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СТАТЬИ

КАЗАХСТАН В ДНИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ *

А, Кучкин 

I
22 июня 1941 г, фашистские с^ды герм-анского империализма веро- 

лош о, по-разбойничьи напали н̂а Советский Союз. В тот же день на
родный комиссар по иностранным делам тов. Молотов выступил по ра
дио со сл€дующи>« заявлением: «Сегодня в 4 часа утра* без предъявле
ния каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, 
германские войска напали на нашу страну... Это неслыханное нападение 
ра нашу страну является беспримерньш в истории цивилизоБааных наро
дов веролом^ствош.

Тов. Молотов призвал народы СССР стать как один под знамена 
священной отечественной войны с гитлеровской Германией, сплотиться 
еще теснее вокруг большевистской парти-и и советской власти, вокруг 
товарища Сталина — вождя н друга человечества. На весь мир подобно 
колоколу прозвучали слова: «Наше дело правое. Враг будет разбит. 
Победа будет за нами»..

• Слова тов. Молотова 'всколыхнули всю страну, вызвали небывалый 
патриотический подъем в народе и жгучую ненависть к врагу, злодей
ски напавшему т  советскую землю. В городах и аулах, на завояах и 
нефтя.ны]^. промыслах — во всем Казахстане собирались на митинги 
взволнова-нные советские люди, чтобы выразить свое отношение к собы
тиям и принять нео-бходимые решения. В своих резолюциях каззхк, 
уйгуры, дунгане, русские, украинцы — все народности, нacevaяющйe Ка
захстан, все слои нЛеления: рабочие, крестьяне, интеллигенция — выска
зывали свою безраздельную преданность ко<ммунистической партии, 
советской власти и велйКом)у Сталяину, поклялись отдать все свои силы 
на разгром врага. Клятвы и за;верения казахского народа бьиш подкреп
лены конкретными делами и обязательствами.

В военкоматы посыпались тысячи заявлений от добровольцев об 
отправке их на передовые позиции. Рабочие и служащие Караганды, 
Балхаша, Карсакпая, Чимкента, Актюбинского химкомбината, Эмба- 
нефти и других предприятий республики обязались добывать столько 
руды, угля, нефти, цветных металлов, сколько потребуется для фронта- 
«Дать стране на нужды войны столько свинца, чтобы его хватило за
лить гло'гки всем германским фашистамс> ^—так решили рабочие Ленино- 
горска, и это стало законом для всего населения Казахстана.

Колхозники и колхозницы обязались снабжать фронт хлебом, мя
сом, маслом, салоМ', хлопком, шерстью и другим>и сельс ко хозяйстве н- 
(Ными продуктами и сырьем. Железнодорожники Турксяба, Акшлипска,

* Переработанная в статью глава учебника по истории Казахстана для средней 
школы. Учебник составлен бригадой научных сотрудников Института истории Акаде
мии наук СССР и Казахского филиала Академии наук под руководством ЦК КП(б)К.

* «Казахстанская правда» от*^4 июня 1941 года.



Караганды обязались поч:тахановскй, по-лунински 'перебрасьшать все 
грузы и воинские эшелоны на фронт, в Москву, в Ленинград и другие 
жизненные ценгры СССР. Интеллигенция Казахстана поставила своей 
первоочередной задачей — разработать наиболее актуальные проблемы» 
связанные с войной; поставить на службу фронту плодородную землю 
Казахстана, ее еедра с богатейшими ископаемыми и месторождениями 
металлов.

В первые же дни войны (25—26 июня 1941 г.) состоялся V пленум 
ЦК КП(б) KaaaxcraiHia, давший точные и ясные указан-ия относительно 
ухода за посевами, подготовки к хлебоуборке, заготовки сельскохозяй^ 
ственных продуктов, развития жиаот^новодетва, промышленности и транс
порта. Пленум потребовал от па(ртийных и советских органов Казахстана 
обеспечить «досрочное выполнение планов по всем1 пром)ышленным пред
приятиям и сельскому хозяйству ■ и тем самы!^ обеспечить все нужды 
Красной Армий, Военио-Моршого Флота 1И а(виаци1и для победы над 
врагом» К

3 июля 1941 г. выступил по радио товарищ Сталин. Его речь- послу
жила источником огромного э-нтузиазма и вдох,новения М1нллионов совет
ских людей. «За 'родину и Сталина отдадим! все свои силы, а если потре
буется, и- жизнь» — так ответили »а речь вождя железнодорожники 
станции Петропавловск; так ответили все народы Казахстана.

Мыслв ..и чувства казахского народа выразил колхозник артели 
сЭнбек» Рахи*м Контубаев. Он сказал: «У казахского народа жив бое
вой дух Амангельды. В наших степях не перевелись лихие джигиты и 
добрые кони. Клянемся великому Сталину, что в отечественной войне 
каз-ахй до последней капли крови будут бороться против прработи- 
талей!» ®.

Вся партийная, советская, хозяйственная жизнь Казахстана пере
страивалась ва военный лад. Люди стали работать четче, организован
нее, быстрее и продуктив1нее. Творческая мысль рабочего, инженера, кон- 
crpyKTOipa устрем'йлась к одной цели — увеличиггь й ускорить .выпуск 
продукции, неабходам10й для ообеды над врагом. Выдвигались тысячи 
рационализаторских предложений, результаты которых не заставили 
себя долго ждать: уже в августе 1941 г. на одних только лениногор
ских предприятиях неуклонно стал возрастать выпуск продукции, были 
сэкономлены миллионы рублей.

Небьгвалый размах приняло социалистическое соревнование по всей 
республике. М^ножились ряды ударнжов, стахановцев, лунинцев, семи
волос о.вце в —« двухсотников, трехсотвиков. .В одной только Караганде 
8G0 шахтеров ежемесячно стали выполнять по 2 и 3 нормы каждый. 

' Впереди шли коммгртисты и комсомольцы (врубовый М!ашинист Кадауров, 
навалоотбойщик Шидербаев, энатный ленаногорский бурильщик Георпкй 
Хайдин и др.). . ,

'Нормн выработ^си росли не по днжм, а по ’часам, они не только 
удваивались и утраивались, но выполнялись и в удесятере,нном размере. 
Сотни железнодорожников ^урксиба, Караганды, Акмолинска уже вы
полняли по 8 и 10 норм, а иекотор(ые и больше 20, (HaopM'eip токарь 
карагандинского еаровоэного депо Пусто!Витов.

На Карагандинской желеаной дороге среди ударнйко1В и стаханов
цев н’асчитыв'алось 5 тыс. комсоадольдев!; 400 из ннх вырабатывали до 
б нор’м в смену. 125 ста'ханов!цев рудо.ремонтного завода треста Кара- 
гандауголь к 20 июля 1941 г. закончили годовые нормы.

■Уже с-само^го нача-ла войнь( во всех областях народного хозяйства 
жедщины заменили мужчин, ушедших в  армию. Тысячи женщин стали

 ̂ «Большевик Казахстана» № 7 за июль. 1941 года, стр. 64
* «Казахстанская правда» о т -6 июля 1941 года.
S «Казахстанская правда» от в аагурта I94I года.

4: Кучшя__________



Казахстан з  дни великой отечестве^той еайны

шоферами, трактористами, комбайнерами, машинистами, мастераш цехов 
п т. д. Они с огрош ьш  р'вением обучались мужским профессиям и 
овладели й ж  не хуже мужчин. Эта учеба вылилась в шосовое движе
ние. Готовясь к уборке урожая, 2915 колхозниц Петрапавловско«го рай
она учились управлять трактором, 668 — комбайнам, 715 проходили 
курсы штурв)альных. В Молотовском районе, Ак1Молйнокой области, 
520 женщин без отрыва от производства учились на курсах трактори
сток и комбайнерок.

Такое же движение имело место и в промышленности. На курсах 
треста Майкаинзолото 500 женщин осваивали различные специальности 
горного дела: бурильщиков, машинистов, кровелы цтов и др. Около 
2 тыс. женщин стали железнодорожниками. К 1942 г, во всех областях 
народного ‘хозяйства Казахста-на было обучено различным дрофессиям 
более 100 тыс. женщин.

Исключйтельн‘0 высокий патриотизм проявили колхозники Казах
стана. Около 5 тыс. членов колхоза «Красные горные орлыз^, Урджар- 
скот о района, Семшалатинской области, на общем собрании объявили 
себя мобилизоваиныш до коица воййы. В своем обращении «К свобод
ному, счастливому колхозному крестьянству Казахстана» урджариы за
явили: «Мы клянемся большевистской шртии, советскому правитель
ству, нашему др>¥у и учителю товарищу Стал!и;ну, что будем работать 
так, как этого требует обстановка всющого времени: ^работать честно, 
дружно, оргакйзоваяно, не щадя своих с и л » \

Инициати'ву урджарцев поддержал ЦК коммунистической партии 
Казахстана, рекохмендовав всем колхозам!, совхозам и предприятиям рес
публики последовать их примеру. Письмо урджарцев горячо обсужда
лось 'т  всех колхозах, совхозах и на предприятиях Казахстана. От слов 
люди перешли к делу. Закипела работа от з^ри до зари на полях Казах
стана. Люди рационализировали. свой труд. Три, четыре и пять но{ж 
в день стали обычным явлением. Д аж е 73-летн»йй Жургймбаев из кол
хоза измени Сталина (Кзыл-Орда), и тот ежедневно выходил в поле и 
норму выполнял т  170%. «Мой сьш,— гош рил он,— борется против 
фашистов на фронте, а я ему помогаю в тылу»-*

Трактористы стали экономнее расходовать горючее, помня, что ка
ждый сбереженный килограмм — это еще один удар со©е1х:кйх талки- 
стов и летчиков по врагу. Трактористы Яны-Курга«ской МТС досрочно 
выполнили годовой план, сэкономив лри этом 21 тью. .кг горючего; тр-ак- 
тористы Сыр-Дарьш1ской МТС за лето сэкояомМ|И 18 тыс. кг, Косто- 
гайской МТС — 17 тыс.; тракторист Та;рбаекулов из Чимкентской МТС 
сберег за два месяца 1102 кг горючего; трактористы Учактинской МТС 
Нахов и Вайжарх-имов, работая иа тракторах «ЧТЗ», сэкономили более 
2 тыс. кг горючего и смазочных материалов.

Небьшалая производительность труда да колхозных полях значи
тельно ускорила уборку урожая. По южным областям* Казахстана 
к 25 июля 1941 г. уже было скошено, заскирдовано и обмолочено на 
127 тыс. га больше, чем за тот л<е период предыдущего года. Передо
вые колхозы установили новые рекорды урожаииости. Знатный звенье
вой орденоносец Чагана»к Берсиев из колхоза «Курман>, Уральского рай
она, Актюбицской области, снял с  каждого гектара обрабатываемого его 
звеном учас1ка свьшде 150 ц проса. Это мировой рекорд урожайности 
ценнейшей сельскохозяйственной культуры. Звено, руководимое Есдау- 
лето-вьш Тайпаном из колхоза «Казахстан», собрало на своем участке 
в 97 тыс. га в среднем по 36 ц зерновых с  каждого гектара.

* «Казахстанскля правда» от 20 июля 1941 года. 
«Казахстанская прявда> от 7 августа 1941 года.



А, Кучкия

Непрерывным потоко<м штянулись к  госуд-арствен'ным элеватор«м 
колхозные обозы, полные зерьш. В июл-е 1941 г. в счет государст=вен;ных 
поставок и |На’ту1роплаты колхозники Казахстана сдали на 2,5 мши, пудов 
больше, нежели в июле 1940 года. Многие районы успел1й к тощ  вре« 
мени закончить все поставки государству. В счет HarypomjtaTbi за работу 
МТС кочяхозы сдали авансом более 40 тыс. пудоа хлебл. В Южно- 
Казахстаиской области досрочно погасили свои обязательства по хлебу 
340 колхоз о э. Полностью рассчитались с МТС по> натуроплате ПО кол
хозов. Более 200 колхозов Кар1а1гандиискои области вьгполиили к 15 июля 
1941 г. свои годовые обязательства по мясу. Многие колхозы лошли 
еще длльше, сдав мясо уже в счет поставок 1942 года,

Сотюи тысяч школьников, студентов, 'преподавателей, городских до- , 
мохозяек дружно помогали колхозникам? на полевы}^ работах во вреш 
сенокоса и уборки урожая. Одних только школьников участвовало 
свыше 300 тысяч. В Южно-Казахстанской области убирали урожай до 
50 тыс, у̂ 1а)Щи хс я . Юные -п атри оты К з ыл - О рд ын ско й о б л асти .выра^б отал и 
400 тыс. трудодней. На полях Куста/найской, области работало свыше 
20 тыс. учеников 1300 учителей; в Восточно-Казахст1анской обла- 
СФи — более 27 тыс. учащихся.

Урожай зершвых 1941 г. дал ina 5,6 д q  гектара больше, чем 
в 1940 году. Валовой сбор зерна по сравненню с 1939 г. увеличился 
на 13 мищ, денш е1ров. В 1941 г. плановая урожайность всех зерновых 
культур в делом по Казахстану была перевыполнена на 13Vo. Хлеба 
было заготовлено на 20 с лишним миллионов пудов больше, чем 
в 1940 году.

Огромных рё^зультатов добились колхозы Казахстана к сентябрю 
1941 г. •по животноводству. Достаточно сказать, чт^ число свиней повы
силось ш  35 тыс. голов/крупного рогатого скота — на 115 тыс. голов, 
овец и коз — более чем »а 1,5 млн. голов'. К тому же времени было 
обкошено на 1200 тыс. -га естествекных угодий больше, чей в 1940 г., 
силоса заготовлено на 200 тыс. ц -больше.

Таковы дела, которыми трудящиеся Казахстана ответили ка июль
ский призыв вождя. Безмерная любовь к социалистической родине ~  
вот что питало и поднимало трудовой энтуаиазм и самоотверженность 
миЛчШяонов людей независимо от возраста, положения, профессии. Июль
ский призыв товарища Сталина положил начало массовому изучению 
военного дела. Десятки, сотни тысяч рабочих, служащих, домохозяек, 
колхозников и колхозниц, школьников, студенггов и преподавателей 
стали изучать винтовку, пулемет, гранатометание, военный строй, сани
тарное дело. В Южно-Казахстанской области к сентябрю 1941 г. сдали 
нормы ПВХО 50 тыс. только одних учащихся. В Северо-Казахстанской 
области к августу 1941 г. 3214 патриоток изуч!или саиитрное дело. 
В Казадинском районе, Квыл-Ордынской области, сдалФ! нормы на зна
чок ГСО 2599 человек. '

' Воен!но*оборо1н,ные организации Казахстана дея'тельно занялись под
готовкой бойцо!В! для нололненш Красной Армии. Оеоавиаотмовские 
орранизаци'и Казахстана объединили^ и обучили 'BoeHHOiMy делу свыше 
0олу!м(илл!иона человек. В колхозах создавались дружш ы и кружкой 
ворошиловских всадников. Уж^ к августу 1941 г. стрелковым дел0)М 
овладелчи более 100 тыс. ‘человек. Были обучены десятки тысяч стрел
ков,, в том числе гарных пулеметчнко©, минометчиков, истребоФтелей та,н-
КОВ, ЛЫЖ1НИКОВ.

По всему Казахстану ^а иромыиглетых (и^редшриятиях и в колхозах 
были созданы ; добровольные посты охраны социалистической собст
венности, противопожарные дружины, офряды 'борьбы с дшерсанта1М1И 1И 
шпионами.

В одном т  ©ажиейшйх др01мышлшшых ^районов Казахстана был
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задержан и разоблачен немецкий шпион, вербовавший на предприятиях 
агентов. При помощи советских патриотов в Семипалатинской области 
был пойман фашистский агент, сын бая, получивший заданке организо
вать диверсионные акты на оборонных предприятиях Казахстана, На 
стайцйй Ал-ма-Ата I лселезнодорожники задержали ыеизвесткого чело
века, оказавшегося немецким шпионом, прибывшим из Прибалтики для 
сбора сведений о работ>е желеанодорожкого транспорта в Казахстане.

Исключительным вниманием и заботой окружил народ Казахстана 
защитников советской земли. Казахстанцы приняли горячее участие 
в сборе теплых вещей для Красной Армйи. Их усил1:лми на 15 октября 
бы ло собрано свыше 16 тыс. полушубков, около 71 тыс. пар валенок, 
70 тыс. шапок-ушанок, 37 тыс. ватных курток, 3 3 тыс. ватных шаровар 
■и т. д. Кроме того было собрано 112  тыс. овчкн, около 300 т о е н  шер
сти и М'ного другого сырья, которое перерабатывалось в пошивочных и 
Пймокатных мастерских, созданных самими трудящи‘мися.

Особенно широкая помощь фронту развернулась в честь 24-й годов
щины Великой Октябрьской социалистической революции. Предложение 
коллектива MfOCKOBCKoro Ьго государственного шарикоподшипникового 
завода имени Л. М. Кагановича встретить эту годовщину новыми про- 
нзводственным'И Д0стижениям1и и усилением помощи фронту вызвало 
в Казахстане новый подъем социалистического соревнования. ЦК КП(б) 
Казахстана в специальном решении обязал руководящие партийные, 
профсоюзные и советские органы повседневно руководить предоктябрь
ским социалйстичеоким соревнованием, систематически проверять вы
полнение обязательств соревнующихся и конкретно указал, по каки>? 
показателям должно вестись соревнование.

Как правило, коллективы предприятий перевыполняли свои обяза
тельства и борол'ись за досрочное выполнение плана четвертого квар
тала, Росло число стахановцев новых двухсотников, т р е х с о т  ников,
ТЫСЯЧ1Н1ИК0В.

