 244 
Гарди Джеймс Кейр I 490 
Гардинг Уоррен II  33 
Гарибальди Джузеппе I 463—465 
Гарпп Джордж Джулиан I 40(1 
Гарриман Уильям Аверелл II 377 
Гастингс Уоррен I 330 
Гастелло II. Ф. I I  250 
Геббельс Йозеф Пауль I I  272 
Гегель Георг Вильгельм Фридрих

I 402
Гед Жюль I 491
Гейзерих I 125
Гейне Генрих I 371, 412
Гельвеций Клод Адриан I 288
Генрих VII Тюдор I 202
Георг III I 314
Гераклит Эфесский I 72
Германарих I 133, 134
Геродот I 74
Герон I 87
Герцен А. И. I 405, 410, 417, 422, 

425, 426, 464, 509 
Гёте Иоганн Вольфгапг I 401 
Гизо Франсуа Пьер Гийом I 404, 405 
Гиндепбург Пауль фон II 136 
Гиппарх I 87
Гптлер Адольф II  109, 110, 116, 

137, 139, 149, 150, 243, 247, 248, 
250, 266, 272, 461 

Гладстон Уильям Юарт I 489 
Глинка М. И. I 423 
Гнатенко М. В. I I  90 
Говинд Сингх I 326 
Гогенцоллерны I 466, 471, 487, 

488, 573; I I  44, 111 
Гоголь Н. В. I 423 
Гойя Франсиско Хосе де I 385 
32 Заказ №  416

Голль Шарль де I I  247, 385, 387,
388, 424, 429 

Головин Ф. А, I 336 
Гольбах Поль I 288 
Гомер I 50, 52, 53 
Гомулка Владислав II 329 
Гораций Ф лакк Квинт I 115 
Горький Максим I 527; II 92, 95 
Готвальд Клемент II  315 
Г о т  Лазар Луп I 362 
Гракхп I 100—104 
Грамши Антонио II 120 
Грант Д. А. II  426 
Грант Улисс Симпсон I 462 
Грау Сан Мартин Рамон II  238, 239 
Гренье I 478
Гризодубова В. С. II 100 
Гриневицкпй И. И. I 511 
Грове Валлейо Мармадуке II  236,

237
Грозный, Бедржих I 29 
Громов М. М. I I  100 
Гронки Джованни II  393 
Гротеволь Отто II  318 
Гуаи Сюй (Цзай Тянь) I 544 
Гуго Капет I 203 
1’уларт Жоао II  452, 453 
Гульд I 493
Гун Цин-ван (И Синь) I 448 
Гунты I 161 
Гус Ян I 212 
Гутенберг Иоганн I 243 
Гуттен Ульрих фон I 243 
Гучков А. И. I I  9 
Гюго Виктор Мари I 470

Давид I 34
Давила Карлос II  236, 237 
Даву Луи Никола I 372 
Дайер II  181
Даладье Эдуард II 140, 149, 150, 246 
Даллес Джон Фостер II  371 
Дальхузи Джеймс Эндру I 431, 436 
Дамофил I 100
Данге Шрппад Амрит II  183, 214 
Даниил Александрович I 223



Даиилин С. А. I I  100
Данква Джозеф Кваме I I  426
Данте Алигьери I 243
Дантон Жорж Ж ак I 355, 363
Дарвин Чарльз I I 458
Дарий I I 36—38, 58, 60
Дарий III  I 81, 82
Дауэс Чарлз Гейтс II 127—129
Де Гаспери I I  391
Делакруа Фердинанд Виктор Эжен

I 388 
Демокрит I  73 
Демосфен (оратор) I  80, 81 
Демосфен (полководец) I 70 
Демченко М. С. I I  90 
Деникин А. И. I I  28—30, 401 
Джефферсон Томас I 316 
Джинна Мухаммед Али I I  406 
Джоне Эрнест Чарльз I 400 
Джонсон Линдон II  382 
Дзержинский Ф. Э. I I  26, 58 
Диас Ордас Густаво I 455 
Диас Порфирио I 548—550 
Диас Хосе I I  148 
Дидро Дени I 288 
Дизраэли Бенджамин (лорд Бикон-

сфилд) I 489 
Диккенс Чарльз I 459 
Димитров Г. I 564; I I  141, 142 
Диоклетиан Гай Аврелий Валерий

I 123
Дмитриева Елизавета (Кушелева

Е. Л.) I 510 
Дмитрий (царевнч) I 260 
Дмитрий Иванович Донской I 225,226 
Добролюбов Н. А. I 426 
Добрыня I 172 
Довжик М. Г. I I  292 
Дольчино I 201 
Домициан Тит Флавий I 117 
Доронин И. В. I I  99 
Достоевский Ф. М. I 508 
Дуглас Хьюм Александр Фредерик

II  384 
Дуй-Тан I 567 
Дуран Хулио II  457 
Дутра Энрико Гаспар II 451

Ду"Фу I 153
Дэвис Джефферсон I 461 
Дюбуа Дю Бойс Уильям II 425 
Дюваль Эмиль Виктор I 478, 480 
Дюмурье Шарль Франсуа дю Пе

рье I 357 
Дюплекс, Жозеф Франсуа I 328 
Дюпон де Л ’Эр Ж ак Шардь I 406, 

408
Дюпон де Немур I  288 
Дюпоны I I  380

Евклид I 87 
Еврипид I 67, 75, 76 
Егоров А. И. I I  107 
Егоров В. Б . I I  309 
Егоров М. А. I I  272 
Екатерина II Алексеевна I 305, 308, 

309, 357 
Ерёменко А. И. II 269 
Ермак Тимофеевич I  255, 256

Жапиа д ’Арк I 204—206 
Желябов А. И. I 511 
Живков Тодор I I  336 
Жол ио-Кюри Фредерик II  461 
Жорес Ж ан I 559, 560 
Жоффр Жозеф Ж ак Сезер I 558 
Жувенель Анри де I I  195, 196 
Жуков Г. К. I I  269, 272 
Жуковский И. Е. I I  92, 94 
Журд Франсуа I 478, 480 
Журдаи Жан Батист I 366

Заглул (Заглул-паша) Саад II 187,
188

Заславский Е. О. I 512 
Зинии Н. Н. I 423 
Зиновьев Г. Е . И 70 
Зия эд-Дин Сеид II  172 
Золя Эмиль I 492 
Зорге Рихард I I  252 
Зубачев И. Н. I I  251

Ибаиьес Карлос II  236, 456 
Ибаррури Долорес I I  148 
Ибн-Исхак I 187 
Ибрагим-паша I 388



Иван I (Иван Данилович Калита) I 
224, 225 

Ивап III I 226, 228, 230 
Иван IV (Иван Васильевич Грозный)

I 230, 253—257, 260, 293 
Иванов А. А. I 423 
Иванов И. И. I I  250 
Иванов С. I I  99 
Ивашок В. I I  99 
Игорь I 170
Игорь Святославич I 179 
Идальго Мигель I 390 
Иден Антони I I  383, 384 
Изяслав Ярославич I 173 
Иктин I 66, 77 
Илыга Артуро I I  451 
Иоапп Безземельный I 200 
Иоанн II Добрый I 205 
Иоффе А. Ф. I I  94 
Иоффе А. А. I I  177 
Ирвин см. Галифакс 
Исаев В. А. II  97 
Истомин В. И. I 424

Йорки I 202

Кавад I I 181 
Кавакамя Дзетаро I 494 
Кавоньяк Луи Эжен I 410 
Кавур Камилло Бензо I 463, 464 
Кадар Янош II  339 
Казом I 441
Калинин М. И. I I  67, 68 
Калликрат I 66, 77 
Кальвин Жан I 244 
Кальво Хорхе II  373 
Каманин Н. П. I I  99 
Камбиз I 36
Каменев С. С. I I  24, 156 
Кампгаузен Лудольф I 414 
Кан-си (Сюань Е) I 333, 335, 337 
Кантария М. В. I I  272 
Канак Уйна I 249 
Капетинги I  203, 204 
Капп Вольфганг I I  113 
Каравелов Любен I 466 
Кардано Джероламо I 244

Карденас-и-дель-рио Ласаро II  241, 
453, 454 

Карл I Стюарт I 280, 282 
Карл I I  Стюарт I 284, 328 
Карл I I I  (испанский) I  321 
Карл IV  (германский) (Карл I чеш

ский) I 211, 212 
Карл V I 205
Карл X (Граф д ’Артуа) I 384, 395 
Карл Великий I 142, 143, 148, 

369
Карл Мартелл I 143 
Кармалюк (Кармелюк) У. Я. I 422 
Карно Лазар Никола I 361 
Каролпнги I 143, 203 
Карранса Веиустиаио I 549 
Касем Абдель Керим I I  420, 421 
Кассий Лонгин Гай I 111 
Кастро Рейнальдо I I  354 
Кастро Рус Фидель I I  323, 324,

356, 358
Катанма Сэн I 494—497; I I  121,122 
Катилпна I 106, 108 
Катон Марк Порций Младший I 110 
Катон Марк Порций Старший I 

99
Каунда Кеннет Давид I I  433 
Каутский Карл I 564 
Кацура Таро I 497 
Кейтель Вильгельм I I  272 
Кемаль-наша см. Ататюрк 
Кене Франсуа I 288 
Кеннеди Джон Фпццжералд I I  378, 

381, 382
Кениятта Джомо II  425, 432, 

433
Керенский А. Ф. I 572, 574; I I  9— 

И , 16
Керзон Джордж Ыатаниед I 536;

II  33, 120 
Кесада де Хименес I  251 
Кибангу Симон I I  225 
Кидо Койн (Токаёси) I 456 
Ким Ир Сен II  320 
Кир I I  Великнй I  35, 36, 37, 58 
Клавдий Аппий I  101 
Клайв Роберт I 329



Клемансо Жорж Еенжамеп II 44, 
118

Клеон (афинянин) I 69, 76 
Клеон (вождь восстания рабов в Си

цилии) I 100 
Клеопатра VII I 110-112  
Клисфен I 56, 57, 65 
Клочков В. Г. II  257, 258 
Кожина Василиса I 375 
Кокорев Д. В. I I  250 
Коларов Басил I 564 
Колокотронис Теодорос I 388 
Коломийцев И. О. II 170 
Колумб Христофор I 120, 231, 250 
Колчак Л. В. ГI 28, 30 
Кольбер Жан Батист I 328 
Комаров В. М. II 308 
Коммод Луций Элпй Аврелий I 118 
Комнины I 197 
Конев И. С. II 267 
Константин Павлович I 420 
Константин Великий I 121, 123, 124 
Констанций II I 124 
Конфуций (Кун-цзы) I 46, 48 
Конь Ф. С. I 260 
Коперник Николай I 244 
Корнелий Сулла Луций I 104, 105, 