Передовые рабочие и зы с к и б й л й  способы, чтобы еще больше увели
чить производительность труда, выжать из техники все, что можно. При
меняя новый метод добычи руды (многопсрфораториое обурквание шпу
ров), работая одновременно на сеы-и перфораторах, бурильщик Георгий 
ХайдИ'Н уже давал 12 с лишни'м норм. Соревнуясь с ним и пользуясь 
тем же М'ногоперфораторньш методом, бурильщик Добродеев обогнал 
его, добившись 19 с половиной норм, а Георгий Хайдин 16 октября 
выполнил свыше 21 нормы.

В Караганде коллектив шахты имени Горького в день 24-й годов
щины Октября закончил годовой план добычи угля. Досрочно, 31 ок
тября, вы'полнил годовую добычу трест Майкаинзолото, да.в за 10 меся-

в полтора раза больше золота, чем за тот же период в предыдущем 
году. Производительность труда увел-ичиЛась на 16*̂/0. Годовой план 
прибыли был досрочно перевыполнен на 70Vo.

Коллектив шахты № 11 Джезказганского рудника свою десятиме
сячную програм'му добычи руды выполнил на 48 дней раньше срока 
и продолжал nepeBbinojfflHTb свой план изо дня в день.

Б ногу с трудящимися города шли навстречу Октябрьской годов
щине и колхозники. Соревнуясь межгду собой, рыболовецкие колхозы 
в октябре выполнили свой годовой пла1Н.

Богатый урожай хлопка убирался в полтора—два раза быстрее, чем 
в 1940 году. MacTeipa хлопкосбора вы-полняли 7—8 норм в день. Тагк 
работал мастер хлопкосбора Хадыров из совхоза Пахта-Арал. На весь 
Чуйский район, Джамбулской области, Прославилась колхозница артели 
имени Сталина К^^ат Таймантлдаева, собиравшая ежеднеБцо по 5 и 
более норм.



К 15 'Ноября 1941 г. Казахстан досрочно выполнил государственный 
план заготовок хлопка. Арысский, Сузакский, Ча ян о некий и Туркестан
ский районы Южно-Казахстанской области перевыполнили план сдачй 
сырца на 23—57- /̂а. 560 колхоза'м республики было выплачено 15 млн. 
рублей пре'Мий-надба]Вок.

1941 год дал богатый урожай сахарной свеклы. Героическим трудом 
колхозшки добились получения нескольких сот центнеров с гектара'. 
Ксклхозники Меркенского района получили более 400 ц с гектара. Кол
хозы «Большевик», «Победа», «имени Чкалова», «Кенес», «Ойтал» еще 
больше — по 450—500 центнеров. Это количество перекрыли мастера- 
свеклоробы, получив по 600 и 650 д с гектара. Звеньевая Саршаева из 
колхоза «Победа», Меркенского района, сняла по 600 ц свеклы с гек
тара, звеньев'ая Тураненко — по 650 центнеров. Но их далеко опередила 
звеньевая Тюимембаева из колхоза «Карасау», Свердлсеского района, 
Джамбулской области, получи1В 900 центнеров. В 1941 г. сахарной 
овеклы , было заготовлено на 100 тыс. т  более, чем в 1940 году.

Большими ycnexaMtH порадовали Советский Казахстан его слав1ные 
животноводы. За 1941 год поголовье скота в « 0лх01за1х увеличилось: 
крулноо^о pofraroro-сдсота— иа l l,6Vo, авец и коз — на 25,6^/о, лошадей— 
на 5,7*̂ /0, свиней— на 13,7Vo. За саадоотверженную работу на полях 
Казахстана правительство СССР наградило более трехсот работников 
сельского хозяйства орденами и медалям-и.

Так напрягал все свои силы казахский народ, чтобы достойно-встре
тить 24-ю годовщину Октября. В те дни враг стоял у самых ворот Мо- 

• сквы и казахский народ вм^есте со bccmi советским народом спешил по
мочь Крас,ной Армии остановить кровавые полчиш[а Гитлера, отстоять 
Москву. Эти усилия трудящихся Казахстана выразил в стихах великий 
певец казахско>го ларо-да Джамбул:

«В опасности наша Москва!
Еюмочь ей, немедля пом!0чь1 
Дай 6patra, дай сына и дочь,
Советского дома глава!
Врага иэмолоть, истолочь,

. Отаи-нуть их скопища прочь...'

Наш Рйддер, Чимкент и Балхаш,
£ Арал и его -острова,

Бурильщик и уголь'щйк наш 
Тебе помогают, Москва»

Трудящиеся Казахстана Т)вердо ®ерили, что гитлеровскому сапогу 
не топтать священной московской земл<й. 6 ’ноября 1941 г. в Алма-Ата^ 
Hia торжественном заседл-ншн, носвященном 24-й годоащине Велнкой 
Октябрьской социалистической революции, лучшие люди Казахстана за
явили: «Москвы наш н а р о д  врагу не отдаст. Не отдаст никогда! На по
следних рубежах под Москвой враг захлебнется в своей крош, . будет 
отброшен назад и уничтожен» ^

В эти д ш  в Москве д б л ж д ы  выступил товарищ Сталин. Его чудо
действенные слова вдохнули Н01Бые могуч!ие СЕЛЫ © со®етс1Кйй народ. 
Во всех отраслях на'родного хозяйства про'ивводительность труда под
нялась еще выше. Не отсташ л от всего Советского Союаа и .Казахстан. 
Возрооша добыча углш, нефти. Ряд уго|Льных шахт и нефтяных промыс
лов досрочно выполнил свои годовые добыад, нвдршер Еефтаные
пром1Ысла Байчунас, Искаше, Макат, Джагксьшай и др. Быши открыты

8____________________________________'А. К учкт ______________________________

1 «Казахстанская правда» от 31 октября 1941 года. 
® «Казахстанская правда» от 7 ноя!б:>я 1941 гада.
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новые -месторождения -нефги. Работйикн цветной промышленности на
много боитьше выплавляли меди, больше добывалл редких металлов. 
Годовую программу досрочно выполнили Лекиногорский свинцовый, 
Иртышский медеплавильный заводы, тресты Каззолото и МайкаИ'Н- 
золото.^ Из восьми медных и полиметаллических рудников Казахстана 
годовой план перевьшолшади семь.

Трудящиеся Казахстана на 1 января 1942 г. внесли в фонд обороны 
страны свыше 60 млн. рублей деньгами, свыше 108 млн. рублей облита- 
циям'и, 318 тыс, с лишним пудов зерна, 78 тыс. пудов м-яса в живозл 
весе и т. д.

II

Свой высокий патриотизм и трудовую доблесть казахстанцы про
являли не только в тылу, но и непосредственно на фронте. В жестоких 
и упорных сражениях с гитлеровскими ордами казахстанцы показали 
себя дисциплинированнымн, мужественными воинами. С беспримерным 
героизмом OtHH защищали каждую пядь земити на подступах к Москве, 
нанося сокрушительные удары фашистским -войскам. Во имя защиты 
родины многие казрстанцы шли на верную слкрть, но не отч;тупили 
1̂еред натаском во *М1ного раз сильнейшего врага. Напомним о 28 гвар

дейцах, преградивших 50 танкам врага дорогу на Москву. Эти прослав
ленные герое — бойцы Казахстанской стрелковой дивизии» которой 
командовал генерал Панфилов. На-помним имена других героев-казах- 
станцев. Вот красноармеец Тлеубаев. Засев в око*п'е вместе с кучкой 
храбрецов, он 'выводил из строя двигавшиеся к Москве фашистские 
танки, спокойно и методически забрасывая их гранатами. Взбешенные 
немцы брос1й1ЛИ на okoti сразу 8 танков, обрушив Л1И1вень огня на горстку 
людей. Но те не дро-гнули, мужествекно отражая атаку танков. Подко.нец 
остался в жигВЫ'Х только один Тлеубаев. В последнюю, критическую ми
нуту он выскочил из окопа и с криком: «За родину! За Сталина!» — 
бросил гранату в надвигав-шяйся на *него та-нк. Граната пооала в башню, 
и танк ©зо|рвался от находившихся в нем снаряд0(В. Вто1рая граштаТлеу- 
баева попала в гусеницу другого танка. Тлеубаев успел бросить гранату 
и в третий таш  и был сражен врагом насмерть.

На-пошш'м героя-казахстанца санитара Тамена Сарсаева. Под ураган
ным огнем противника, презирая смерть, он оказывал поьющь раненым, 
'Вьшося их из огня. Так спас oih жизнь 168 раненым бойцам и коман
дирам.

Не пересказать ^всех подвигов бойцов, командиров, KotMffK̂ caipaB, по
литработников, санитаров и санитарок, врачей 'И сестер т  316-й стрел
ковой дивизии, сформированной т  сынов казахского народа! Прези
диум! Верховного Совета СССР наградил орденом Красного знамени ге
роическую дивизию, Д'ШВйзия 1пере’Именована в гвардейскую. «Отстаивая 
Москву о т  немецких 'зах’ватчвмов,— 'лисала «Пра!вда»,— 8-я гвардейс.1са'Я 
дивизия проявила то мужество и стойкость, ту озеликую 'цреданносчъ 
советскому народу, нашему отечеству, которая 'рождает героев» \  Ди
визии inpHCBoeHo имя ее славного командира — генерала Панфилова. 
Отнььне (па.нфиловец стал chhohtooim чести, доблести и геройства.

Велика была радость казахского народа, когда он узнал о высокой 
чести, которой удостоилась его родшя дивизия! По всему Казахстану 
состоялись митинги, посвященные этому событию. Тысячи приветствий 
и поздравлений получила дивизия. От име;ни казахского народа панфи
ловцев приветствовали секретарь ЦК коммунистической партии Казах
стана и председатель Совнаркома КазССР. «У вас славное прошлое,— 
говорится в этом приветствии.— У вас не менее славное будущее. Стой

* «Правда» от 18 ноябх>я 1941 года.



ко защищайте сердце нашей родины — Москву! Ни шагу назад! Смелее 
обрушивайте на'врага всесокрушающие удары! Черпайте свои сийы, свое 
мужество в любви к родине, в вере 'В свой народ-богатырь, ь свою 
страну, В вере в завоеванную кровью советскую власть»

Казахский народ дал наказ дивизии— высоко держать врученное 
ей родиной гвардейское знамя и драться за него до последней капли 
кро-В'И, до ^толпой победы над враго'лт. «Презирайте смерть! Вы сильнее 
смерти»

Семьи гвардейцев-^анфиловцев прислали коллективное письмо 
тoiвapищy Сталину, заверяя его, что будут работать не покладая рук, 
чтобы обеспечить всем необходимым Красную Армию: «Наши сыновья, 
мул<ья и братья по-лвардейски бьют врага, а мы стахановской работой 
поможем ИМ1»®. Одновременно они прислали письмо* и в дивизию, адре
сованное бойцам, командирам, комиссарам и политработникам, выражая 
свое восхищение их м(ужеством, стойкостью и бесстрашием в боях с вра
гом и полную уверенность в той, что каждый из них <s:c честью оправ
дает звание пвардейца». «Ж дем вас с победой, и только с победой» — 
так заканчивается письмо родных к панфиловдал® \

Но не только поздрашения и письма л рис ла ли казахстанцы родной 
дивизии, но и ценные подарки. Колхозы «имени* XVI партсъезда», 
«СмЫ'Чка», Алмаатй'нской области, прислали 25 лихих коней, 60 тыс. 
П'удов хлеба, 900 пудов мяса, 90 пудов сала, 600 пудов овощей, 
50 кош лектов обмундирования.

Эти любовь и внимание лартии, советского правительства, народа 
воодушевили панфиловцев на но'вые героические дела. В декабре 1941 г., 
когда Красная Армия от активной обороны перешла в наступление, 8-я 
гвардейская дивизия неудержимым наступател;ьньш маршем двинулась 
вперед, взламывая казавшиеся неприступными укрепления гитлеровских 
зверей, выгоняя их оттуда и беспощадна истребляя. Панфилавцы про
никали и в глубокий тыл врага, нанося ему сокрушительные удары там, 
где он их не ожидаш. Панфиловцы продвинулись вперед на сотни кило
метров, ведя ожесточенные бои. Они шл'И по снежным сугробам, по лес
ным чащам* и бодотам, по бездорожью, и путь их сш*едо1вания был- усеян 
тысячами трупе© фашистов, подбитыми и взор1ванными самолетами, тан- 
камй, орудиями, машинами, боеприпасами врага. Сотни населенных пунк
тов были освобождены от немецких захватчиков. Жители очищенных от 
врага районов со слезами радости и благодарности встречали своих 
освободителей.

В историю дивизии были ©писаны новые легендарные подвити ее 
бойцов. 16 панфиловцев с целью обеспечить дальнейшее продвижение 
своего батальона и удар по сильно укрепленным позиция-н врага 
пронйкли iB село С., заняли там сарай, откуда стали поливать немцев 
свинцо'вым дождем. Противник переключил на этот сарай всю мощь 
своего огня. 16 патриотов приняли, таким образом, весь удар • врага на 
себя. Они все логибли, но обеспечили победу своей части. За но'вые 
боевые успехи дивизия была вторично награждена советским прави- 
теньством: она получила высшую награду — орден Ленина.

III

Велика роль Казахстана в обеспечении всесоюзной промышленно
сти сырьем, ТОПЛИВОМ'/ металлом, в вооружении Красной Армии и 
Военно-Морского Флота новейшей военной техникой. Казахстан — это 
один из крупнейших арсеналрв Красной Армии и Красного Флота.
■ ■I II ■ > I ' ■ i

* «Казахстанская правда» от 20 ноября 19^1 гада.
® Там же.
R «Казахстанская гу;)1авда» от 22 ноября 1941 года.
* Там же.

30 А  Кучкин



Карагандинский кокс выплавутяет очень чистые чугун и сталь. Хром 
делает сталь нержавеющей; из хрсми-стой стали изготовляются важней
шие части смертоносного оружия. А хрома в Казахстане cTOvibKo, 
сколько во в-сем мирг,. Свинец, сурьма, медь, цинк идут на выработку 
пуль, гильз, снарядов и других предметов вооружения. В недрах Казах
стана более половины запасов свинца и меди всего СССР. Там; же и:̂ 1е- 
ются никелевые и марганцевые руды. Алтай является самым богаты^з 
в мире месторождением* свинца и цинка. Алтай также богат золотом, 
сереб-ром и таки\ми редчайшими элементалш, как кадмий, индий, галлий, 
германий, таллий, теллур.

Немало в Казахстане вольфрама, который делает сталь твердой, не
пробиваемой, а снаряд — пробойным. Молибден употребляется для про
изводства МО л иС дековой стали, из которой отливается крепкая и вместе 
с тем1 эластичная броня. От удара снаряда в такой броне образуется 
только вмятина, а броня остается целой.

От рукавов Волги до плоскогорий Усть-Урта тянутся нефтеносные 
seMwi'H. Эго неф1яная область Эмбы. Из казахстанской нефти вырабаты
ваются лучшие, специальные со<рта бензи?на и смазочных м^асел, необхо
димых самолетам,

В горах Кара-Тау найден тау-сагыз, корни которого почти наполо
вину содержат каучук. Каучуконосность тау-сагыза непревзойденная. 
Осенью 1941 г. тысячи колхозников собирали корни тау-сагыза, чтобы 
снабдить каучуком оборонную промышленность.

На нолях Казахстана выраш^ивается другая каучуконосная куль
тура— кок<сагыз. Каучук из кок-сагыза по качеству не уступает йшорт- 
ному-

Казахстан богат золотом, серебром, оловом, фосфором, киноварью, 
даюш;ей ртуть. В Казахстане есть литий, асбест, корунд, pa3v^ичныe 
соли, химические ‘Вещесхза и т. д.

На тучных пастбищах Казахстана выращиваются 'выносливые, лихие 
К001И для красной кавалерии, жиреют бараны, козы, рогатый скот. Крас
ная Армия получает из Казахстана мясо, *сало, масло, брынзу, сыр, кожу, 
шерсть, овчины, потоки золотой пшеницы, проса, круп, сахара, табака, 
яиц, урю-ка, изюма, яблок и т, д. Знаменитый казахстанский хлодок — 
это одежда и взрьшчатыё вещества. Казахстанский шолк — это пара
шюты, на которых спускаются в тыл в)зага советские бойцы.

Не счесть всех богатств Казахста1на1 Ресурсы его огром}ны. Возмож
ности производить почти все, что дружно фронту, неисчислимы.

. VI пленум ЦК КП(б)К, состоявшийся в январе, разработал обшир
ную программу использования всех этих возможностей в области про
мышленности, полеводства н животноводства. ЦК и Совнарком Казах
стана пр<и’3,вали трудящихся сделать 1942 год годом небывалых еще 
стахановских рекордов в промышленности и сельском хозяйстве, годом 
невиданного подъеш  производиггельностн труда, дальнейшего расцвета 
производительных: сил республики.

Во всех областях хозяйственной жизни лучшими организаторами 
производства, передовыми лроизводственниками являются коммунисты 
и комсомольцы. Они ведут за собой массы. Вместе с непартийными 
большевиками они рационализируют производство, двигают вперед 
иауку и технику.

В Балхашский йкедеплавильный цех поступил срочный и ответствен^ 
ный заасав. На выполнение его в мирное время потребовалось бы не 
менее месяца. Партийная артни'зация обсудила вопрос о быстрейшем 
выполнении заказа. Потом этот вопрос обсудили на собраниях сменных 
рабочих. В результате заказ был выполнен в течение'пята дней.

В Кавахстая были ЭФакуиров:аны из прифронтовой полосы некоторые 
заводы очень важного оборонного значения. На одном из таких заводов
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надо было ш о н тр ав ать  огромиейш.ий и сложи-ейший агрегат — сердце 
всего завода. Коммунисты созвали совещание,' на котором было решено 
перекрыть все существующие нормы монтажа. Коммунисты разъяснили 
рабочим всю важность и оборонное зкачение скорейшего пуска завода. 
Развернулось соцйаувистическое соревнование. Выполняя ежедневно по 
две, тр*и и бош)ее нормы, рабочие собрали сложнейшую маши-ну в восемь 
раз быстрее чем монт1Иров1ала ее в свое время, загр-аничная фирма, 
поставившая это оборудование в СССР.

Па1ртийная группа подготовительного участка шахты № \ Караган
динского угольного бассейна организовала дв1ижение за совмещение 
профессий. В результате инициативы коммушстов впервые в бассейне 
былй созданы колшлексные бригады.

Коммунисты лениногорских рудников механизировали буровые 
работы, создали конст-р^^кцию автоподатч!ика, дающего возможность 
работать однов'ременно на нескольких перфораторах. Многолерфоратор- 
ное обурив!авие шпуров потребовало расширения забойньи площадей. 
К0М1М'унйсты решили и эту задачу, применяя новый метод выемкой руды. 
Механизированная подача буров значительно повысила производитель^ 
■ность труда бурильщиков. Развернулось социалистическое соревнование 
между передоетками многоперфорйтарного и многоза-бойного обурива- 
ния. На первое место вышли бурильщики Лениногорска. Управляя 
пятью телескопными перфораторами, бурильщица Сокольного рудника 
'Анна Да.выдченко выполнила свыше 23 норм, Дмитрий Ав'чарук — 
31 норму; бурйльщик Худяков — бол1ее 34 норм, nepeKphiiB рекорд знат
ного бурильщика Хайдина, инициатора республиканского соревнования. 
Последний, не желая уступать своего первенства, в январе этого года 
в^шолнйл за смену более 36 норм, установив, таким образом», новый рес
публиканский рекорд бурен-ия! м1ногот1ерфораторным способом.

Георгий Хайди'Н является инструкторо^м стахановских методов труда. 
Он обучил М!ногоперфораторному бурению немало молодых бурильщи- 
ко®. Одна из его учениц, молодая горнячка Антонина Казакова, в фев- 
рал?е 1942 г. дала около 28 норм, управляя тремя телескопными перфо- 
раторам(И. Первые ряды соревнующихся заняли многие ученики Хайдиш, 
настоящие передовики труда. Их число растет с каждым днем. Во имя 
победы родины -над немецкими оккупантам»и они стремятся выжать из 
техники максим>ум возможного, развивают и совершенствуют самую тех
нику, уста'наашвают все новые и новые рекорды выработки.

Ко дню 24 годовщ'Шы существова>Н!йя Красной Армии буратльщик 
Сокольного рудника Дементкж пятью телескопеыми перфораторами 
отбил 1 тыс. т руды, дав 47 нор!м; забойщик Джезкаэга.нского рудника 
Ахмет Гали, депутат Верховного Совета Казахской ССР, отбил 1400 т 
руды, выполнив 38 норм. В ш^рте 1942 г. бурильщик Сокольного руд
ника Дворянщиков отбил пятью телескопным<и перфораторами около 
1 тыс. т руды, вьшолиив почти 38 норм. В апреле этого года буриль
щица Центрального ‘рудника треста Майкаиизолото комсомолка Фа^теева 
о д вш  перфоратором выработала 1002Vo сменной нормы/

За три месяца с-оциалисшического соревнования горняков А̂ лггая ж- 
■ сто -первого бурильщика Казахской ССР осталось за.орденоносцем Геор- 
, гием Хайдиньш. За десять смен он дал пять с половеной месячных iHopM, 
тогда как другие в значительно большее чисто сме<н дали четырехмесяч
ные нормы.

Передо.В'ИКИ труда успешно работают *в области рацион а лиэациип'ро- 
изводственных процессов. Рациона ли заторы Лениногор^кого свинцового ' 
завода ускорили выштавку металла. На Карсакпайском заводе внещ^рены 
скоростные тяжеловесные шавки. На Иртыщском заводе впервые в 
СССР осв>оил!И плав-ку вкраплеотых руд в ватержакетных печах. iV êTa -̂
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лургй Балхашокого завода стали пр(й!менять передовые ш тоды обслу
живания отражательных печей.

Значительно выросли ряды гвардейцев труда и ш  -палях Казахстана.
В широко развернувшемся социалистическом соревновании пришли уча
стие даже глубокие старики: 60-летняя колхозница Кашфан Оралбаева 
из колхоза Айсуйского района, Алмаатинской области, BHno^HHj^a зада
ния на 30Wo; в колхозе «Заря» освобожденный' от работы 9б-летний 
Ерофей Макеев включился в бригаду лесорубов и не отставал в работе 
от мюлодых.

Огром»ную роль в повышений огроизводительвости труда сыграли 
начальники -политотделав МТС и совхозов, внавь в&едеиных в Казахстане 
с января 1942 г. по \тсазанию ЦК ВКП(б). В этом году в Казахстане 
тгредстоял-о засеять на 573 тыс. га больше, чем s  прошлом году. Но 
остается еш;б не «спользованным. огромный земельный фонд. В северо- 
восточных областях Казахстана — Куотаиайской, Акмолш'нской, Севаро- 
Казахстанской, Павлодар1ской, Сем1}1<палатйяскон н Восточно-Казахстан- 
окой— целина и залежи занимают 8 млн. га. Колхозники прилагают 
усилия к тому, чтобы разработать постепенно и эту землю.

В целях увеличения тюсевной площади и повышения урожайности 
в ряде колхозов строились новые каналы. В колхозе име^ш Куйбышева, 
Чимкентского района, <про!рыли канал, орошаюший 300 га целинных земель 
и поливающий до 400 га пшеницы. В Чаяно&ском районе прорыли канал 
для напол:ненйя водохранилища ДасаитКарабаса из рек Актая и Аюсай, 
Этот канал дает возможность дополнительно оросить более 200 га по
севной площади. Построенное водохран^1лшце Сасык-Булвк во Фрунзен- 
ском районе увеличивает поливную площадь на 500 га. В Южно-Казах
станской области проведенные ирригационные работы позволяют вклю
чить в севооборот 1942 г, до 18 тыс. га перелогов, миого лет не обраба
тывавшихся.

В колхозах «Ж^!на-Арык». «Ельтай»; «Кенес-Арык1& и других по
строили новую ирригационную сеть и оросили тыс. га. Колхозники 
Кзыл-Кумского района в этом году прорыли канал Чардар, берущ-ий 
воду из Сыр-Дарьи. При помощи этого канала орошаются новые земли 
Голодной степи. В Чимкенте построен к 1 мая канал протяжением 
в 26 км, берущий воду из реки Сайрам и орошающий до 300 га ^

Предложение колхоза имени Н. К.'Крупской, Высел1Ковского района, 
Краснодарского края, засеять «сверх 'посевного плана гектары обороны 
и помощи колхозам (И колхозникам, ’пострадавшим от фашистской окку- 
пации:^, было принято и реализовано колХозш ^  всего Казахстана. 
К 1 мая колхозники Южно-Казахсташской области засеяли 2200 га обо
роны, Алмаатинской области — 2 тыс. га, Джамбулской— 1500 га и 
т. д. Кром'е того колхозники Казахстана послали колхозникам освобо
жденных от гитлеровцев районов тысячи центне|ров семян, тысячи голов 
скота, продовольствие, обувь, одежду. Колхоз «Южный», Осокаровского 
района, вьрделил для этой цели 2500 центнеров семян, колхоз «Интерна
ционал»—3 ТЫ1С. ц, колхоз «Бетпак»—2500 ц, колхоз «Коллективный»— 
2 тыс. центнеров. Колхозники Федоровского, Семиозерного и Урицкого 
районов, Кустанайской области, послали 22 тыс. пудов сем-ян; колхоз
ники Мендыгаринского района — 190 голов крупного рогатого скота, 
лошадей, овец, сшней; колхозники Акмолинской области сдали в фонд 
обороны 100 тыс. пудов* хлеба, более 20 тыс. кг мяса, 225 тыс. ^штров 
молока, тонну шерсти и т. д.; колхозники Карагандинской областа по- 
слал1й колхозникам освобожденных райодов Московской области 100 
тыс. пудов семенного зерна. Эта братская помощь шла широким пото
ком от всех колхозов, предприятий и учреждений Казахстана, Так про-
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являлась теснейшая, неразрывшя друлсба казахского народа с другими
народами Советского Союза.

В фонд обороны страны трудящиеся Казахстана *внесли на 1 апреля 
этого года около 90 тлн. рублей деньгами, свыше 123 млн. обл)игациями. 
до 400 кг серебра и т. д. Колхозники внесли около 8 тыс. т зерна, 
232 д ш сла, 710,7 т мяса, 5 т меда, 273 т хлопка, 711 т овощей, 772 т 
сена, 225 ц шерсти, тысячи овчин, кож, вал!енок и т. д. Все, что мол<но
было выделить в помощь Коасной Армии из своих средств, трудящиеся
КазССР охотно выделяли. На I мая 1942 г. казахстанцам'и было послано 
в действующую армию до W 2 пред^метов теплой одежды, обуви, 
450 вагонов различных подарков, первомайские подарки. В частности 
для бойцов, командиров и политработников 8-й гвардейской дивизии 
были отпра-влены: вино, икра, рис, табак, папиросы, фрукты, консервы, 
суха-ри, 18 т пряников, 19 т колбаснйх и ветчинных издели11, бараньи 
и свиные окорока, грудинка, около 3 т сахара и т. д. Одна только 
Алтаагинская область послашй целый эшелон с подарками: 8 т сал<а, 
колбасу, рыбные продукты, рис, пряники, консерВ'Ы, сухие фрукты. 
1200 тыс. папирос, вино, на 20 тыс, рублей культтоваров, вагол и-нди- 
видуальных подарков.

На государственный военный зае̂ м 1942 г, казахстанды подписались 
на 487 с лишним Ж1ллионов рублей — на 230 млн. рублей больше прош
логоднего,

IV

Первом‘айскйй приказ народного коьшссара обороны то‘̂ ри щ а 
Сталина вызвал огром-ное воодушевление казахского народа. Казахский 
народ принял приказ вождя к неуклонному исполнешю. Величествен-ные 
задачи, поставленные товарищем Сталиным, потребойали неиссякаехмого 
творчества.

В ряды рад'ио'надазаторов, уда1рииков и отахановдев» в'ключал-ис^ 
новые и новые творцы, новаторы произ-водства. Среди ш х  горняк Киун- 
рада машинист бурозого стайка Абеудогв, выполнив-ший сменное задание 
аа три часа; горняки золотых рудников Алтая Сем*ен KomM'aiH и Иван 
Титаренко, выдающие свыше 10 норм в смену; бурильщик Абрам Булга
ков, одним ручным перфоратором обуриваюший за одну смену три за
боя, выполняя свыше 10 норм; токарь Гурьевского механического за 
вода К0н:ста,нти1н Захлр'06, за одну смену выполнивший норму ш  lOSlVo. 
Все котельщжи Акмоданского депо во глазе с мастаром коммунистом 
Кулико'Вьш стали двухсотЕиками.

Бурильщик Центрального рудника треста Майкашзолото Байханов 
под влиянием первомайского приказа товарища Стал^ила значительно 
повысил произ-водительнос'Гь своего труда: 13 ш я  Байхаиов вышолшл 
норму на l854Vo, а 17 м а я н а  35бО®/о. Это ,рекордная выработка ‘на 
золотых рудниках Казахстана, Рахимжан Есенов, анатный аабойщак 
шахты Кя 15 Карсаетая, дал за смену U42 т руды, 'вьшол'нив овыще 
26 норм. Это небывалая зы р аб о т^  на шахте.

Новыш  про'иэводств&к’нымй иобедам1И ответили на стаот'^ский при
каз колхозники >и работники сельского хозяйства Казахста1на, сокращая 
сроки весеннего с е т  13 колхозов Каркаланско-го, Кувсгкого, Джезказ
ганского районов, Карагандинской области, провели сев paiHHHx зерновых 
в пять рабочих дней, 1^олхоз «Комиитерн» провел сев- зерновых в- 9 ра
бочих дней: бригада орденоносца Алексея Жеребцо'ва из CesM’HO^epiHoa 
МТС выполдала весенние трактораде работы за 13урабк>чйх дней. 
Сотни колхозов провелй сев зернсшых э дней и ш  высоком
агротехническом уровне. По быстроте сева первое -место занял1а Босточ^ 
но-каэахстан'окая обл1асть. В 20-х ч^ислах мая закоичил^и сев колосовых 
колхозы Западио-Казах^станокой области. Колхозы и МТС Куста-найской
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области, соревнуясь за досрочное проведение сева, к 25' всеяли 
на 100 тыс. га больше, чем было засеяно на то же яис^ю в прошлое! 
году.

Хлопководы й свекловоды Казахстана аакончили сев сахарной 
свеклы и хло'пка к 27 мая. Площадь cseKvio&HHHbix плантаций увеличена 
в два раза по сравнению с 1941 годом*. Зако-нчив сев, хлопководы и 
свекловоды приступили к mapoBK€j прорывке, ^отыжению, ’ культивааи'и 
посевов и поливке хлопчатника, чтобы добиться высокой урожайности.

Стахановцы полей перекрывают установленные нормъ!. Бригада Але
ксея Жеребцова за 16 рабочих дней выполнила план на 135 /̂о, сэкон^!- 
мила 4211 кг горючего и 600 кг смазочного; тракторная бригада Куп^и 
Альменова за 4 рабочих дня двумя трактораш «СТХЗ» и одним «Уни
версалом'» вспахала 134 га вместо 79 по корме, сэкономив 210 кг горю
чего. 65-л*етний тракторист Серикпай Базаралинов из колхоза Караш, 
Чарского района, Семипалатииской области, ежедневно выполняет по 
полторы норм»ы. За са1моогверженкую работу он нл^'ражден правитель
ством медалью «За трудовую доблесть», \

Отлично работали молодые трактористки Сырдарьинской и Яныкур- 
ганской МТС, Кзы лорд и некой области. Рахия Нурымбетс^а, впервые 
севшая на трактор, выполнила полугодовое задание на ISOVn; тракто
ристки Нарымбетова и Жумабаева выполняли по полторы—две нормы. 
В Яныкурга'нской МТС 25 женщин, изучивших трактор только в 1942 г., 
систем!атически перевьшол'няли заданий п̂о вспашке и севу. Сырдарьин* 
ская МТС выполш'л^! полугодовой ллан работы на 102Vo и сэкономила 
8700 кг горючего.

На 1 июня 1942 г. казахстаиды засеяли в фонд обороны и в помощь 
районам, пострадави^йм от немецких оккупантов, более 20 тыс. гекта
ров. Карагандинская'и Джамбулская области засеяли свыше 4 тыс. га 
•каждая. В помощь освобожденным рано^нам колхозники выделили до 
20 тыс. центнеров посев)ного материала. Животноводы Казахстана выде- 
л-ида до 5 тыс. крупного и мелкого скота.

Более трехсот работников необъятных полей Казахстана за свою 
честт1ую, самоотверженную работу в 1941 г, награждены Президиумом 
Верховного Совету СССР орденами и медалями. Эту высокую награду 
они заслужили. Казахстан выполнит свой долг перед родиной и даст 
фронту и промышленным районам СССР необходдаые продукты сель
ского хозяйства. »

Не останется в долгу перед страной и 'промышленность КазССР. 
Включившись во Всесоюзное социал'истическое саревновдние, горняки* 
металлурги, 'нефтяники, химики, швейники, табачники и др. вы'пожяют и 
перевыполняют производственные планы. Майский ш ан досро-чно вы
полнили Карсакпайский медеплавильный завод, трест Кяззолото, Зыря- 
н о век а я обогатительная фабрика, нефтепромыслы^ Косчагыл, Макат и 
Доссор, карагандинские шахтьг имеви Калинина, Малодеж'но^комсо** 
мольская № 52 и др. Карагандинские навалоотбойщики 4-го участка 
шахты № 31 выполнили полугодовое задание до срока: Топатай Аска
ров — на 50 дней, Мах мет Таймуратов — на 35 дней.

OapTHf^Hbie и непартийные большевики не довольствуются этим'и 
успехами. По призыву ЦК партии и советского правительства Казах
стана они совершают все новые и но^вые подвиги во всех областях на
родного хозяйства, движимые одним желанием) — помочь Красной 
Арм*ии как можно скорее разгромить немецких захватчиков. Изыскива
ются и подым1аются новые и новые резервы — людские и материальные. 
На фронт посылаются сформ1ированные из лучших сынов казахского на
рода, прекрасно вооруженные и снабженные свежие пополнения. Они 
с честью выполнят наказ казахского народа — быть храбрейшими из

_________________ Казахстан в дни великой отечественной еойш  15



храбрых, €той'КИ;м1И из стойких, мужестве н НЫЛ! и и з муж еств^еиных. 
Эти пополнен ия доблестно сражаются с йена вист ньш<и нем'ецко-фашист
скими разбойшкам1и и часто удостаиваются высокого звания гвардейцев.

В мае 1942 г. Народный когм'и'ссариат обороны пареиме'ноеал 238-ю 
стрежовую  д'ивизию, сформйровашую в Казахстане, в 30-ю гвардейскую 
дивизию. С большой радостью встретили эту весть казахстанцы. На 
многолюдных митингах рабочих, колхозников, советской интеллигенции, 
на собрании членов семей гвардейцев 30-й дивизии выносились решения, 
обещания работать еще лучше, еще np0H3B0AHTev4bH'ee, множить ряды 
передовиков труда. j

В св'оем пр'И1вет*агЕй!И 30-й гвардейской дивизии Совнарком КазССР 
и ЦК КП(б) Казахстана от имени казахского народа заявляют: <кТрудя- 
щиеся республики гордятся тем, что вслед за 8-й Гвардейской, дв(ажды 
орденоносной имени Ге^роя Советского Союза генерал-?майор.а Панфилова 
диЁиэией 2-я к-азахстанская дивизия, закалившись в ожесточенных боях, 
в огне священ'ной отечествен'ной ©ойны, влилась в славную сталинскую 
гва]рд,ию. Казахи, русские, у^краинцы, сражающдася в рядах вашей 
ди!&из|ии, олицетворяют собой великую, нерушимую, крОБью сшявную 
дружбу на)родов Советского Союза. Товарищи! Ваши подвиги прослав- 
ляю*т Казахстан. Несите выше сталинское гвардейское знамя! Знайте, 
что родной край, пославший Biac, никогда не устанет заботиться о вас, 
думать и жить вашими радостями и победами» \

Казахский ш род заботится «е только о верных сынах своих диви- 
зий^ но и обо всей Красной Армии, обо всех защитниках родины, прояв- 
Л1ЯЯ лучш^1е чувства непоколебимой дружбы. Следя за мужеством и ге
роизмом защитников Ленинграда, зная нх нужду в  про довольствии, “ка
захский народ по призыву Президиума Верхо-вного Совета Казахской 
ССР отпра(Вйл 135 вагоно-в с продовольстБием. В числе эти х’ подарков 
310 т М1яса, 400 т  муки, 60 т крупы, 47 т  риса, 30 т  суш[еных фруктов, 
масло, сало, сахар, яйца, сухари н другие продукты.