107
Корнелий Сципион (Африканский 

Старший) Публий I 96 
Корнелий Сципион Эмилиан (Аф

риканский Младший) Публий I 
97

Корнелий Цшгаа 1 105 
Корнилов В. А. I 424 
Корнилов Л. Г. II  10—12 
Кортос Эрнан I  251 
Кортипес Рупс II  454 
Косиор С. В. I I  107 
Космодемьянская Зон II  258, 259 
Костюшко Тадеуш I 317 
Косыгин А, И. I I  305 
Котоку Дэндзиро I 494, 497 
Кочетков II  260 
Кошевая А. I I  90 
Кошут Лайош I 417 
Крамской И. Н. I 508

Красин Л . Б. i t  33, 35 
Краснов II. Н . I I  16, 27 
Красс см. Лицишш Красс 
Краюшкин А. Б. II 68 
Крез I  36
Кренкель Э, Т. II  99, 100 
Кржижановский Г. М. I I  54 
Кривонос Максим I 295 
Кривонос II. Ф. II 78 
Кромвель Оливер I 282—285 
Крупская Н. К. I I  68, 92 
Ксенофонт I 74 
Ксеркс I I 60 ^6 2 , 78 
Куадрос Жанио II 452 
Кубичен де Оливейра Жуселнну II 

452
Куза Александр I 466 
Куйбышев В. В. I I  58, 71, 99 
Кулидж Кальвин II  127 
Кун Бела I I  116 
Кун Сян- си I I  344 
Куно Вильгельм II  114 
Купер I I  75 
Курбан II  172 
Курии Герасим I 375 
Куррат-ульайн (Заррин Тадж) I 

440
Курчатов И. В. I I  95
Кутон Жорж Огюст I 361, 363
Кутузов М. И. I 375, 376
Кучск-хап Мирза I I  169, 171—173
Кучум-хан I 255
Кэикн (Токугава Ь'ошобу) I 456

Лаипши-Бай I 438 
Ламартин Альфонс I 400, 408 
Ламметри Жульен Офре I 288 
Ланкастеры I 202 
Лани (герцог де Монтебелло) Жан 

I 372
Лассаль Фердпианд I 468 
Латр де Тассиньи Жан Мари Габ

риэль де I I  272 
Лафайет Мари Жозеф Поль де I 

350, 353, 355 
Лафарг Поль I 491 
Лебедев С. В. I I  94

доо



Лебедев-Кумач В. И. II  100 
Леваневский С. А. I I  99 
Левский Басил I 466 
Легия-и-Сальседо Аугусто Бернар

дино II  235 
Лелюшенко Д. Д. II 274 
Ленин (Ульянов) В. И. I 300, 

424, 503, 512, 514—517, 519, 520, 
528, 531, 533, 537, 543, 553, 554, 
560-562 , 565, 572—574; II
6 - 8 ,  11—13, 18—2 1 ,2 3 ,3 0 ,3 2 -  
35, 37, 41, 48, 53—55, 59, 60, 62, 
6 4 -7 0 , 76, 77, 82, 87, 91, 92, 
103, 106, 107, 116, 124, 125, 153, 
154, 156, 157, 159, 165, 202, 222, 
287, 296, 297, 474 

Ленсбери II 108 
Леонардо да Винчи I 243, 244 
Леонид I 61, 62 
Леонов А. A. II 309 
Леонов Л. М. II 95 
Леопольд I 413 
Лепид I 111
Лермонтов М. 10. I 423
Лжедмитрий I (Григорий Отрепьев) 

1 260
Либкнехт Вильгельм I 468, 488
Либкнехт Карл I 552, 564; II 113
Лн Бо (Ли Тай-бо) I 153
Ливий Друз (младший) I 104
Ливий Тит I 116
Ли Да-чжао II  175
Ликург I  54
Лильберн Джон I 283
Линкольн Авраам I 460—462
Лйоте I 191
Липпман Уолтер II  370
Лисандр I 71
Ли Сын Ман II  320, 346
Ли Сю-чен I 451
Литвинов М. М. II 33, 35, 108, 109 
Ли Хи II  184 
Ли Цзы-чен I 270, 271 
Лициний Красс Марк1 106—109, 111 
Лициний Лукулл Луций I 106 
Ллойд Джордж Дэвид I 522; II 32, 

33, 36, 37, 44, 45, 119, 120 
Лобачевский Н. И. I 423

Лод I 281
Ломоносов М. В. I 307, 308 
Лонге Жан I 564 
Лондон Джен I 493, 522 
Лопатин Г. А. I 509, 510 
Лоуренс Томас Эдвард I 568 
Луи-Филипп (герцог Орлеанский) 

I 395, 397, 404, 405, 407 
Лукулл см. Лициний Лукулл 
Лумумба Патрис Эмери II  431 
Луначарский А. В. II 92 
Львов Г. Е. II 6, 9, 10 
Людвиг I I 413 
Л ю д о в и к  XI I 206 
Людовик XIV I 286 
Людовик XV I 287 
Людовик XVI I 346, 352, 354, 355,

357, 378
Людовик XVIII (граф Прованский) 

I 378, 382 
Люксембург Роза I 552, 564; II 113 
Лютер Мартин I 240, 244 
Люттвиц Вальтер I I  113 
Л яо Жульен II 373 
Ляпидевский А. В. II  99 
Ляхов В. П. I 542

Мабли Габриель Бонно I 289 
Магеллан Магальяинш Фернан I 

231, 251
Мадеро Франсиско Индалесио I 549 
Мадзиии Джузеппе I 463, 465 
Маздак I 181
Макдональд Джеймс Рамзей I 564 
Маккарти II  379 
Макмиллан Гарольд II 384 
Макриянис Яннис I 388 
Максимин Гай Юлий Вер I 120 
Малиновский Р. Я. I I  266 
Мамай Н. Я. II  292 
Мамай I 224—226 
Мамед-Таги II 173 
Маидари-пази II 183 
Мандельштам Л. И. II 94 
Мапиу Ю. II 315 
Манн Генрих I 522 
Манн Томас 1 138, 522



Манулльский Д . 3. I I  397 
Мао Цзе-дун I I  208, 209, 319, 

346
Марат Жан Поль I 350—352, 354, 

355, 360 
Мардонпй I 62 
Марий Гай I 103—105 
Мария Антуанетта I 352, 353, 355, 

360
Марк Аврелий I 117 
Маркин Н. Г. I I  18 
Маркс Карл I 250, 402, 403, 408, 

414, 415, 424, 468, 472, 473, 476, 
481,491, 501, 502, 509, 510, 513— 
515, 553, 562; I I  68, 361, 473, 474 

Марсель Этьен I  206 
Мартов 10. О. I 564 
Маршалл Кэтлетт Джордж II  371 
Массена Андре I 366, 372 
Матеос Лопес I I  454, 455 
Матросов А. М. I I  262 
Махмуд II I 433 
Мачадо-и-Моралес I I  238 
Маяковский В. В. I I  92, 95 
Мейерхольд Р. Э. II  92 
Мелье Жан I 288 
Мелья Хулио- Антонио II  232 
Менделеев Д . И. I 509 
Мендоса де Педро I 251 
Местр Жозеф Мари де I 384 
Меттернпх Клеменс I  379, 382, 388, 

404, 405, 416 
Мечников И. И. I 509 
Микеланджело Буонарроти I 243 
Микоян А. И. I I  71 
Мидлер Е. К. I I  28 
Мильеран Александр Этьепн I 492 
Мнльтиад I  60, 61 
Милюков П. Н. I I  8, 9 
Мин, династия I  268,270,271,332,340 
Мина I 18 
Минамото I 160 
Минамото Ёоритомо I 160 
Минин Козьма I 262, 263 
Минута Иван I 390 
Мир Джафар I 329 
Мир Касим 1 329
Мирабо Оноре Габриэль Рикетти I 350

Миранда Франсиско Антонио I 389
Мирбах Вильгельм II  23
Мптрпдат VI Эвпатор I 104—107,

110

Михаил Федорович Романов I 293, 
295

Михайлов А. Д. I 511 
Мичурин И. В. I I  92 
Моисеенко П. А. I 513 
Молоков В. С. I I  99 
Молотов В. М. I I  87 
Монтегю Эдвин Сэмюэл I 568: I I 179, 

180
Монтескьё Шарль Луи I 288 
Монтесума II I  248 
Моок ван II  397 
Мор Томас I  237 
Морган Джон I 493, 518 
Морганы II  380 
Морелли I 289 
Морено Мариано I 390 
Мори (Тёсю) I 455, 456 
Мори 1 496 
Моро Альдо II 393 
Моро Ж ан Виктор I 366, 368 
Морозов С. В. I 513 
Мошир-ад-Дауло I 540 
Муавия ибн Абу Суфьян (Муавия I)

I  184, 185
Музаффар-ад-Дин I 538, 541 
Мун Ен Ги II  186 
Мур-Брабазон Джон Теодор II 

254
Муравьев Н. М. I 419 
Муравьев Н. II. I  424 
Муромец Илейка I  261 
Муршиль I I 28 
Мусоргский М. П. I 508 
Муссо Мановар I I  400 
Муссолини Бенито I I  119, 146, 150, 

263
Мухаммед (Магомет) I 182—184 
Мухаммед V I I ,  417, 418 
Мухаммед-Али I 540, 541 
Мухаммед-Алл Барфорушский 1 

440, 441 
Мухаммед-Али I 432, 433



Мухаммед-Али (Зенджанский) I 441 
Мухаммед Захир-шах I I  163 
Мухаммед-шах I 440 
Мухина В. И. I I  95 
Муцухито I 456, 457 
Мюрат Иоахим I 372

Навуходоносор I 34 
Нагиб Мухаммед II  416 
Надпр-шах Мухаммед I I  162, 163 
Надир-шах Афшар I 327 
Надь Ференц I I  315 
Нана Сахиб I 436, 438 
Нансен Фритьоф I I  57 
Наполеон I Бонапарт I 365 366— 