Президиум Верховного Совета, Совнарком и̂ ЦК КП(б) Казахстана 
приняли следующее приветствие рабочим, работницам, интелл;иг©нции, 
всем героическим защитникк-м Ленинграда: <^Вам, верным защитникам ве
ликого города Лени!на, вам, грудью своей отстаивающим колыбель со-, 
циалистической революция от нашествия озверелых банд фашизма, вам, 
героям-бойцам великой отечественной войны, трудящиеся Казахстана, 
шлют свой ллз1ме'нный братс.кий н^ривет! Сотни тысяч трупов фашистских 
выродков усеял1и подступы к городу Ленина, городу-крепости, над ко
торым гордо реет и будет веч;но реять наше непобедимое большевист- 
ское красное знамя,' знамя Ленина — Сталина. Непоколебимой стеной, 
граштным утесом! стоит наш.любимый город Ленина... Под беспрерыв
ным обстрелом, под -взрывами бомб б ы  несметно стояли и стоите 
у станков... Примите наши тюдарки как братскую руку помощи, как вы
ражение нашего с  вам!и едвнства, как неукротимое желание сделать все, 
чтобы ycKOtpKTb победу над враг0(М2>̂ .

Все лк>дск(ие ресурсы, лвся промышленность, все сельское хозяй- 
ство, ;зсе богатства К-азахской >ССР атоста1Влены на службу фронту.

16_______  'А. Кучкин_______

1 «Казахстанская правда» от 27 мая 1942.года.
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к ВОПРОСУ о  ПРИЧИНАХ ПОРАЖЕНИЯ ФРАНЦИИ
В 1940 ГОДУ

3. Мосина

1. ВОЕННЫЙ РАЗГРОМ

С сентября 1939 г, Франция, так же как и Англия, находилась 
в состоянии войны с Германией. Общая м'обили'зац-ия, проведенная 
2 сентября, поставйла в ряды французской армии 5,5 млн. сол
дат. Мо-бйлизация охватила всех французов в возрасте от 20 до 40 лет, 
очень значительное число лиц в возрасте от 40 до 49 лет и офицеров 
запаса до 60—65 лет. Однако ни осенью 1939 г., ни зимой 1940 г. акт-ив- 
ных действий на Заттадном фронте (не было. Между ге:м французской во
енной промышленности 'Нехватало рабочих рук. Тогда решено было 
часть «стариков:^, призванных б  армию по общей мобилизации, отпу
стить по домам. Призыв родившихся в 1919 г. мог лишь частично ком
пенсироватьпричиненную этим убыль. ,На апрель 1939 г. численный 
состав французской армии уменьшился до 4,5 млн, человек. Армия под 
командованием генерала Гамелена занимала позицию на северовостоке 
Франции. Армия генерала Жоржа располагалась вдоль линии Мажино. 
На средиземноморском театре части французской армии были сосредо- 
точены в Северной Африке под кам-айдованием генера^та Ног и в Си- 

, рии — под комндова!Нием генералл Вейгана. Кроме того ожидалось 
прибытие во Францию экспедидион-ных войос союэвицы Ф;ра)нции в Bofb 
не против Германии — Англии.

Мнение французского командовани}Я сводилось к тому, что присылка 
английских подкреплений во Францию была бы желательна, но она не 
сталь уж необходима. Генерал Вейган в беседе с журналистами бук
вально за несколько дней до  наступления, предпринятого Германией, 
высказал именно это мнение. В этой беседе генерада Бейгава с журнали
стами вообще очень ярко отразилось то состояние пассивного выжи
дания и самоуспокоенности, которое было столь характерно для фран
цузского командования и для французского штаба аесной 1940 года. 
Генерал Вейган напомнил журналистам, что линия Мажино была по
строена *под неусташььм и плодотворным) руководством «самого» мар-' 
шала Петэва. Рашььм образом, тю его словам, была> у 1̂ 'р«пл1е т  и линия 
вдоль Юры и Альп. Что. касается франко-бельгийской границы от север
ного пункта линии Мажино и до моря, то генерал Вейган признал, что 
объявленный Бельгией нв.йтралитет мешал эффективному сотрудничеству 
Франции о этой страной по укреплению франко-бе;и>гййской границы, 
«но,— прибавил он доволь^ю неопределенно,— некоторые укрепления и 
здесь сооружены».

Весьма положительный отзьгв дал гегН€}ра̂ в работе Поот'ояншго ксхмш-’ 
тета обороны, Геверальцого секретариата министерства нациовальеой 
Oi6opOHH й Произ1БОДствен1Ного комитета. Под объединенньрм наблюде- 
>иием этих трех учреждений, по его словам, достигнут значительный рост
V2 «И(пк>ричесщй. журнал!» №
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выпуска военной продукции. «Вооружение наших самолетов,-- 
Вейган,^— не оставляет желать лучшего» ^

Большой интерес представляет та часть беседы Вейгана с  журнали
стами, в которой вопрос шел о стратегическом плане французского 
командования. Генерал Вейган высказал мнение, что линия Мажино и 
линия Зигфрида одинаково неприступны и что боеспособность охраняю
щих их войск во Франции и В' Герм>а;вии также примерно равна. Отсюда 
следует., что разрешение конфликта между Францией и Германией 
трудно ожидать на Западе. Генерал заявиш, что, вероятно, наступление 
Германии начнется на Ближнем Востоке и что при комбинированных 
действиях сухопутных, морских и воздушных сил Франции и Англии 
их победа обеспечена.

Генерал Вейган был типичным представителем той верхушки фран
цузской армии, которая, с одной стороны, будучи прекрасно осведом
лена о бурном росте военной мош;и Германии, а с  другой,— опасаясь 
вооружения своего народа и усиления его активности в условиях войны, 
боялась войны с Германией и фактически саботировала вюенную под
готовку Франций. Прош кнутая каттигулянтскими настроениями еще 
со времени вооруженных боев республиканцев против фашистской 
реакции в Испании, реакционная верхушка политических и военных 
деятелей Франции убаюки&ала себя и старалась у сытить бдительность 
Ш'ироких масс высокой оценкой своих вооруженных сил и сказками 
о мнимой слабости Германии, используя как аргумент ее бездействие 
на фронте, длившееся до апреля 1940 года. Между тем командование 
немецкой аргмии о успехом использовало бездействие французской армии 
для лучшей подготовки удара, а^гитлеровская дипломатия -использовал^' 
это бездействие для продолжения своих попыток склонить Англию и 
Францию к совместной с Германией войне против СССР.

. На крайний случай, если Гитлер iBce-таки нападет,* правящая! вер
хушка Франции им1ела план позиционной войны, смечтая отсидеться 
за линией Мажино. К этому и сводилась «оборонительная» доктрина 
французского генерального шта*ба. Голос генерша* де Голля, требовав
шего вооружения армии танками, был гласом вопиющего в пустыне. 
Д аж е тогда, когда война между Францией и Германией все же нача
лась, руководители французской арм-ии продолжали оставаться пассив- 
НЫМ1И. В течение всей осени 1939 г. и зимой 1939— 1940 г. укрепле- 
вия н^'фражо-бельгийской гра-нице так и н»е были сооружены. Переход 
промышленности на военные рельсы сов^ершашся недопустимо медленно. 
Военные закупки в США производились в ничтожных размерах.

'Американский журналист Армстронг подчеркивает, что весной 
1940 г. «СОЮЗНИКИ! все более и более склонялись к оборонительной так
тике, которая, по их мнению, должна была удержать Германию на по-, 
ч^ительном от них расстоя!НИ1и»*.

Особенно успококтельным представлялось французским т т т т ^-  
с к ш  и военньад руководителям то обстоятельство, что Герман(ия й в 
первые в*есенше месяцы 1940 г. не усилила актиетости на ф^юнте. 
Большая часть фра1ндузской прессы была склонна расценить этот факт 
как пр^зна'К с л а б о е  Герма1Н'И(и, Французский официоз п'иоал:
«Все 'предсказания, как1ие только можно было сдел^ать, исходя из эаин- 
Tep̂ ecoBaHHocTiH Г ерж нш  в скорейшем переходе ^ о  истеченш зимы 
к общей акции на Западе, опровергнуты ходом событий, Роково'й месяц 
март, который Гитлер с т о л ^ о  раз выбирал для нанесения своих уд-а:ров,  ̂

 ̂ прошегл, а дака'ких заметных передан не произоцадо ‘ на Заладе» \

J8  3. Мосина

^ P e € l  G.  «>Vhy France feU». cCoTftemporarу Review», August 1940. 
- A p v c T p o u r  Г. «Палещ-е Фраяцш.», стр. И.
® Tcmps^^, 3 avril 1940. '



В апрельской книжке журнала «Revue des deux mondes» военный 
обозреватель, скрывший свою фамилию под тремя звездочками, писал: 
«Итак, Германия с октября временно отказалась от крупных военных 
операций, так К2'К канцлер Гитлер не может рисковать битвам*и боль
шого масштаба, зная, что его режк'М не выдержит поражения»

Между тем фашистская Германия как раз в эти дни готовилась на
нести сильнейший удар ка Западном фронте. 9 апреля германо-фашист
ские войска, пустив в ход танки и пикируюш;ис бомбардировщики, за
няли Данию и одним б-роском вторглись в Норвегию. Дания капитули
ровала, не сделав ни малейшей попытки отстоять свою независимость. 
Правительство Норвегии во- главе с королем Хаконом заявило, что нор  ̂
вежский народ не примирится с насильственным вторжением Германии 
и будет бороться против германской агрессии. Англо-французский флот 
поспешил на помош;ь Норвегии. Борьба за норвежский плгцдарм и за 
стратегическое сырье Скандинавии продолжалась в течение ^месяца.
В результате союзники принуждены были убрать свои -войска из Норве
гии. Гитлер остался господином положения в этой стране и мог по
полнить недостаюш,ее ему стратегическое сырье из норвежских источ
ников.

А 10 мая началось давно предв^иденное и все же неожиданное на
ступление гитлеровской Германии на Францию. При этом, к полному 
изумлению французского командования, германские войска даже и не 
попытались прорваться через линию Мажино. Они ее обошли с  севера, 
широким потоком нахлынув в Бельгию, Голландию и Люксем(^'рг по 
всей лшши от. Мозеля до морского побережья. И Голландия ^  Бельгия 
попытались оказать сопротивление вооруженному вторжению германских 
войск. Через своих послов и м^инистров иностранных дел обе страны 
обратились за помощью к Англии и Франции.

В ответ ка эту просьбу главнокомандующий союзными армиями 
генерал Гамелен двинул союзные войска через фракко^бельгийскую гра
ницу во Фландрию. Между тем и голландская и бельгийская армии по- N 
спешно отступали. Бомбардировкой Роттердама и других голландских 
городов, воздушными десантами и^дивepcиoнны^fи актами своей «пятой 
колонны» немцам удалось полностью парализоБать и дезорганизовать 
голландскую армию. 14 мая главнокомандующий голландской арми^1 
генерал Генри Винкельман издаМ приказ о прекращении сопротивления.
В Бельгии развернулись ожесточенные сражения около крепостей, но 
все же попытка бельгийской арм'ии задержаться на второй линии обо
роны (Намюр—Лувен—Антверпен) также не удалась.

Особенно грозное значение скоро приобрели осгерации немцев ка 
реке Маасе. Эта река могла сыграть роль важного оборонительного 
рубежа для французской армии, но в решающий момент германского 
наступления оказалось, что мосты через Маас не были взорваны. Этот 
акт. предательства поставил в тяжелое положение 9-ю^ армию генерала 
К о раб а, занимавшую правый участок оборонительной линии вдоль 
франко-бельгийской границы. 9-я армия была -разгромлена немецкими 
мотомеханизирован'ными войсками, не попытавшись даже помешать пе
реправе немцев через Маас у Седана и ниже по течению этой реки,; 
у Динана. Брешь, пробитая таким образом немцами т  французской обо- 
роиихельной линии, в течение двух — трех дней была расширена и углуб> 
лена немецкими мотоциклистами и танковыми колоннши, которые до
стигли реки Эн. и захватили Амьен.

Паническос отступление 9-й армии открывало нем^цам дорогу на 
Париж. Но скоро вШсиилось, что -их ближайшей целью являетсяз пока 
еще не захват Па^^ижа, а расширей'ие п.ро;рыва до морского побережья

к  вопросу о причинох йоражсния Франции о 1940 ^оду 10
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с целью окружения союзных войск во Фландрии, попадавших таким 
абраз-ом в мешок,

21 м̂ ая премьер-мшБистр Фравдии Рейно, выступая -в сенате, даа 
ироогр^йные объяснения по поводу происшедшей катасгрофы. Он зая
вил: «Решающее звено обороны французской армии прорвано».

Чтобы снять с себя ответственность за происшедшую на фронте ка
тастрофу, французское правительство поспешило сместить главнокоман
дующего. Главнокомандующим союзными войсками на всех театрах 
войны был назначен генерал Максим Вейган, столь уверенно заявивший 
журналистам в апреле, что нападения Германии нужно ожидать на Во
стоке, а не на 3-ападе. Выраженная Вейган ом надежда на то, что англо
французские войска, попавшие в ловушку во Фландрии, ударом на юг 
вырвутся из окружения, не оправдалась. Оставался один исход—спасти 
остатки о1^резанных армий, посадив их на английские суда. Эвакуация 
была начата 29 мая из Дюнкерка и происходила все время под сильным 
огнем леприятеля.

Между тем уже 27 мая бельгийский король Леопольд послал 
своего представителя в штаб германской армии с предложением заклю
чить перемирие, а 28 мая им быЛо заявлено о капитуляции бельгийской 
армии. Правда, бельгийская армия еще продолжала некоторое время сра- 
жат1уся, но все-таки положение английских и французских войск во 
Фландрии охало еще более критическим. Немцы яростно рвались к по
бережью. Занимаемая англо-фраяцузскич^^и частями территория посте
пенно суждаалась. Все же 4 июня эвакуадия Дюнкерка была закончена. 
Англичанам удалось спасти около 300 тыс. английских и французских 
солдат; однако орудия, танки и транспортные средства были брошены 
и стали достоянием немцев. Фашистская пресса после хвастливо уве
ряла, что фюрер шолучил достаточна снаряжения, для оснащения 
80 дивизий.

Катастрофа, разыграв-шаяся во Фландрии, ослабила союзные во-йска 
.во Франции по крайней мере на 30 дивизйй. С атйми уменьшившимися 
силами генералу Вейгану предстояло защищать новую линию обороны -у 
по  рекам) Сомме .и Эн, протяжением bi 165 миль по прямой.

б июня немцы кгчглк наступление на эту линию, а 10 июня герман
ские дивизии, сломив сопротивление французских . войск на Сомме и 
прорвав линию Вейгана, уж е угрожали Парижу. Французские войска 
храбро сражались, пытаясь помешать немцам перейти через С^ену. В сен
тябрьской книжке английского журнала «Round Table» мы находим сле
дующее описание этих операций, закончившихся сдачей Парижа: «Битва 
за Францию нач'алась 5 июня, на следующий день после того, как закон
чилась эвакуация Дюнкерка. А с 16 мая до 5 июня французы строили 
оборонительную зону от Монмеди (северное окончание линии Мажино) 
до Ретеля на реке Эн и отсюда по линии фронта Э н —-Сомма, через 
liepoHH, Амьен, Аббвилль. Здесь, как говорил маршал Петэн, было 
сосредоточено 60 дщвизий, но только 3 б|ританских дивизии прившлали 
участие в битве за Францию.

Германская атз(ка 20 июня была начата 20 дивизиями на их правом 
фланге с задачей 1ьерейти реку Со'мму. На следующий день другие 
20 дивизий сделали ^попытку форсировать реку Эи с  запада и с  востока 
от города Суаосона. Атака справа имела целью охват Парижа с  запада» 
атака у Суассона— охват Парижа с северовостока.

8 июня были введены в дело на каждом из направлений еще по 20 
дивизий. Таким образом, всего на Париж наступало 80 дивизий, да еще 
4 т ж . танков, которые поддерживались бомбардировкой с воздуха. Три 
дня исход битвы был неясен; французы сражались упорно, но 8 июня 
началось отступление (на французском левом фшанге — от Соммы 
к Брелю.

9 июня немцы двинули свои п-оследние резервы. Ось этой реши



тельной атаки проходила от Реге*1Я по направлению к Шалону на Мар
не. Задача заключалась э  том, чтобы проникнуть в центр Франции и 
отрезать французские войскя, остававшиеся на восток от прорыва вдоль 
линии Мажино. Французами была (предпринята попытка вывести гарни
зоны из крепостей на линии Мажино, но немцы не дали им времени 
закончить эту операцию. 15 июня они взяли Верден:^^.

Армстронг, наблюдавший битву за Францию изо дн?я © день и вра
щавшейся в военных и политических кругах Франции, отмечает в своей 
книге, что германские силы, брошенные в наступление в районе между 
Сеной и Маасом, определяются в общей сложности не менее чем 
в 100 дивизий".