376, 378, 379, 382, 410, 419;
II  59

Наполеон III  (Луи Наполеон Бо
напарт) I 410, 411, 463, 469, 470, 
471, 476

Насер Гамаль Абдель II 414, 416, 
418, 419, 444 

Наср-эд-Дин-шах I 442, 443 
Наус I 538 
Нахимов П. С. I 424 
Небаба Антон I 295 
Не Вип I I  447 
Ней Мишель I 371, 372 
Неккер Ж ак I 348 
Некрасов Н. А. I 426; I I  296 
Нельсон Горацио I 370 
Неини Пьетро II  393 
Нероп Клавдий Цезарь I 116 
Неру Джавахарлал I I  212, 215, 217, 

406, 408, 409, 439, 441 
Нестор летописец I 179 
Нечай I 297 
Никий I 70 
Николаев А. Г. I I  308 
Николай I I 393, 404, 405, 413, 417, 

420, 421
Николай II I 530, 531, 570-572  
Нисикава I 496
Ницше Фридрпх Вильгельм I 522 
Нкрума Кваме I I  425—427, 435 
Новотпый Антонин I I  331 
Носке Густав II И З 
Нури Саид I I  420

Ньерере Джулиус Камбарадже II
433

Обпорскпй В. П. I 512
Оболенский Б. П. I  421
О’Брайен Джеймс Бронтер I  400
Обрегон Альваро II  229
Овидий Публий Назон I 115, 116
Огарев Н. П. I 422, 426
О’Генри I 493
Ода Нобунага I 275
Одоакр I 126
Ожеро Пьер Франсуа Шарль Г 372
О’Коннор Фериос I  400
Октавиаи см. Август
Октавий Марк I 101
Окубо Тосимити I 456
Олег I 169
Ольга I 170
Омейяды I 184, 185, 189 
Ордас 1 251
Орджоникидзе Г. К. (Серго) I I  71 
Орельяна Франсиско I 251 
Орозий I  131 
Осипенко П. Д. I I  100 
Островский Н. А. I I  95 
О’Хиггинс Бернардо I 392 
Оуэн Роберт I 401 
Ошанин Л . И. I I  285

Павел Диакон I 135 
Павлов И. П. I I  94 
Павлов Я . Ф. I I  260 
Паломино Рамон Дансос I I  455 
Панфилов И. В. I I  257 
Папалексп Н. Д. I I  94 
Пананпн И. Д. I I  100 
Паррасий I 77 
Пас Эстенсоро Виктор I I  458 
Патель В. II  406 
Патрона-Халил I 342 
Паулюс Фридрих I I  262 
Пачакути I 249 
Пеньяранду I I  449 
Пепе Гульельмо I 387 
Перикл I 65—69, 72, 77, 78 
Перов В. Г. I 508



Перовская С. JI, I 511 
Пером Хуан Доминго I I  449—451 
Перри Мэтыо Колбрайт I  453—455 
Персей I 97, 98 
Перфильев Илья I 336 
Пестель П. И. I 419 
Петёфи Шандор I 416 
Петр I Алексеевич (Петр Великий) I 

299 -3 0 3  
Петр III Федорович I 305 
Петрарка Франческо I 208, 243 
Петров Антон I 425 
Петэн Анри Филипа II 192, 247 
Пехлеви II  174 
Пик Вильгельм II 130, 318 
Пияилья Poxac II 454 
Пинии Короткий I 143 
Пирогов Н. И. I 423 
Пирр I 93, 94 
Писарро Франсиско I 251 
Питт Уильям Младший I 368 
Платон I 73
Плеханов Г. В. 1 495, 514 
Плиний Старший (Гай Секунд) I 

116
Подобайло I 295 
Пожарский Д. М. I 262, 263 
Полигнот I 77, 78 
Поликлет I 76, 77 
Помпей Гней I 106—110 
Понсе де Леон I 250 
Попович П. P. I I  308 
Пор I 82
Постышев П. П. I I  107 
Престес Луис Карлос I I  233, 234, 

239, 449, 451
Прудон Пьер Жозеф I 473 
Петровский Винцент I I  333 
Птолемеи Лагиды I 83 
Птолемей I I 83
Пуанкаре Раймон II  33, 37, 45, 114 
Пугачев Е. И. I 305, 306, 308, 309 
Пу И (Сюань-Тунь) I 544, 546 
Пуришкевич В. М. I I  10 
Путята I 172
Пушкин A- Q. I 387, 388, 423

Рабле Франсуа I 243 
Радецкий Йозеф I 405 
Радищев А. Н. I 309 
Раевский Н. Н. I 376 
Разин С. Т. I 296—298, 305, 306 
Раковский Георги Стоиков I 466 
Ракоши Матяаш II  339 
Рамадье Поль II 386 
Рамзее II I 21, 29 
Ранджиг Сингх I 429, 430 
Раскова М. М. I I  100 
Распутин Г. Е. I 570 
Рафаэль Санти I 243 
Регул Мари Атилпй I 9S 
Реза-хап (Пехлеви) II  172, 174 
Рекабаррен Луис Эмилио II  232 
Рем I 90
Рембрандт Харменс ван Рейн I 243 
Репин 11. li. I 508 
Решид-иаша (Мустафа Решнд-паша) 