10 июня немцам удалось переправиться через Сену ,в йижнем ее 
течении. Они форсировали также Марну между городами Мо и Шато 
Тьери. Непосредственная опасность нависла над Парнже1М. Правитель
ство спешно покинуло столицу и отправилось в Тур. Главны^й штаб 
армии еще раньше переехал из Парижа в Бриар на Луаре. Ни прави
тельство, ни военные руководители даже не пытались организовать за
щиту столицы. Однако отдельные воинские части яростно отражали 
атаки немцев, чувствуя за своей спиной Париж.-Население Парижа, бро
шенное властяМ'й на произюл судьбы, в панике покидало город. Толпы 
беженцев устремлялись по всем дорогам на юг. Наиболее активные эле
менты в рабочих предместьях сооружали баррикады, чтобы защищать 
Париж от немцев. Однако правЕтельство и командование предпочитали 
скорей пустить в Париж немцев, чем допустить в нем хозяйничанье 
народа. Генерал Денц, командующий Парижским районом, уже 13 ик>ня 
обратился к американокому послу Буллиту с  просьбой передать герман
скому кома<ндованию его заявление о том, что воинские части выведены 
из Парижа и что Париж объявлен открытым городом. Действительно, 
в городе бьша остАэлена только полиция для ’з:защиты порядка» — «е 
от немцев, а от народа. 14 июня немцы заняли Париж. Битва на Сомме 
была проиграна.

Потери французской армии были очень велики, тем не менее бое
способность ее сохранялась. Силы военно-морского флота Франции ос
та важ сь епхе не тронутыми. Потеря промышленных районов Северной и 
Центральной Франции неизбежно должна была затруднить снабжение и 
вооружение армии. Но у Францив оставалась союзница — Англия, кото* 
рая (предлагала ей все виды помощи. Со стороны Америки также после
довало заявление Рузвельта о  том, что с  каждым месяцем Америка, бу
дет увеличивать помощь Франции вооружением и боеприпасами. Нако
нец, оставалась бозможностъ использовать огромные сырьевые продо
вольственные и людские 'ресурсы Французской империи, а эти ресурсы 
были бчень 31начитель«ы. Связь Франции с ее колониальными владениями 
могла быть обеспечена французским фло-том, который полностью со
хранял боеспособность.'Таким образом, не только до падения Парижа, 
но после его падания Фравдия могла еще сопротивляться. А при 
правильной внешней политике она неуклонно увеличила бы свои силы 
и ’Победила бы вместе со свои^1и союэника'М'И. Тем 'не к^енее французское 
командова'ние в лице генерала Вейгана заранее объявило войну про
игранной и Предлагало «емедля начать переговоры с Германией о пере
мирии.. Французская вое;тцина довела' французскую армию до неслы
ханного яоражения и теперь с  готовностью шла* на капитуляцию перед 
Гитлepcfм,

% КАПИТУЛЯЦИЯ ПРАШ ТЕЛЬСТВА БОРДО
В чем причины военного разгрома Франции- и последовавшей за 1ним 

капитуляций? Основная причина заключается в том, что французский 
народ был политически деморализован и обезоружен гораздо раньше,

«The Strategry of th-e W ar». Round Tabie», September 1940.
• ApM- CTpoi i r  Г. Указ. соч», стр. 79.
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чем началась война в Европе. Основная причина поражения Фр-анции 
вскрыта товарищем Сталиньш, который 'в своем докладе 6 ноя-бря 
1941 г, сказал: «Немцы знали, что их политика игры в противоречия 
мел<ду классами отдельных 'государств; и между этими государствами и 
Советской страной уже дала свои результаты Bio Франции, npaiBHTeji’d 
которой, дав себя запугать призраком революций, с  перепугу пололсили 
под ноги Гитлера свою родину, отказавшись от сопротивления».

Причины крушения Третьей республики особенно ясно обнаружива
ются при изучений внутриполитического положения и внешней поли
тики Франции нзка^нуне войны. Последнее предвоенное пятилетие во 
Франции отмечено крайним обострением внутриполитической борьбы, 
а вместе с тем и крайним напряжением ее внешмеполитических отноше
ний, С приходом к власти Гитлера в Германии в громадной степени 
усилилась военная опасность для* Франции, Ходом событий в порядок 
дня был .поставлен вопрос о б  усилении военной иМош;и Франции и, об 
укреплении ее международных поаиций. Между тем реакционная вер
хушка французских йШ;периал1Истов, проявлявшая а первые , нослевоен- 
ные годы крайнюю аепримлримооть к Германии и вопросах выполнения 
Версальского договора, круто изменила свое отношение в момент, 
когда в Германии у власти оказались фашисты. Начало этого пово
рота отмечено фактическим прйзна'н^ием со cTopoiHbi Франции захвата 
Абиссинии фашистской Италией. Политика уступок Германии и Итал1ии 
на внешне политической арене сопро.во-ждал1ась рссто'М и усилением 
(фашистских и профаш^истских организаций в самой Франции: «Боевых 
крестов» полковника де л а Рока, монархических организаций «Camelots 
du roi», «Action frangaise»,.» др. Эти организации, существовавшие на 
деньги крупнейших фраецуз-ских банк.иров и заводчиков, по примеру 
итальянских и гер'ма'ноких фаш-истов вооружались дл-я борьбы 'против 
демократии и подготовлшш захват власти. Но поднявшая голову (^ши- 
отекая реакция встретила сильнейший отиор со стороны трудовой, демо
кратической Франции. Под' лозунгом борьбы против фашиама внутри 
страны и иа международной а-рене происходило сплочение сил Ш'ироких 
масс рабочих, средш х слоев и интеллигенции/

В 1934 г. <во Франции была впервые сделана попытка фашистского 
переворота. Фашистские организации встретил1Н мощный отпор со сто
роны широких трудящихся! масс Парижа и других городов Франции. 
Организаторами *борьбы против фашизма, естественно, оказались комму
нисты, завоевавшие уже к тому времени св.оей последовательной и не
примиримой антифашистской борьбой широкое влияние в массах. Выста- 
вленны-й И1МИ лозунг «Народный фронт» имел громадный успех. По 
призыву коммунистов, в  антифашистской всеобщей забастовке 12 фев
раля 1934 г. участвовало 4%  миллиона рабочих фабрик и заводов. 
В Парижском округе бастовало 90% почтово-телеграфных служащих, 
8Wo учител>ей, 70Vo государственных служащих, IGO /̂o рабочих госу
дарственных предприятий, lOWo печатников,' 85Vo ра-бочих частных 
предприятий и построек, 75Vo рабочих металлургическйх заводов.

Грозно поднявшаяся волна народного возмущения в 1934 г. прегра
дила дорогу фашизму, пытавш-^уся эа1хватить власть во Фра-нди.и, но 
фашисты не прекратили борьбы. -* \

Тов. Димитров! 0 своем докладе на VII конгрессе Коминтерна^ вы
соко оценив положительный опыт .широкого антифашистского народ
ного фронта во Франции и его успехи, вместе с тем предупреждал, что 
фашистская опасность во Франции все еще оставалась совершенно 
реальной и в 1935 году. «Подавляющее большинство француэского на
рода,— заявил он,— бесспорно против фашизма. Но буржуазия при 
помощи вооруженной силы умеет насиловать волю народов. Фашист
ское движение продолжает развиваться совершенно свободно при актив-
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НОЙ поддержке монополистического капитала, государственного аппа
рата буржуазии, генерального шт^ба французской армии и реакционных 
руководителей католической церкви — оплота всяческой реакции»^.

Все выше поднимавшаяся волна антифашистского движения sarHawia 
времен-но фашистские лиги в подполье, но и в подполье они продолжали 
готовиться к свержению правительства наро-дного фронта, к захвату 
властй и к войне против СССР. Гитлер, с успехом использовав жупел 
большевистской опасности, начал создавать свою «пятую колонну» ©о 
Франции.

Перед лицом усилившейся фашистской опасности сплочение демо
кратических сил под лозунгом  еди ного  антифашистского народного 
фронта привело к созданию блока трех крупнейших политических пар
тий Франции: радикал-социалистов, социалистов и коммунистов. На 
парламентских выборах 1936 г. этот блок нанес сильнейшее поражение 
фашизм1у, собрав 5V2 миллионов голосов. 4 июня 1936 г. был образован 
новый кабинет министров — из социал'истов и радикал-социалистов во 
главе с  Леоном Блюмом — пер-вое правительство, опиравшееся на -на
родный фроЕХ. Новое правительство в особой декларации взяло на себя 
обязательство провести в жизнь основ*ные требования избирательной 
програМ'Мы народного фронта: роспуск фашистских ж г , защиту демю- 
кратических завоеваний и повышение М1атериального уровня жизни тру
дящихся масс, укрепление военной мощи Франции и упрочение ее ме
ждународного положения. Выполняя требования программы народного 
фронта, под нажимом растущей активности рабочих правительство Леона 
Блюма провело в жизнь ряд социальных реформ, облегчивших матери
альное положение трудящихся. Правительство Блюма противодейство
вало, хотя и недостаточно решительно, фашистским выступлениям 
внутри страны. Но оно с  пер.вых дней нарушило контакт с народным 
фронтом своей внешней политикой и особенно своей политикой «невме
шательства» в дела Испании. Предательство в отношении Испанский 
республики, совершенное правительством Блюма, иа*несло сильнейший 
удар безопасности самой Фра-нции,

Чтобы разрушить единство народных масс Франд-ий, расколоть 
родн|.1й фр01нт и запугать правительство Леона Блюме, агенты. Гитлера 
пустили в ход басню о якобы готовящемся захвате власти коммуни
стами. Достаточно прочитать программные документы КПФ и многократ
ные официальные заявления руководителей компартш, чтобы убедиться, 
насколько лживы и провокационны были крики о  подготовке государ
ственного переворота коммунистами.

VII съезд КПФ (апрель—май 1936 г.) в своем манифесте заявил, 
что коммунистическая партия «хочет видеть Францию свободной, силь
ной и счастливой». Съезд призывал народные массы к объединению для 
защиты свободы, требуя «немедленного применения закона о роспуске 
фашистских лиг и судебного п]5еследования против застрельщиков йя- 
тежей, провоцируюш.их убийства и насилия над народом)^. В манифесте 
было’ выставлено требование «оч-ишения армии от роялистских и фа
шистских офицеров, предоставление политических свобод солдатам, 
поддержки республиканских офицеров против мятежников», а в области 
внешней политики — требование «сотрудничества народов в организа
ции коллективной безопасности, которая о-хватила бы все страны», и 
расследования внешней политики правительства Лаваля, «который по
творствовал военным авантюрам фашизма». Наконец, в манифесте было 
выражено требование установления «контроля над производством и тор
говлей оружием» ^

‘ Д и м и т р о в  Г. «На'ступлши-е фашизма я задачи Коммушсшческого Интер
национала в борьбе sa единсгво рабочего класса протн® фашизма», стр. 35. Парт- 
издат. 1935. ^

* Цпт. по «Ко'Ммунистическому Интернациовалу» № 3 за 1936 год.



Все последую^цие события пойтв'ердили, что осуществление этих 
патриотических арогражмйых тре-бошний КПФ было единственным 
■яутем к тому, чтобы сохранить свободу и национальную независимюсть 
Франции. Но эта программа шла вразрез с  интересами хищнической, 
антинародной банковско-й олигархии — всех этих Ванде лей, Миш ленов, 
Крезо, поддерживавших вооруженные банды фашистов' внутри страны 
'Опиравшихся на фашистские страны — Германию и Италию — -на внеш
неполитической арене.

В недавно вышедшей книге английского автора Петри 1мы находим 
слеЩ1ую1цее приэнаш 1е: «Мы уже упоминали, что преувеличенный нацио
нализм! эры Пуанкаре, кото|рый был по сути ант'и!гер1м1а1н1аким,"начал менять 
,'свой xaipaKiep (И что еще до Мюнхена фюрер^имел иа левом берегу Рей> 
■:на куда больше сочувствующих, чем это 'приз-йааалось официальиыми 
KipfyraiMiH » Ловдон1е» \

Констатируя, далее, изменение (характера фра ek'd-советских отноше- 
ш й  при прав1И'Тельстае народного фронта, которые по его словам, «стали 
,онределе!нно сер1деЧ1Н1ьвм(И», автор приходит к следующему заключеи'ию: 
;«Это... заставляло m  (т. е, .реакциойаров — 3. М.) смотреть благожела- 
.■‘Тедано ш  страду, г»де с коммунистам  обращались как ю шреступникам'и, 
;а MooKiBiy считали обитадащшо антихриста».

С 1937 г. началось наступление французской плутократии на завое- 
В'ания народного фронта. «Двести семейств» — крупнейшие банкиры, 
железнодорожные магнаты, (сталелитейные короли Франции — начали 

1 наступление против народного фронта), тгустив! в ход такое сильное сред
ство, как «бегство» капиталов» заграницу, и поставив правительство пе- 
;ред угрозой государственного банкротства. Финансовые «магнаты сначала 
[привели правительство Блюма к покорности, а затем к отставке (лет'р 
fl937 г.). В течение 10 месяцев во Франции сменилось 4 кабинета, и 
каждая иэ этих смен означала сдвиг вправо. Хозяйничанье плутократи'и 
|прежде всего проявилось в том, что’ были проведены в жизнь чрезвы- 
!чайные финансовые декреты. Официально распущенные фашистские 
!лиги продолжали действовать под новыми названиями. Осенью 1937 г. 
|был раскрыт (фашистск^5Й заговор против республики — заговор катуля- 
|ров. Посредством чрез-вычайных декретов были ограничены права пар
ламента в  области контроля! Все эти годы фашистч^кая Германия в-во- 
зилй из Франции сырье для своей военной промышленности. А Ватдели 
и Крвзо через нейтральные страны снабжали гитлеровскую армию и во
оружением, изготоаленным на французских завода‘Х.
‘ . Самые яростные репрессии обруш^ились на коммунистическую пар
тию Франции. Гибельные последствия) этих преследований для безопас
ности Франции подчеркивают английские журналисты. Так, один из них 
пишет: «В 1939 г. французское травительство запретш^о компартию, 
коммунистические депутаты были отда'ны яод суд и даже был издан 
закон о смертной казни для лиц, хранящих коммунистическую ли[тера  ̂
туру. Правые в своей ненависти к Москве готовы были пожертвовать 
!.Ф|;^нц'ией Гитлеру и Мусоолвни»

Действ'ительно, на внешнеполитичбской арене правители Франции, 
'напуг<а1нные -призраком! революции, все больше шли «на уступки гитлеров
ской Германии. Онимотдали Гитлеру Австрию, Испанское Марокко, Ба
леарские острова, всю ЧехЪсловакию. Наконец, они предали народную 
Испанию и помогли итало-терманским фашистам поработить испанский 
народ.

Политика уступок и (попустительства ® отношении фашистских 
стран — Германии и Италии,— явившись следствием того, что француз
ская правящая клика дала -запугать себя «призраком революции», 
острием своим была направлена шротив! СССР. В историческом докладе

>  P e t r i e  Ch.  «Twenty уваг5  armistice — after», p. 353.
“ «Contem porary Review», August 1940.
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на XVIII съезде партии товарищ Сталин дал следующую оценку поли
ти ку  уступок в отношении Германии: «Уступили ей Австрию, несмотря 
на наличие обязательства защищать ее са^мост.оятельностъ, уступили: 
Судетскую область, бросили на произвол судьбы Чехословакию, нару
шив все й всякие обязательства, а потом стали крикливо лгать в пе
чати о «слабости русской армии», о «разложении русской авиации», 
о «беспорядках» в Советском Союзе, толкая немцев дальше на восток, 
обещая им легкую добычу и приговаривая: вы только начните войну 
с большев)Икамл, а дальше 'Все пойдет хорошо»

Так в результате антинациональной внешней и внутренней поли
тики Фра1нция утратила важнейшие страте1Гйческие и политические пози
ции в Европе для борьбы против германского фашизма, а внуттр̂ и самой 
Франции оказались дезорга1низо&аннымй и парализованными силы, е д а ‘Н - 

ственно способные отстоять национальные инте|ресы Фрагнций,—силы на
родного фронта.

Правительство Рейно, даже после начала войны с Гермашей, 
т^кже ничего не оделашо для того, чтобы мобилизовать этй силы ш  за
щиту Франции. И при правительстве Рейно сох,ранялось то соложение, 
которое тов. Молотов охарактеризовал в следующих словах: «Правящие 
круги Фра-нц1и1и не были св'язаны с ^^ародом и не только т  опирались ка 
него, но боялись своего тарода, имеющего заслуженную славу свободо
любивого народа со славными революцишными ттрадициям^и»

Портфель военного министра Рейно оставил -в руках Д а ладье, кото
рый нес прямую ответственность за уступки и попустительство агрес
сору во внешней политике Франции, который .нес больше других 
ответственность за разгром народного фронта. Главнокомандующим со
юзных войск во Франции оставался генерал Гаме лен, тесно связанный о 
Даладье. После объявлеш я войны праштельство Рейно н!еод^нократно за
являло о своей решимости укрепить единство в тылу и © армии посред
ством борьбы против крайних правых и крайних левых. На деле оно 
усердно продолжало разгром коммунистической партии и народного 
фронта: аресты коммунистов и просто активных рабочих шли по всей 
стране,— но Рейно без конца делал уступки правым в правите;>ьстве и 
в парламенте, которые почти открыто протягивали руки германским 
фашиста-м.