I 433
Рея Сильвия 1 89, 90 
Рид Джон II 12, 123 
Римский-Корсаков II. А. I 508 
Рпэго-н-Нуньес Рафаэль де I 386 
Робеспьер Максимилиан I 352, 

354—356, 358, 361 — 364 
Родзянко М. В. I 571, 572 
Родс Сесиль Джон II  433 
Рокоссовский К. К. I I  269 
Рокфеллер Джои I 493, 518 
Рокфеллеры II  380 
Ролан до Ла Платьер Жан Мари I 

356
Роллаи Ромен I 522; II 79, 118 
Романовы I 293, 573 
Ромул I 90 
Ромул-Августул I 126 
Росс Санта-Мария Густаво I) 237 
Роулетт Сидней Артур II 180, 181 
Ру Жак I 357 
Рублев Андрей I 227 
Рудзутак Я. Э. II  35, 107 
Рузвельт Франклин Делано II  144, 

145, 239, 254, 269, 379 
Рулье Эдуард I 478 
Румянцев П. А. I 306



Руссо Жан Ж ак I 289, 316 
Рутенберг Чарлз Эмиль II  123 
Рыбалко П. С. I I  274 
Рыков А. И. I I  70, 82 
Рылеев К. Ф. I 420 
Рябу шипений П. П. II 11

Савва I 219 
Саид II  168
Саймон Джон Олсбрук II 214, 215 
Сакаи I 496 
Салават Юлаев I 305 
Саладин (Салах-ад-дин) I 198 
Салан II  423 
Самашгды I 189 
Сандино Аугусто Сесар II 234 
Сан-Мартин Хосо I 390, 392 
Санта-Роза I 387 
Сапата Эмилиаио I 549 
Сарайль Морис Поль Эмануэль 11 

193—195 
Саргон f I 23, 24 
Саргои II I 26, 30, 34 
Сардур I I 30 
Сардур II I  30 
Сасаниды I 180—182, 190 
Састроамиджойо Али II  401 
Сатнаджит II  398, 400 
Саттар I 542
Сатурнин см. Апулей Сатурнин 
Саул I 34 
Садума I 455, 455 
Свердлов Я. М. I I  20 
Святослав Игоревич I 170, 172 
Север Септимий I 118 
Северы I 120 
Сеид Яхья I 441 
Селевк I Никатор I 83 
Селевкиды I 83, 86 
Селим III I 343, 431 
Семеун II  199, 200 
Семенов Г. М. I I  155 
Семпронии I 100
Сен-Жюст Луи Антуан I 361—363 
Сен-Симон Клод Анри де Рувруэ

I 317, 401

Серафимович А. С. II  95 
Сервантес де Сааведра Мигель I 243 
Сервий Туллий I 90, 103 
Сергеев А. Н. II 68 
Серда Педро Агирре II  237 
Серно-Соловьевич Н. А. I 426 
Серро Санчес I I  235 
Сеспедес-и-Куэсада Карлос д р  II

238
Сигизмунд III Ваза I 262 
Снлес Суасо Эрнан II  458 
Сильвестр Мануэль Фернандос II

189

Симеон Бскбулатович I 254 
Синаххериб I 33 
Скобелев М. И. II 9 
Скобельцнн Д. В. I I  95 
Слепнев М. Т. II  99 
Сметанин И. С. II  78 
Смит Ян II  436 
Смородин П. И. II 68 
Cora I 156, 157 
Соломон I 34 
Солои I 56, 57, 65 
Софокл I 75 
Спаатс Карл I I  272 
Спартак I 105—107 
Снафарий-Милеску Н. Г. I  336 
Сталин И. В. I I  62, 68, 87, 106, 

107, 252, 269, 285, 286 
Стаханов А. Г. I I  78 
Стендаль Мари Анри I 385 
Стефенсон Джордж I 312, 393 
Стимсон Генри I I  234 
Столетов А. Г. I 509 
Страффорд I 280, 281 
Строгановы I 255, 256 
Стюарты I 280, 284, 314 
Субхп Мустафа I I  166 
Суворов А. В. I 306, 368, 375 
Суй, династия I 151 
Сукарпо Ахмед II  201, 396, 400, 401 
Сулла см. Корнелий Сулла 
Сульпиций Руф I 104, 105 
Сумэраги I 156—158 
Сун, династия I 153, 154, 270



Сун Цаы-вень I I  344 
Сунь Ят-сен I  543-547; I I  69, 176, 

177, 201, 202, 207 
Сурадж-уд-Дауле I  328, 329 
Сухэ-Батор I I  156, 157 
Сципион см. Корнелий Сцнпиоп 
Сципионы I 100 
Сыма Цяпь I 48

Табари (ат-Табари) Абу-Джафар 
Мухаммед ибн Джафар I 187 

Табарна (Тлабарна) I 28 
Таги-хан (Эмир Незам) 1434, 442, 443 
Тайлер Уот I 201, 202 
Тайра I  160 
Танин Тан Тун I I  402 
Талалихин В. В. I I  250 
Тан I 151—153 
Тантия Топи I 438, 439 
Танчич Михай I 416 
Тарквинии I 90 
Тарквиний Гордый I 91 
Тата I I  214 
Тафик I 185 
Тафт Уильям II  254 
Тахириды I 187
Тацит Публий Корнелий I 132, 133 
Твен Марк I 493 
Тедцер Артур Уильям II  272 
Тельман Эрнст I I  115, 136 
Телятевский А. А. I 260 
Тему чип см. Чиигис-хаи 
Теодорнх I 135
Терешкова (Николаева-Терешкова) 

В. В. I I  308 
Терещенко М. И. I I  9 
Тнберий Клавдий Нерон I 115 
Тиглатпаласар III I 26, 30 
Тимирязев К. А. I 509; I I  92 
Типиу-Султан I  331 
Тнт Флавий Веспасиаи I 117 
Тпто Иосип Б роз I I  266 
Титов Г. С. I I  308, 465 
Тихонов Н. С. I I  95 
Тициан Вечеллио I 243 
Токугава I 276, 452, 453 
Толбухин Ф. И. I I  266

Толстой А. Н. I I  95
Толстой JI. Н. I 508
Тольятти Пальмиро II  120, 373, 392
Торез Морис II  141
Тоса I 456
Траян I 117
Троцкий Л . Д. I 564; I I  70
Трошю Луи Жюль 1476
Трубецкой С. П. I 420
Трумэн Гарри II 254, 278, 366, 369, 

379
Трухильо Рафаэль Леонндас II 324, 

449
Тулуииды I 186 
Тургенев И. С. I 423, 508 
Туре Секу II 430 
Тутмос III  I 20
Тухачевский М. Н. I I  24, 107 
Тьер Луи Адольф I 474, 477—480, 

4 8 2 -4 8 4  
Тэйлор I I  369 
Тюдоры I 202, 239 
Тюрго Анн Робер Ж ак I 288

Уатт Джеймс I 312 
Убико Хорхе II  449, 458 
Угэде I 218 
У-Ди (Лю Чэ) I  46 
Ульбрихт Вальтер II  318 
Ульянов А. И. I 512 515 
Унгерн фон Штернберг Роман II 

155-157  
У Ну II  404 
Урбан II  I  197 
У Сань-гуй I 271
Уэйвелл Арчибальд Персиваль II 

406
Уэллс Герберт I I  52—54 
Уэрта I 386
Уэрта Викториано I 549

Фавр Габриель Клод Шюль I 476 
Фадеев А. А. I I  95 
Фалес I 72
Фанфаии Аминторе I I  393 
Фань Чун I 46 
Фарнак II I  110



Фарук II  412, 415, 416 
Федермаи Николай I 251 
Федип К. А. I I  95 
Федор Иванович I 260, 293 
Федоров Е. К. I I  100 
Федоров Иван I 256 
Федотов П. А. I 423 
Фейсал II I I  420 
Фейсал Эмир I 568 
Фейхтвангер Лион II  138 
Фемпстокл I 61, 62 
Феодосий I Флавий (Великий) 1 125 
Феоктистов К. П. I I  309 
Фердинанд II I 404 
Фердинанд IV I 387 
Фердинанд VII I 385, 386, 390 
Ферри Жюль I 491 
Фидий I 67, 77, 78 
Филарет (Романов Федор Никитич)

I 293
Филипп II (Испанский) I 241 
Филипп II (Македонский) I 7 9 —81 
Фильо Касти I I  452 
Фиоравенти Аристотель I 228 
Фирдоуси см. Абу-л-Касим Фир

доуси Тусский 
Фихте Иоганн Готлпб I 374 
Флавии I 117, 119 
Фламинин I 97 
Флурапс Гюстав I 466 
Фомин Е. М. I I  251 
Фостер Уильям I I  122 
Фош Фердинанд I I  44, 247 
Франк 9. I I  291
Франко Франсиско I I  146, 148, 241 
Франс Анатоль I 492, 522, 533: I I  

57, 118
Франц-Иосиф 1 1 370, 384, 417 
Франц-Фердинанд I 556 
Фрей Монтальва Эдуардо II  457 
Фридрих II I 370 
Фридрих-Вильгельм III I 384 
Фридрих-Вильгельм IV 1 413, 416 
Фрунзе М. В. I I  24, 28, 30, 167, 193 
Фудэивара I 158, 160 
Фукидид I 74

Фултон (Фультоп) Роберт I 312, .404 
Фурманов Д. А. I I  24, 95 
Фурье Шарль I 1 401 
Фуше Жозеф I 367

Хабибулла I I  159 
Хайдар-хан Аму-Оглы II  173 
Хайдер-Али I 330, 331 
Хайам Омар I 187 
Халтурин С. И. I  512 
Халхи I 337 
Хаммураби I 24, 26 
Хань, династия I 46, 47, 150 
Хассан A. I I  467 
Хатта II  396, 400 
Хафра (Хефрен) I 19 
Хенпеке Адольф I I  333 
Хеопс (Хуфу) I 18 
Херст Уильям Рандольф (Младший)

II  365
Хиабани Маммед (Мохаммед) II 170, 

171
Хндэеси Тоетоми I 275 
Хименес Перес I I  454 
Хирам I I 32, 34 
Хлопип В. Г. I I  95 
Хмельницкий Богдан Михайлович

I 295
Ходкевич Ян К арл 1 263
Хорти де Надьбанья Миклош I I  116
Хосров I I 181, 190
Хо Ши Мин I I  321
Хрущев И. С. I I  286, 305
Хуан Чао I 152
Хун Сю-цюань I 443, 444, 450, 