В первый же день наступления Германии на Бельгию «и Голландию 
Рейно попытался укрепить свой каблиет, предоставив два места в пра
вительстве крайним правым членам парламента — Луи Марену и Ибарн- 
гарэ. М ежду тем всем было хорошо известно, что последний является 
чле'ном фашистской лиги «Боевые кресты», связанной с Берлином. 
18 1мая1, когда известле о разгроме армии генерала Кора-ба достигло сто
лицы и тревота охватила население, Рейно произвел реорганизацию ка
бинета, назначив вице-премьеро^м маршала Петэна — крайнего реакцио
нера, бывшего до этого французским послом при правительстве Франко 
8 Мадриде. Между тем всем хорошо было известно, что именно Петэн, 
как чле'н Верховного совета армии м лостоянн:Ы.й консультант француз
ского правительства по военным вопросам, был больше всех ответстве
нен за пораженческую, «оборонительную» доктрину французского гене
рального штаба. Именно Детэн был больше всех ответственен за то, что 
линия Мажйно не была достроена и что в нужный момент во француз
ской армии не оказалось резервов, которые могли бы остановить насту
пление тайков'ых дивизий немцев', перешедших через Маас.

Одновременно было прои-зведшо смещение главногомавдующего со
юзными войсками генералка Гамелена, на место которого был назначен 

 ̂генерал Вейган, известный всей Франции своими профашистскими

 _______ к  вопросу о пргушнах поражения Франции е 1940 coui/ ^5

* XVIII съезд ВКП(б). Стенографический отчет, стр. 13.
* В. М. Молотов «Веешняя цолигакг Советского Союза», стр. 4. Огнз. 1940.
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у1бежденйяш, открытый сторонник «оборонительной», то есть поражен- 
чеакой, тактижи В' отношени-и Гермаши, орташзатор сирийской арши, 
иож ^отвш ш оп  №м на тот еду чай, если удастся <спереве-сТ)И стрелку ча
сов» к в»место войны цроташ Германии развязать вюйну против СССР.

Когда и в арм*и'и и в тылу громко заговорили об измене, в резуль
тате которой LMocTbi через Маас не были сожжены, Рей но счел необхо- 
ДЙМЫ'М выступить в сенате с заявлением, в котором угрожал решительно 
р'асправиться «с измен-никами, пораженцами и трусам-и».

Изолировав себя ог народа и отдав армию под команду людей, из
вестных своими пораженческими настроениями, правительство обнару
живало все ббльшую растерянность и колебания. 5 июня, когда нача
лось наступление немцев по всему фронту иа реке Сомме, в* ‘правитель
стве происходит очередная перетасовка карт. Рейно-, взя'вший на себя 
военное министерство, теперь считает необходимым забрать у Даладье 
портфель министра иностранных дел. Чтобы подчеркнуть свою реш,и- 
м-ость воевать до конца, Рей но назначил генерала де Голля помощником 
военного министра, но одновременно ввел в состав правительства отъ- 
явл;ен'Ного пораженца Бодуэна.

10 шоня ка-бинет в новом составе обсуждал вопрос об отъезде пра- 
витеЛ'Ьства из Парижа, но в тот же день глава французского правитель- 
ств<а Рейно обратился 0  Ваш'ингтон с "громким патриотическим заявле
нием, в котором говорил: <агМы будем воевать на подступах к Парижу, 
мы будем воевать за Парижем; мы закрепимся в одной из наших про
винций для того, чтобы продолжать борьбу; если мы будем вытеснены 
оттуда, то будеМ' воевать ив Севереой Африки, а, если понадобится, то 
сумеем обосноваться и в наших американских владениях»

Эта деклара>цйя Рейно ж  успела еще произвести должного эффекта 
в Америке, как на заседании французского кабинета был поставлен 
в-олрос о необходимости обратиться в германский шт-аб с  предложением 
о перемирии. Инид'иатором этого предложения выступил генерал Вей- 
ган, который охарактеризовал военное положение как безнадежное'. Пы
таясь зздугатъ шравительстщо, он ааявцл, будто в< Париже начались вол
нения и коммунисты- уже завладели Елисейским дворцом. Эта ложь 
была опро'вергнута тут же на заседании кабинета. Тем не менее лживая 
шформация Вейгана произвела впечатление. Стра-х перед народом, перед 
возмущением масс усилил пораженческое крыло в правительстве 
Рейно.

Если ;кабинет еще тянул несколько дней с предложением о переми- 
ри̂ и, то только нз-за вопроса об отношениях с Англией, перед которой 
Франция обязалась не заключ*ать сепар’атдаго мира с Германией. Со 
стороны английского 1Правительства была сделана последняя по»пытка 
спасти Францию как союзницу по борьбе против фашистской Германии. 
Правительству Рейно был передан английский проект объединения 
Англия и Франций в одно тосударство с там, чтобы все экономические 
ресурсы и военные средства обеих стран были объединены для ародол-' 
жения войны против Гитлера,

Эрот пла1Н был отвергнут больш1КИст1ВО‘М правительства. Кабинет Рей
но вышел в отставку, и новое прдаитсльство—прав'ктельство поражен
цев—начало переговоры с Гер'Машей о перем1»р№, Правительство, сф ер-, 
М1Кро®ашое в  Bojpoi-o в составе Бейгзнл, Дарла на, Бодуэна, Вутиля, 
Фроссара, Ибарнгарэ, Щотана. Альбе)ра, возглавля^^ось «героем Верде
на»—^престарелым маршалом Петэном. Но аа его спж ой работали такие 
верные агенты reipMa'HiCKoro фащ^измагкак Ла<в.аль, Деа, Мар<ке, Дорио. 
Предательрка1Я деятельность этих людей довершила цодитйческое кру'- 
ш еш е Фра;нци'и.

Приведем небезынтересное свидетельство по этому вопросу та
кого делового журшчша, как английский «Э-коаомдат». «Трудно поднять

 ̂ А р м с т р о н г  Г. Указ. соч., стр„ 72.



откуда такая готовность, почти? ;калсда дать согласие на все, что Гит
лер или Муссолини захотят потребовать, откуда такое стремление со 
стороны людей Бордо простереться ниц перед врагами своей страны; 
откуда такое желание сорвать с себя последний тюизнак достоинства 
п мужеютва,— пишет этот журнал.— Одно совершенно ясно: это не 
Фр^лция... Мы знаем, есть настоящая Франция, которая будет когда- 
нибудь восстановлена и с которой мы возобновим, конечно, узь| все 
возраставшей тесной дружбы, которая соединяла нас всего несколько 
недель назз'д. Но пока очень важно разобраться в причинах поражениям.

Поставив этот вопрос, «Экономист» прежде всего -отвергает то 
объяснение, которое даю т французские приказчики Гитлера и Геббельса, 
провозгласившие, что катастрофа Франции есть результат внутренней 
гнилости демократии. «Не наро'Д н не армия, а генералы оказались сла
бы»,— заявляет «Экономист». Малодушие этих руко’водителей, зтих ге
нералов, не может быть объяснено даже временной паникой, возникаю
щей среди людей, подвергаемых бомбардировке, осыпаемых без конца 
снарядами. «Люди, которые капитулировали,— отмечает «Экономист»,— 
не бывали на передо^вой линии, они подвергались всего дважды или 
трижды воздушным налетам... Не должны ли мы в таком случае отне
сти это за счет дейст!Вйй «’пятой колонны^^, за счет того, что некоторые 
французы сознательно предпочитали скорей фашизм, если даже он г«ер- 
мшский, чем либеральную или социалистическую демократию, даже 
если она французская»

Французский журналист Андре С-иадон в недавно опубликовашой ра
боте «Я обв<йшю» в следующих слова^с заклейм^ил аредательство, совер
шенное «руководителя1Ыи» Фраации: <з(Фра'Нцузс1Юий иарод предали люд«, 
для которых предательство—вторая штура. Он был пр^несеич  ̂в жертву 
И1нтересам кучки людей, заботившихк^я лишь о том, ,как бы сохрашть 
свои привилегии и свою власть»

Именио эти люди—эти открытые -или тайные пок^юнн^иш FtHTjiepa во 
Фра1нции—^довели армию до полного разгрома, -и они с легким оердцем 
подписали перемирие с немцами. Напом'нин в кратких чертах условия 
этого перемир1ия. /

Статья 2-я предусматривает, что французская территория, располо
женная к северу -и западу от линии, показанной на карте, будет окку
пирована германскими войсками. В силу статьи 4-й французские воору
женные силы на суше, море и а воздухе должны быть демобилизованы 
11 разоружены в срок, который будет установлен дополнительно, за 
исключением войск, необходимых для (поддержания « р я д к а  внутри 
страны. Численность и воружение этих войск будут определены Герма
нией и Италией. В силу статьи 7-й наземные и береговые укрепления, 
находящиеся ва оккупированной террит0|уии, должны быть пере?5№НЬЕ 
Германии1 в хорошем состоянии вместе <bs планам-и этих укреплений. 
Согласно статье 8-й, французский флот должен быть собран в торты, 
которые будут назначены, для демобилизации под германским т п  
итальянским контролем. Статья 10-g предусмат,ривает, что французское 
правительство обязано запретить своим оставшимся вооруженным си
лам ве^сти •против Германии военные действия любого характера, В силу 
статьи 12-и; ни один французский самолет не должен летать над фран
цузской территорией без разрешения Германии. Статья 13-я обязыв'ает 
француз^^кое правительство {передать германским! войскам в целости и 
сохранности всю материальную часть и оклады фраи^^узских сооружен
ных сил на о к к у ш и р о В 'ан н о й  территории*. Порты, промышленные пред
приятия и доки, а также все средства сообщения и связи До<лжны быть 

^ереданы Германии,.. Б силу статьи 18-й расходы по содержанию гер-

 ̂ «Economist», 29 Jurre 1940.
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манской оккупационной армии на французской территорий должны быть 
опла^чены французским правительством.

Нужно отм-етить, ч т  сведения об этих' /позорнейших и вместе с тем 
тяжелейших условиях не' сразу попали в Печать. Их скрывали от фран-' 
цузского 'Народа, оггасаясь его возмущения. Такую точку зрения вы>ска>* 
зиш!©!! «Экономист», кото|рый пишет: «Что касается шрода, то условия 
перемирия скрывались от него, пока стало уж слишком ^позднО', чтобы 
протестовать, -а Муссолини, поводимому, получил инструкцию умерить 
свои условия — до поры до  B-peiMeHH, чтобы французский народ не при
шел в Я'роють и не сбросил маршала Петэна в Жиронду» \

Действ'ительно, страх ^юбедителей перед народным возмуш^ением 
во Франции, несомненно, проявился) в том, что Гитлер не разрешил Мус
солини запросить сразу Ниццу, Савойю и Тунис, как дуче о*б этом мно- 
го4С;ратно и г.ромю'ГЛ1асно заявлш  до войны и во время своей девятиднев
ной (И отнюдь не победшюсной войны пропи*» Ф ^н ц и 1и.

Фравцузск'Цй иарод и французская армия были Т1.реда1ны правящей 
верхушкой Францш. Ц рожж еш ые дельцы бее совести ш чести, рвачи и 
«аж'ювалы тепа Лаваля загслючилй сделку с  Гитлером (и Герингом», отдав 
национальное ^асггояше Франции 1на поток и [разграблеине оккупантам, а 
трудящиеся массы—в  рабскую кабалу иемецки'м господам.

Хозяйничанье немцев» -в промышленности с  первых же шагов самым 
пагубным образом отразилось на состоянии французских фабрик и заво
дов. По сеидетель^ству английского «Economist», в неоккупированной 
части Франции сразу после перемирия большая часть промышленных 
предприятий прекратила работу. Все военные предпр-ияти.я были закрыты, 
^производство военных материалов, |равно как их ввоз и вывоз, было 
'запрещено. Тяжело пострад а ж  металшургические предприятия, хи'Миче- 
окие эавода все были закрыты. Закрыгше пргдприят)и1я мюгл1и ©озобно- 
1Вйть пройзфодство, только получ̂ р̂ в лицензии от немецких оккупацгио'н- 
аьвх BJiacreiL

Положение промышленности, не , связанной с  военным производ- 
ст'вом, оказалось не лучше. Сразу дал себя чувствовать недостатюк 
сырья в результате прекращения! в-воза из-за границы, а также йз-за 
цотребления его Германией. В [распоряжении текстильной ■промышлен- 
ностй бьвло оста-влено лишь 30®/о того количества сырья, которое она 
поглотила i  1938 году. Открытие новых фабрик .или расширение старых 
бьшо категорически запрещено новыми хозяевами. Производство пред
метов роскоши — KOBpoiB', кружев, шалей,— игравшее немаловажную 
роль во Франции, было запрещено. Шолковые фабрики Лиона, перчаточ
ные предприятия Гренобля оказались отрезанными от затр‘а<ничных 
рынков, на которые они работали, и стали закрываться.

Ц оккупированной зоне Франции -немцы постарались восстаиовить 
угольные копи на севере, но текстильные фабрики в Рубэ, Туркуане, 
Дэльбефе, Мюльхаузе и Э пи ха ли остались без работы. Транспорт по 
всей Франции был ввергнут в состояние почти полной разрухи. Немцы 
реквизировали и угнали к себе три четверти подвижного состава 
с  фршцузских железных дорог. Автотранспортные средства, брошенные 
на дорогах беженцами, все былэ захвачены немцами. Но даже те слу
чайные машины, которые остались в руках французского населения, не  ̂
могли быть использованы ввиду "полного отсутствия горючего."'«Фран-' 
ция, славившаяся в Европе своим мототранспортом, возвращена к вре- 
‘менам лошади и мула»*. Цена на лошадей и мулов сразу повысил-ась. 
Уже в  сентябре в Оверни на-рынке лошадь стоила 30 тыс. франков, 
а мул-— 15 тыс. франков. Сообщение между оккупированной и неокк^- 
пированной зонами Франции целиком зависит от оккупационных вла-
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стей. На деле оно шочти полностью прекращено. Оккупированная зона 
разделена еще на пять подзо'н, и сообщение между ними также сильно 
затруднено. Безра-ботица охватила одишково оккупированную я  неокку- 
нированную зоны Франции.

Все этй факты являются лучшим опровержентием наглого и лжи
вого заявления 'предателя Лаваля, кот£>рый после своего назначения 
В'ице-премьером & кабинете Петэна, 23 иЮ'Н» 1940 г,, в беседе с журна
листами сказал: «Мы должны восстановить страну, и мы это сделаем — 
Франция снова будет существовать» i. Восстановление Франции, осво
бождение мужественного, свободолюбивого французского народа от 
германо-фашистского рабства совершится не под руководством Лаваля 
и возглавляемой им кучки плутократов — банковских акул и парламент
ских авантюристов,—а в борьбе против этой бавды. Дело вооста-новл^ешл 
Франции и освобождеН'ИЯ ее народа начато ге'нералом» де Голлем), который 
■в критический момент призвал французских патриотов продолжать борь
бу проти'в Германии -й который сумел 0|рганизавать силы барцов за роди
ну. Эти силы растут о каждым днем).

Оккупационные власти и лакей Гитлера Лаваль неслыханным тер
рором пытаются привести к рабской покорности свободолюбивый фран
цузский вар-од. Но ни ма]ССо©ые казеи заложкжо©, ш  дж ие ,расправы 
с арестованными в концентрационЕЫх лагерях, ни голод, свирепствую
щий в стране, ни угрозы не могут. слом*ить саботаж на французских за
водах, изготовляющих вооружение для Гитлера, не могут заставить 
французских рабочих покорно ехать в Германию, чтобы работать для 
немецких господ. С каждым днем сильней разгорается аенависть к не
мецким захватч>икам в сердцах фравдузскмх патрштЬв, все шире ;рав- 
ливается партизанская; борьба во Франции.

Десятки тысяч участвовали в нынешнем году в патриотических 
демонстрациях 14 июля в Марселе, Тулузе и других городах Франции.

«К оруж*ию, граждане!»—этот, припев «Ма(рсельезы», столько раз 
поднимавшей французов на борьбу против тирании, снова зовет, в бой 
внуков якобинцев, сынов парижских коммунаров, активных борцов на
родного фронта Франц'и-и 1934—1936 годов, всех честных датрио'го© сра
жающейся Франции. «К 0|ружию, граждане!»— только в вооруженной 
борьбе французский народ, сражающаяся Франция, ее партизаны до
бьются свержения иноземного 1И<га, смоют надиональный позор а  покон
чат о хозяйничаньем банды Лаваля в стране.

1 А р м с т р о н г  Г. Указ, соч , стр. !23.



РОЛЬ БОЛГАРИИ В ЗАХВАТНИЧЕСКИХ ПЛАНАХ 
ГИТЛЕРА

В, Комаров

В последнее время Болгарии 'отводится все большее ш сто в захват
нических планах Гитлера. Речь идет, разумеется, не о  подлинной Болга
рии, не о болгарском народе, который ненавидит Гитлера и ведет упор-^ 
ную борьбу против его разбойничьих планов порабощения и господства/ 
а о той части болгарской буржуазии^ которая ориентируется на фаши
стскую Германию и предост-авила страну в ее распоряжение. Эта прогит
леровская Болгария сыграла активную роль в деле разгро-ма Югослав.ии 
и Греции. В настоящее время на использовании болгарского плацдарма, 
армЕи и ресурсов Болгарии построено 'Немйло расчетов в гитлеровских 
планах дальнейшего ведения войны.

Что представляет собой эта прогитлеровская Болгария?
Формально Болгария — конституциойная монархия, с выборным пар

ламентом, а-по существу она подчинена «беспартийной» монархической 
диктатуре полуфашистского типа

В последние годы в положении болгарской буржуазии произошли 
знач^ительные изменения. Политика превращения собраны в аграрный при
даток Германии непрерывно снижала роль национальной промышленной 
буржуазии и вытеснял1а из хозяйственной жизни те слои, которые были 
связаны о английским, французским и американским капиталом. Про- 
мышлешые в  которых были заШ'Нтересова!Ны немецко.-фа-
шистские империалисты, переходили под их контроль, остальные же 
объявлялись «нежизнеспособными», прозябали некоторое время без фи
нансовой и иной поддержки и затем закрывались. Правящая верхушка 
побуждала болгарских дредпринимателей передавать свои предприятия

 ̂ В границах, установленных по договору в Нейи (1919), Болгария занимает 
территорию в 103 146 кв. км. К началу 1939 г. ее населеште составляло 6 272 900 чел. в 
подавляющем большвнств-е болгар. Болгария по хозяйствешиому укладу — преимушест-. 
вен'но ад'рарная, медкокрестьян'ская страна, с отсталой техникой. Крестьяне составлякуг 
80% каселегаия, из пих саыше чем одному миллио-ну сельское хозяйство не может обес
печить применения труда, В пр*о-мышлен,иостм, преимущественно обраба.тывающей (тек- 
СТШ1ЫНОЙ, табачной, муко'мольной) занято лишь 8,2% сл'модеятельного населения. В 
конце 1934 г. промышленных рабочих насчитывалось ’около 100 тыс. В 1938 г. 73% 
промышлеиного каоиггала находилось в руках иноземных стран (Швейца-рии, Итал 1̂ й, 
США, Германии, Белъгш, Ф-ранции. и др.). В 1939 г. Болгария вывезли 1-ов«а!ров {табаку, 
. êtpea, животноводческой продукции и пр.) на сумму 6065 млн. левов, :или 323 мл1н. 
швейцарских франков, а ввезла промышлонлых TOBaipos, полуфабрикатов и пр. на сумму 
5197 МЛ1Н, л1е:вов, или 272 млн. швейцараких франков* (Германия занимала первое 
место в экспорте — 67,8% и в ‘ импорте — 65,5%, Италия — второе место — 6,1% и 
6,8%.) В рукаве государства находятся дв(а байка: «Болгарский госуда1рственный банк» 
(эмийсиониое и юредигшое уч^реждеше) и «Земледельчески!! кооперативный банк». Пять 
крупных частных банков, в которых преобладает иностранный капитал, господствуют 
над экономикой страны. По госуларстпепному регулярному бюджету за 1939 г. 
поступлений было на сумму 10..219 млн. левов, а израсходовано 9566 млн- ле’вов. 
Государственный долг в 1939 г, составлял около 22 млрд. левов, из них около 
13 млрд.— вдешний долг. .



Роль Болгарии в захватнических плалах Гитлера

немцам на т-ом основании, что, «не обладая капиталом и техническими 
силами», болгарские предпринимателн-де все равно не смогут обеспечить 
развитие эш х предприятий. С установлением фактической монополии 
немцев в области внешней торговли Болгарии сфера деятельности нацио
нального торгового и банковского капитала сократилась. Болгарские ком
мерческие и банковские предприятия прев^ратились в  подсобные органы 
немецкого объединения для развития экономических св я ^ й  с Юговосточ- 
дай Европой. Закрылись крупнейшие банки, .связанные с Лондоном и 
Па1рижем' (Фраико-Болгарсзсий б аж  и др.), л^иквид-ировались фношальг 
юрупных 1и>ност)райных табачных и других торговых фирм, преймущест- 
ВШ1НО амержанских, английских и француз-ских. «Дейче банк» и «Дрезде- 
нер байк» всосали в себя крупнейшие болгарские фкиансовые учрежде
ния: «Болгарский торговый банк» и банк «Болгарский кредит». Гер
ма,некий разбойничий импе.риал’изм налож ш  свою руку на Государ
ственный банк, на всю систему ввоза, вывоза и кредитования. Болгар
ские экспортеры и 1ИМ1П^ртеры вытеснены агентами германских банков и 
трестов*. Вся экономика страны оказалась во в.па*сгг*и немецких империа- 
листагческих хиш.нжо<в.

По мере все усиливавАхегося закабаления Болгарии гитлеровской 
Германией в стране возраст-ала роль паразитических элементов. Наряду 
е теми слоями, которые непосредственно связаны с  немецким капитало^г 
и работали на «нужды германской армии», немецко-фашистским! планам 
порабощения Болгарии помогала услужливая шайка предпринимателей, 
комиссионеров и грюндеров — мелких и крупных мошенников, — корум- 
пир ова иных чиновников, спекулянтов, продажных журналистов и т. п. в и 
главе с руководителями банков, экспортных институтов, высшими чинов
никами и депутатами. Мимо этой реакционной верхушки пе пройдет ни 
одна крупная сделка, ни один вопрос экспорта и импор^га. Она распреде
ляет контингенты, устанавливает по соглашению с немцами курс герман
ской марки в болгарских левах, утверждает цены на*экспортируемые и 
импортируемые тоВ'ары, раздает концессии, назначает торги и т. д. Пред
ставители этой верхушки лично и непосредственно заинтересованы в вы
полнении за счет государственной казны и неоплачиваемого труда насе
ления требований германского командования по строительству стратеги
ческих дорог, укреплению мостов, расширению пр*истаней, постройке ка
зарм и аэродромов, по обеспечению продовольствием немецкой армии. 
Под руководством германской организации «Тодт» на строительство 
стратегических дорог уж е израсходовано до 7—8 млрд. левов. Особен
но злачную поч»ву для грабежа и наживы нашла эта «деятельно-сть» 
в областях, от.торйнутых Гитлером от других балканских стран и пере
данных «э дар» Болгарии. Многочисленная наемная свора продажных 
борзописцев и бездарных писателей-черно^тенцев! претендует на роль 
«руководителей общественного мнения», выступая в качестве «деятелей 
трудового ф )̂0нта», «воспитателей молодежи» и т. «п. Болгарский народ 
с омерзением! произносит им1ена фашистских «идеологов» и «трубадуров» 
типа Кожухарова, Крапчеш и Николаева, профессо»ров Генова и Консу- 
лов^^' псевдописателей Овчаро^ва, Джвдова, «рабочего деятеля» Иват  
Димитрова и пр. Все они щедро оплачиваются за счет фондов геббель- 
совской пропаганды.

Обстано'вка, в которой орудует вся этл многообразная, разночинная^ 
гитлеровская агентура, — это на словах «беспартийная», а на деле глу
боко реакционна.я! диктатура; это система бесконтрольного расходования 
государственных и общественных средств, система драконовской цен
зуры, н-адувательства маос а  сокрытия гнуснейших преступлений и жуль- 
^нйчеств; это террористическая полицейщша, ycoвepшeнcт.вoвia'Hlнa!Я «но- 
вейшимш методами гестапо, которая душит всякое проявление недоволь
ства, всякую попытку ifpoTecTa, зверски расправляется со ©семи проти®- 
виками гитлеровского «нового порядка».



В сираке истреблены хьтсячи рабочих и крестьян; уничтожен ряд вы
дающихся пол^ити'Ческих деятелей, таких, к ж  Ста<мбул‘ийский, Даско- 
?дев и Петков, Никола Габронекий, Сотиров и Кондов^; распущены все 
политичекж'ие партии и организации, возиикшие по !и1нициати1ве «ародных 
:маюо и не •находдаш1ие'Ся под контролем официальных властей. Эта лик- 
'Ш1дац1И!Я 'П0л!итических партий преследоБал:а ц*ель подавить орга1н1изо.ван- 
ео е  сопротивление болгарского народа реаквдонной дж татуре. Голос И'Я- 
телл1И1генц1й'И( задушен. Продветает иеобузда'нная коррупция. Всплыли на 
'Поверхность в роли «пятой колонны» бесхребетные, алчные карьеристы, 
отупевшие бюрократы и мракобесы, которые своей главкой задачей счи
тают максимальное с о д е йств^ие за хв атнич е ски м п л ан а м Г и т л е р.а на Б а л - 
KtaiHax.

i32 В. Коларов

Еще ДО начала своего (разбойничьего поход,а на Европу Гитлер рас> 
сматривал Балканы как составную часть «жизненного пространства Вели- 
когерманйи». Он заранее приступил к экономическому порабощению бал- 
танских государств, чтобы превратить их в аграрный придаток Германии 
и закрепить за германской промышленностью монопольное право на .ис- 
•пользование их ресурсов и рынков сбыта. Опираясь на успехи экономи
ческого закабалеш я этих стран, Гитлер добш ался лрисоединения бал- 
каесюих г ос уда-рот© к «тройствен вому пакту», т. е. |П|рев,р(ащейия их 
в вассалов фаши^стокой Гермаш^и.

Балканы нужны Германии как крупнейший плацдарм в борьбе 
TfpoTHB Великобритании й против Советского Союза. Балканы путь 
к богатейшим источникам нефти на берегах Персидского залива и на 
Кавказе. ПредпосЬтлкой осуществления планов Гитлера, рассчитанных на 
то, чтобы сломить господство Великобритании в 1восточной части бас
сейна Средиземного моря, выйтн к Персидсякому заливу и овладеть со
ветским Кавказом, были захват и лро-чное обоснование германской армии 
■на Балканах.

Болгария играла первостепенную роль в гитлеровском плане захвата 
;Балкан. Црибрать Болгарию к рук-ам, превратить ее в  немецкий плац- 
■дарм) значило почти целиком! обеспечить успех балканской кампании Гит
лера. Гитлер обещал Болгарин, что «нов-ый порядок» на Балканах приве- 
дет к  усилению Болгарии за счет ее со>седей. В знак «дружбы и соли
дарности» с  Болгарией специальный посланец Гитлера привез в Софию 
!захвачендай немцами в Парилсе оригинал договора, заключенного 
•в Нейи. В торжественной обстановке этот договор был предан уничто- 
•жению. Вся эта кампания имела целью популяризировать в массах сбли
жение с Германией. Этого, однако, было недостаточно, чтобы преодолеть 
соп]^тивленйе болгарского народа, которому глубоко ненавистен герман
ский ф^ашизм. *В мероприятиях 'ПО укрощению свободолюбивого болгар
ского народа Гитлер положился на опыт и сноровку с©оей агентуры 
в  Болгарии, прико'мандировав' к ней соответствующих инструкторов из 
штаба Геббельса и гестапо, снабдив ее для «вящшего вразумления» 
■обильными денежными фондами. '

Подб(Цраясь к Балканам, Гитлер прежде всего выступил в качестве 
«верховного а’рбитра» в давнем* споре между Венгрией и Румынией из-за 
Трансильвании. По «венскому диктату», половина Трансильвании в. 1940 г. 
'была отторгнута от_ Румынии- и передана Венгрии, несмотря на к>, "что 
больше 'Половины населения бы ло румынским. Оба эти государства Гит- 
.̂ lep пр<^8рагил ie сво-их вассалов и затем по «приглашению» АБТонеску 
окк;уП(Ирова;с Румынию. Д ля демонстрации своего «расположения» к Бол- 
rajpHH Гитлер использовал тот факт, что после воссоединения Бессара
бии 10 Советским Союзом Румынш была вынуждена вернуть Болгарии



захваченную у не г в 1913 г. Южную Доб-руджу. Волга рек и е правящие 
круги в знак благодарности поспешил'и предоставить Гитлеру полную " 
свободу в деле преврашем-ия болгарск-ой территории в герм а иск mi 
плацдар-м.

Присоединение Болгарии к «тройственному пакту» во избежание 
враждебных демонстраций со стороны широких масс болгарского населе
ния было приурочено к моменту вступления германских войск на бол
гарскую территорию- До этого момента болгарская аравительственкая 
верхушка еще козыряла своей «дружбой» с Советским Союзом, скрывал 
от болгарского народа и от народов СССР свою сделку с РиббентрО'ПОм.
В конце февраля 1941 г., когда созрел кризис, вызванный поражением 
итальянских^ войск в Греции, болгарский премьер-министр Филов поспе
шил )в Вену. 1 марта Филов подписал соглашение о присоединении Бол
гарии к держав-ам «оси», а 2 марта армия фельдмаршала Листа уже 
перешла Дунай и обосновалась на болгарской территории.

Пропустив нем-ецко-фашистские войска на свою территорию, Болга
рия раскрыла перед Гитлером ворота на Балканы, Вскоре Гитлер потре
бовал и о'г Югославии присоединения к державам «оси», угрожая ей 
с тыла. 6 апреля, после низвержения югославским нар-одо̂ м капитулянт
ского правительства Цветковича, последовали разбойничье нападение 
немецких, итальянских и венгерских войск на Югослав^ию, разгром и раз
дел страны между «победителями». Такую же роль сыграл болгарский 
плацдарм и в отношении Греции. Напав одновременно па Грецию на всем 
протяжении болгаро-греческой границы, фельдмаршал Лист быстро раз
громил героическую греческую армю , ocHotBHoe ядро которой сража
лось IBI то время в Албании против итальянских фашистов.

В нападении на Югославию и Грецию болгарская армия кепосред- 
ствеиного участия не принимала, выполняя в это время задачу по''охрапе 
тыла немецко-фашистских войск. Но двинувшаяся с болгарской терри
тории -арм̂ ия фон Листа быстро заняла Македонию, отрезала югославскую 
арм'ию от греческО’й и тем самым пред О'Пре дел ила поражение не только 
Югославии, но и Греции.

Так осуществился захват 1^алкан Гитлерол; его оотозпиК'С’М Муссо
лини. В награду за оказанную ему услугу Гитлер разрешил Болгарии 
оккуп>иро'вать значительные тер-ритор^ии в Сербии, Македонии -и Фраки:!. 
П о л у ’Ч'Ив это  право из pyiK Гитлера, болгарские правители широко воз- 
В'естили о прО'Исшедшем якобы «объединена,и болгарского парода», На*̂  
деле они отдали Болгарию в полную кабалу гитлеровской Герм^авии. 
Гитлер обязал Болгарию поста'влять продовольствие, строить необходи
мые -ДЛЯ немецкой армии пути сообщения, сооружать укрепления, бол» 
гарсдой же З'рмии была по.ручена охрана тыла фашистск'их войск от 
сербских и греческих партизан. На деле над болгарскииМ народом на
висла опасность его национального ,порабощения немцаими.

В октябре 1941 г. восстание преимущественно болгарского населения 
в районе г. Драма (Фракия), спровоцированное немецкими оккупантам if, 
было подавлено при участии болгарских войск. Впоследствии, когда 
повстанческое движение в Серби'и приняло угрожающие размеры, а. не
мецкие дивизии Гитлеру пришлось перебросить на советско-германский 
фронт, немецкие фашисты добились от болгарского правительства по
сылки в Сербию нескольких болгарских дивизий. Так болгарская армия 
была втянута' в позорное дело подавления освободительной борьбы 
братского сербского народа против гитлеровских захватчиков. Свое 
предательство интересов болгарского народа правящая клика в Болгарии 
увенчала тем, что вэяла на себя гнуснейшую роль палача свободолюби
вых народов, Югослаз'Ий.

Иг
Объявление Болгарией войны Англии и США (декабрь 1941 г.) озна

чало включение Болгарии в войну за осуществление захватнических пла-
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НОВ Гитлера. Этому факту предшествовало' посещение начальником бол
гарского ге?1ерального штаба генералом Лукашом Гитлера и германского 
главного командования.

Подготовка болгарского п л а ц д а р м а  пошла ускоренными темпами. 
В Болгарии строились и исправлялись дороги и мосты, расширялись аз(ро- 
дромы, сооружались бараки для войск, налажив'ались л и й в и  связи. План 
этих /р а'б'от, пр OiB о дшвш их с я  оод млрко й -блл'роустро йств а, б ыл утв ер ж ден 
немецким генералом Тодтом, осенью 1941 г. специально приезжавшим 
для этого в Софию. На осуществление этих работ болгарским парламен
том ассигнош1Еы миллиарды левое.

Черноморские пристани Болгарии — Варна, Бургас и др.— превра
щены в морские немецкие базы для подводных jiojxo'K и торпедных ка
теров. Для этой цели еэдил в Софию адмирал Редер. Для немецкой 
ав-иации в- восточной части Болгарии создан ряд аэродромо^в. По болгар
ским железным дорогам перевозились немецкие войска и 'Немецкие воен
ные материалы для советско-германского фронта.

Нота Наркомин дела СССР от 10 сентября 1941 г. отмечала факт 
превращения Болгарии в немецкий плаодарм и предупреждала о  возмож
ных последствиях для Болгарии нелойяльности болгарского правитель
ства в отношении Советского Союза.

Утвержденный'болгарским парламентом бюджет 1942 г., почти вдвое 
превышающий бюджет 1941 г., является бюджетом войны. Но сверх 
бюджетных ассигнова,ний -на «военные нужды» весной 1942 г. было отпу
щено еще около 3 адлрд. лево®..

В Софии не отрицали факта замены снятых из восточно'й Сербии 
германских войск болгарскими войсками. В связи с гитлеровскими пла
нами перегруппировки войск, в Болгарии была проведена спешная моби
лизация новых контингентов. Болгарские правители, опасаясь, взрыва 
возмущения в стране, не решались выполнить требования Гитлера о пре
доставлении в его распоряжение болгарской армии для отправки ва со
ветско-германский фронт. Однако все лроисходящеё в  Болгарии говорит 
о том, что болгарские правители лишь дожидаютоя благоприятного мо-- 
мента, чтобы толкнуть Болгарию на этот роковой для нее шаг.

Подготов.ка болгарского народа к войне против! СССР началась с мо
мента нападения Гитлера на Советский Союз. Целая свора подкупленных 
болгарских журналистов и псевдолисателей во  главе с заведующим от
делом печати Николаевым была отправлена во временно оккупирован- 
ь'ые немцами Советские районы с поручением запастись «фактами» для 
антисоветской пропаганды. Грязная кампания, имевшая целью, уничто
жить глубокие симпатии болгарского народа к русасому народу, освобо. 
дизшему его от пятивекового рабства, не прекращалась в Болгарии ни 
нз один день. Секретная инструкция предпи:сывает учительскому персо
налу умалчивать о роли России в национальном возрождении и освобож
дении болгарского народа. Путем вульгарнейшей фальсиф<икацш истори
ческих фактов болгарскому народу» пытаются внушить, будто на протя
жении всей его истории не было у него лучшего друга, чем... немцы! 
Малейший намек на тот непреложный факт, что во время первой миро
вой войны, 1914— 1918 гг., германский империализм толкнул Болгарию 
в величайшую катастрофу, свирепо преследуется. Немецко-фашистские 
империалисты, закабалив Болгарию, ввергают ее в новую, еще более 
страшную катастрофу. Гитлеровская агентура пытается! убедить болгар
ский, народ, будто с  помощью немецкого оружия осуществлено его «на
циональное объеди'нение». Следуя примеру своих берлинских хозяев, эта 
агентура пускает в ход самую безз-астенчивую демагогию, рекламируя 
такие «социальные» реформы, как жульническое «страхование» преета- 
релы х,крестьян либо нищенское «премирование» отдельных холопствую
щих перед хозяевами элементов из рабочей среды за счет неслыханной 
эксплоатацин рабочего класса.