451
Хурзад I 189 
Хуссейн I 568 
Хусто Аугустин II  240

Цвейг Арнольд I I  138 
Цвингли Ульрих Хульдройх I 244 
Цеденбал Юмжагийн II 342 
Цезарь см. Юлий Цезарь Гай 
Цеткин Клара II 56, 68 
Цзэнь Го-фань I 447



Цин, династия I 331—333,335—338, 
340, 443, 4 4 5 -4 4 8 , 451 

Цин (И Куан) I 544 
Цинна см. Корнелий Цпнна 
Циыь I 45, 46
Цинь Ши-хуанди (Ин Чжэнь) I 45, 

46
Циолковский К. Э. II  94 
Циранкевич Юзеф II  329 
Цицерон Марк Туллий I 108, 111 
Цыси I 544 
Цяпь Лун I 337, 338

Чайковский П. И. I 508 
Чалукья I 162 
Чандрагупта (Mayрья) I 42 
Чан Кай-ши II 201, 203, 206—208, 

318, 319 
Чаи Кай-ши (семейство) II 344 
Чапаев В. И. II 24 
Чаплыгин С. А. II 94 
Чаушеску Николае II  330 
Челмсфорд Фредерик Джон I 568;

II  179, 180 
Чемберлен Невиль II 149, 150, 240 
Чемберлен Остин II  129, 131 
Чеполта I I  367 
Чернов В. М. II 9 
Чернышевский II. Г. I 417, 426, 509 
Черняховский И. Д. I I  269 
Черчилль Уинстон Леонард Спен

сер I I  23, 33, 246, 254, 263, 267, 
269, 369, 382, 383 

Чехов А, П. I 508 
Чжан Цзяо I 47 
Чжан Цзо-линь II  176, 205 
Чжао Куань-инь I  153 
Чжао Эр-фын I 545 
Чжу Си I 334
Чингис-хан (Темучин) I 214—216, 

218 
Чирок I 297
Чичерин Г. В. I I  32, 34—36, 156, 177 
Чкалов В. П. II  99, 100 
Чойбалсан Хорлогнйн II  339 
Чола I 162 
Чолхаи I 224

Чубарь В. Я. I I  107 
Чунь (Цзай-фьен) I 544 
Чэнь I I  344 
Чэнь Ду-сю I I  206, 207

Шалье Мари Жозеф I 360
Шарир Сутан I I  397—400
ГПарифудин Амир II  398—400
Шастри Л ал Бахадур II  441
Шах Алам II I 329
Швыдко А. I I  90
Шейдеман Филипп II  113
Шейс Даниэль I 319
III окспир Уильям I 243
Шелли Перси Биши I 385, 388
Шеллинг Фридрих I 401
Шернер Фердинанд II 274
Шер-шах I 265
Шнваджи I 320
Ши Да-кай I 450
Шиллер Иоганн Фридрих I 401
Ширшов П. П. I I  100
Шлимаи Генрих I  50
Шлиффен Альфред фон I 556—558
Шмидт О. 10. I I  98, 99
Шолохов М. А. II  95
Шпейер I 251
Штреземан Густав I I  129
Шуйский Василий I 261, 262
Шуман Ф. I I  41
Шупилулиума I 29

Щорс Н. А. II  24

Эбер Жак Рене I 363 
Эберт Фридрих I I  44, 112, 113 
Эванс Артур I 50 
Эвн (Антиох) I 100 
Эд Эмпль I 478, 480 
Эдуард VI I 237
Эйзенхауэр Дуайт Давид II 371, 

378, 379 
Эйнштейн Альберт II 138 
Эйхе Р. И. II  107 
Экберт Уэссекс I 198 
Эль Кано I 232
Эмилий Лепид Мари (триумвир) I

111



Эмилий Павел Луций I 98 
Энгельс Фридрих I 247, 249, 250, 

402, 403, 414, 415, 416, 468, 472, 
476, 491, 502, 509, 510, 513-515 , 
552, 562; I I  361, 473, 474 

Энпафаа ан Нафаа Мухаммед II  418 
Эиаминонд I 72 
Эразм Роттердамский I 243 
Эратосфеи I 87 
Эрхард Людвиг II 390 
Эсхил I 75
Эттли Клемент Ричард II  246, 382, 

383, 404, 409 
Эхсанулла I I  171, 172

Юань Ши-кай I 546, 547 
Югу рта I 103 
Юденич II. Н. I I  28—30 
Юз Чарлз Эванс II  58 
Юлиан I 124

Юлшг-Клавдпи t 115,110 
Ю лий Цезарь Гай I 107 I I I ,  113 

115, 132 
Юмашев Л. В. II  100 
Юн Чжэн I 337, 338 
Юпанки Tynan I 249 
Юрий Владимирович Долгорукий 

1.175, 223 
Юрий Всеволодович I 218 
Юстиниан I 137 
Юсупов Ф. Ф. I 570

Яков I Стюарт (Яков VI Шотланд
ский) I 280 

Яков II Стюарт I 284 
Ян Сю-цнн I 444, 450 
Ярослав Владимирович Мудрым I 

172, 173 
Ясуда Зеньиро I 496 
Яхмос I I 20
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