34  В. Коларов____________________ __________



Роль Болгарии в г,а.\'ватиических планах Гитлера

В ХОД пу-скаются все средства для убеждения болгарского народа 
5 том, что его мнимые завоевания находятся по-д угрозой и что он дол
жен идти на «любые жертвы» для защиты «нового поргака» Гнтлерл. 
Лри этом с особой настойчивостью на крестьян вз<валивается бремя сда
чи хлеба и сырья для немецкого интендантства. Бывший во-енный министр 
г-ен. Луков, накопивший огромное состояние на военных поставках из 
Германии, и бывший генералиссимус в первой mhpo*boh войне Жеков, 
получивший 500 тыс. марок вознаграждения от Гитлера, выступают 
с увеш^еваниями «пессимистов» и «колеблюш,ихся», доказывая, что луч
ше видеть Болгарию разоренной и о б ниш. а вшей в условиях «нового по
рядка», чем цветуш;ей в руках «врагов». Одновременно эти оголтелые 
гитлеровские агенты подготовляли «пере'ворот» для ускорения вмеша- 
тел1>ства Болгарии в войну против СССР.

^ Вся фашистская машина обмана работает на полный ход, чтобы вну
шить болгарскому народу веру в «победу» Гитлера. Продажные перья 
фашистских жуликцв и обанкротившихся «стратегов» уже много раз со
общали на страницах печати об «уничтожении» Краскоil Армии, о взятии 
гитлероЕцам^к «Петербурга» и Москвы. О разгроме же немецких полчищ 
под Москвой, о могучем зимнем контрнаступлении Красной Армии., о ее 
успешном продвижении вцеред, о колоссальных потерях немецко-фаши
стских войск е  людях и технике болгарская печать тщательно умалчи
вала.

Но все эти усилия, все ухищрения фашистской шайки не имели 
успеха в массах. Об этом свидетельствует авирепствующая в стране 
система насилия и террора, которая должна «подкрепить» безуспешно 
проводимую систему обмана; об этом говорит усиливающаяся борьба 

слоев болгарского народа npoTHfB германского фашизма и преда
тельской, антинародной политики правящей клики.

Присоединение Болгарии к державам «оси» болгарский народ встре
тил с величайшим возмущением. Боясь взрыва народного гнева, правя
щая клика, как мы уже указали, поспешила одновременно пустить 
в страну немецкую армию. В ответ на это предательство во всех концах 
Болгарии поднялась волна массовых протесто-в с  требованием коренного 
поворота во внешней политике и заключения пакта о дружбе с Совет
ским Союзом. Эти протесты раздавались и среди мобилизованных сол
дат, которых к тому же глубоко оскорбляло издевательское отношение 
к ним немецких войск, введенных в страну.

Продвижение (немецких полчищ на Б алкан^ и, главное, оккупация 
Македонии и Фракии болгарскими войсками временно ослабили это дви
жение масо. Вероломное же нападение Гитлера на Советский Сок>э вновь 
вызвало взрыв негодования во всей стране. По всей Болгарии расп-ро- 
странялось бесчисленное множество прокламаций и листовок, направлен
ных против гитлеровских бандитов, проти1В предательской правящей кл и 
ки и Т1ризывавш.их народ к борьбе против немецких захватчиков. В адрес 
болгарского прайительства ,и депутатов стал поступать нескончаемый по
ток протестующих писем, В некоторых городах, например з Сливене, 
состоялись уличные антифашистские демонстрации. Начались аресты. 
Многие, рабочее стали уходить в горы.

На предприятиях, работающих на немецко-фашистскую армию, 
у^гастились случаи саботажа и вредительства. Уже в  июле 1941 г. многие 
рабочие были арестованы и осуждены по обвинению в саботаже. Б Варне 
в конце августа и в начале сентября были взорВ‘аны три -поезда с немец
ким воен-ным грузам. Б  связи с этим актом ряд лиц был вриговорен 
к смертной казн'И и каторжным работам. В сентябре 1941 г. в Пловдиве 
болгарскими патриотаМ'Ц бычло совершено нападение на аэродром и сож
жены были 4 немецких самолета; несмотря :на то что по тревоге был
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ПОДНЯТ весь гарнйзон й произведены массовые аресты, участников напа
дения так и не удалось обнаружить. В Русе в начале (Ноября были взо
рваны бензинох'ранилище и нефтеперегонный завод, при это.м было убито 
несколько немиких ссглдат. В ответ, немецкое командование потребовало 
расстрела 50 антифашистов и 50 евреев; однако оно должно было отка
заться от своего намерения ввиду крайне враждебного отношения' 
населения. Военным судом ^ыли приговорены к смерти 5 человек. 
В Варне и Бургасе были Случаи повреждения немецких орудий зенитной 
и береговой обороны.

В октябре 1941 г. в районе г. Драма, в оккупированной болгарами 
Фракии, вспыхнуло крупное восстание, подавленное болгарским(и вой
сками и немецко-фашистской авиацией. 15 деревень были сравнены с 
землей. Около 3 тыс. участников восстания, а также болгарские солдаты 
и офицеры, отказавшиеся выступить против повстанцев, были зверс§и 
•расстреляны. Фашистская печать пыталась :из0бра!зить дело та'ким обра
зом, будто на город напал греческий партизанский отряд. В действитель
ности в восстании участвовало местное, преимуш>ественно болгарское 
население, доведенное до отчаяния грабежами и насилиям'и нем1ецких и 
болгарских оккупантов.

Все чаш;е немецкие солдаты и офицеры подвергаются нападениям 
со стороны болгар. Убийства немцев- имели место в  Софии, Варне и Русе. 

'Четверо германских солдат, отправившихся на прогулку, были найдены 
убитыми в лесу, в окрестностях Софии. Болгарское правительство изда
ло закон, карающий смертью любое нападение на' немецкого солдата. 
Однако убийства немцев настолько часты, что немецкие солдаты вы
нуждены ходить в городах вооруженными, а дома, где они проживают, 
охраняются -часовыми!. Характерен кровавый инцидент , между герман
скими и болгарскими солдатами на скотобойне г. Софии в марте 1942 г., 
вызванный наглостью немецкого офицера, застрелившего болгарского 
гражданина «за оскорбление.». В последовавшей драке болгарские сол
даты убили"" немецкого офицера й нескольких немецких солдат.

Клеветническая кампания продажной печати против Советского 
Союза вызвала глубочайшее возмуц;ение в народе, выразившееся в бой
коте фашистских газет.

Широкую волну протеста со стороны крестьянства и острое недо
вольство мобилизованных солдат и всего населения вызывает конфиска
ция продовольственных запасов в стране. Несмотря на то что Германия 
не рассчиталась по клирингу за вывезенные ею сельскохозяйственные то
вары (ее долг Болгарии к концу 1941 г. превышал 10 млрд. левов!), 
несмотря на то что плохой урожай 1941 г. не обеспечивал потребности 
болгарского народа, правящая клика вывезла в Германию либо передала 
немецкому интендантству большую часть урожая и тем самым обрекла 
болгарский народ на голод. Под видом- «излишков» у  крестьян конфи- 
сков:ались последние скромные запасы. Насильственное изъятие зерна 
привело к тому, что крестьяне начали сокращать посевы до размеров, 
едва обеспечивавших прокормление семьи. Усиленный вывоз мяса при
вел к тайному массовому убою скота и птицы крестья;на1мн, о чем писал 
немецкий журнал «Siidost Echo» в корреспонденции из Софии. Встраво-. 
женное этон своеобразной крестьянской забастовкой, правительство 
грозило кpecтьяHla^^ конфискацией всех незасеянных земель. В ряде 

районов был введен обязательный сев inyreLM трудовой -мобтаизации нп- 
селения. Правительство сократило до м1инимума -хшебный паек—до 300 г 
хлеба, смешанного с кукурузой; ©вело о д ш  «бесхлебный день» в неде
лю. Но в*се эти меры лишь разжигали недовольство, распространяя его 
к на новые слои насешения. Над всей страной, нави о прйзрак голода. 
Протесты населения несмотря на террор с  каждым днем принималц все 
более активные формы.



Роль Болгарии в захватнических .планах Гитлера

Особенно катастрофично положение so Фраки»и и Македонии. Немцы 
захватили и  вывезли оттуда все продовольственные запасы и сырье. 
Поспешившие за ними болгарские «администраторы» п-родолжили нача
тое (Немцами яоголовное ограбление населения. Болгарские в л а с т 1И м а с 
с а м и  сгоняют с  земли ^местное греческое и  сербское население, пытаясь 
заменить его «настоящими болгарами». Однако болгарские крестьяне, не 
будучи уверены, что эти земли остг.нутся в пределах Болгарии, не под
даются обманчивым обеш;аниЯ(М правительства, и поэтому замышляемый 
план «болгаризации» этих областей проваливается. Обш!нрные поля по 
вине гитлеровских шакалов превращаются в пустыри. Населев-ие г о л о 
дает. Шир'ится партизанское движение,

Возрастаюш,ие немецкие требования «жертв» со стороны Болгарии 
привели к новому BiHyTpeHHeMy обострению, что и -вызвало смену прави
тельства в марте 1942 г. и в первую голову смену военного министра 
и министра торговли. В hoboiM германо-болгарском торговом соглашении, 
заключенном в мае 1942 г., Германия все же добилась увеличения эк
спорта из Болгарии, сш женин цен на сельскохозяйственные продукты, 
вывозимые ею, и отс)рочк1и расчета по клирингу для Германии {который 
к концу 1942 г. превысит 20 млрд. левов) на протяжении 7 лет по 
окончании войны. А это означает усиление инфляции — лишь за псслед- 
!ние два года сум1мл банкнот в о-бращении увеличилась в 4 раза,— 
исчезновение товаров, расцвет спекуляции, неслыханные лишения, хро
нический голод. Народ реапирует на это неслыханное ограбление его 
гитлероБокой Германией бурными де.момстрацйям;и.

На усиливаюш,уюся борьбу народа правительство отвечает полицей
скими репрессиями и жесточайшим террором. Полиция находится под 
полным контролем агентов гестапо и целиком мобилизована на борьбу 
с «коммунизмом»; пр'Ичем под эту рубрику подводится любой акт, напра
вленный против гитлеровской Германии. Объявлена с&ирепая война всем 
оппозиционным элементам среди интеллигенции* в особенности среди 
государотвенных служащих, педагогов, в;рачей, агрономов й т . д. Руко
водство «чисткой» государственного аппарата возложено на особую 
полицию, организованную наподобие гестлио. По донесению этой поли
ции тысячи служащих изгоняются со службы, подвергаются заключе
нию в концентрационные лагери.

Со времени нападения Гитлера на Советский Союз все увеличи
вается ЧИСЛО'арестованных антифашистов. В концентрациошых лагерях 
томятся многие тысячи общественных деятелей, писателей, рабочих и 
крес:тьянских активистов, известных своей непримиримостью к фашист
скому режиму. Среди заключенных — антифашистские депутаты парла
мента, подвергшиеся преследованиям аа мулсес'рвенную оппоз-ицию пре
дательской политике правительства.^реди них деятели, имеющие меж
дународную известность, как например профессор Павлов-, лисатель 
Людм'ил Стоянов, депутат ДюК'меджиев, генерал Георгиев, полковник 
Велчев, адвокат Николов, доктор Узунов и др. Тысячи антифашистов 
присуждены к принудительным работам в так называемых рабочих 
групиах. Свыше 4 тыс. «неблагонадежных» граждан выселены в глухую 
провинцию. Среди них лидеры распущенных партий: Гичев, Атанасов 
и др. Кроме того при по лицейских участках содержится под арестом на 
определенный срок огромное число «подоврительных» лиц. В Софии ко
личество «подозрительных» так велико, что. для размещения их при
шлось в полицейские тюрьмы превратить даже школы.

Возмущение предательством пр'авящей клики проникает и -в армию, 
охватывая не только мобилизованных солдат, но и значительную часть 
офицеров и унтер-офицеров. Несмотря на суровую цензуру, в армии ста
новится известной правда о Советском) Союзе и Красной Армии. Чест
ные и трезвые круги офицерств’а не верят в победу Гитлера. Они него



дуют, 'П роти в  п р е д а т е л ь с т в а  п р 'Ш я щ е й  клики, п р и л я в ш е й  на вооружение 
болгарской армии устаревшие типы танков и а р т и л л е р и й с к и х  орудийг 
захваченных нем'цами в Польше. Их шЦ'ИОйальную гордость оскорбляет 
хозяйничание немцев в важнейш1их стра тети чес ких пунктах, в болгар
ских портах, на аэродро'Мах и прибираюш,их к своим рукам болгарскую 
а р М ' И Ю .  Они негодуют против посылки в Сербию болгарских вс'й'ск 
Б качеств^е палачей;

Немец1К]ие ф(ашисты добились «чистюи» болгарского генералитета и, 
высшего офицерства от «ненадежных» элементов, и«аче говоря, от про
тивников выдачи страны и армии Гитлеру. Под руководство'М агентов 
гестапо организована тайное наблюдение за иоведеннем оф'ицеров и 
солдат. Путам шосовой коррупции немцы пытаются увелич-ить число 
свО'Их сторонников в- армии. Оппозиционные элементы подвергаются 
суровым репрессиям. Бпер)вые в Болгарии создана особая «военнаЯ’ 
тюрьма», где содержится в заключении свыше тысяч'И солдат и офи- 
церо-в.

И все же болгарская армия не внушает доверия гитлеровской своре, 
эта армия ненадежна в роли жандарма в  Югославии. Болгарские сол
даты при ох|ране железных дорог с-т партизан ведут себя пассивно. Пар
тизаны убивают немецких солдат, а болгарских разоружают и зачастую 
тут. же освоболсдают. Из Сербии поступают сообщения о  том, что неред
ки случаи решительного отказа болгарских солдат выступать против 
сербских партизан. Многие болгарские солдаты бежали к сербским пар
тизанам или образовали болгарские партизанские отряды для борьбы 
с  германскими оккупантами.

Исключительно резко народ и армия выступают против планов во- 
В'лечения Болгарии в войну против Советского Союза. В связи с этим 
{ПО всей стране, зо всех 1Войскс1ВЫх частях идут массовые аресты анти
фашистов, оппозиционных солдат и офицеров'. Военно-полевые суды ра
ботают при закрытых Лвер'Ях. Тысячи патриотов приговорены к тяже- 
лейш1И(М наказаниям, и с начала 1942 г. сотни из них уже расстреляны. 
Солдат Алатарский перед казнью в  Софии заявил: «Вы меня расстрели
ваете, но за мною идут легионы». Группа приговоренных перед расстре
лом кричала: «Да здравствует независим.ая Болгария! Да здравствует 
Советский Союз[ Долой гитлеровскую Германию!» Другая группа под 
пуля-Мй пела национальную революционную песню. Страх правительства 
перед народным восстанием является главной причиной срыва планов 
посылки болга-рских войск против Красной Армии.

Прежние легкие победы немецкого оружия, оккупация Болгарией 
части Македонии, Фракии и Сербии, а такж е усилившийся полицейский 
террор в-несли на первых порах некоторые колебания в среду буржуазной 
и мелкобуржуазной антифашистской оппозиции. Но провал «молниенос
ной» войны против Советского Союза, успехи Красной Армии и усили
вающееся убеждение в .неизбежности поражения Гитлера активизировали 
ее. Все смелее лидеры буржуазной адтифашистской оппозиции, как 
депутат Мушанов, выступают против гитлеровского курса правитель
ства. Борьбу народных масс возглавляет более радикальное крыло анти- 

 ̂ фашистской оппозиции, главным образом нелегальная Рабочая партия, на 
голову которой и обрушился больше всего свирепый фашистский террор.

Рабочая партия ведет веустанную работу в массах, распространяя 
в городах и селах десятки тысяч антифашистских листовок, воззваний, 
лозунгов, содержащих призывы к действию, к сопротивлению,' преда
тельской политике правительства. Особенно широкое распространение 
получили выступление товарища Молотова 22 июня 1941 г., выступле
ние товарища Сталина по радио 3 июля 1941 г., доклад товарища Сталина 
на заседании Московского совета 6 иоябр*я 1941 г., речь товарища
Сталина 7 ноября 1941 г. на параде Красной Армии, нота товарища

38 В. Кояаров____________________________________



Молотова о зверствах немецких О'ккупантов, приказ товарища СтаЛ‘Ина 
от, 23 февраля 1942 г., перво:;1айск1:п приказ товарища Сталнна по Крас
ной Арлши. Эти .исторические документы, неомотря на все рогатки и у€и- 
лия бо-лгарской охранки не допустить их проникновения в страну, стали 
достоянием широких масс населения, становятся известны и в болгар
ской армии. Рабочая партия расп-ространяет большими тиражами сооб
щения о героической борьбе советского народа против немецко-фашист
ских захватчиков.

Не останавливаясь ни перед какими жертв'ами, Рабочая партия при
лагает все силы к укреплению боевого национального отечественного 
фронта, к превращению его в- подлинный оплот борьбы за независимость 
Болгарии, за освобождение болгарского народа от чужезем'ного фашист
ского ига й гитлеровской агентуры в стране.

Отечественный фронт, в распоряжении которого находится нелегаль
ная антифашистская радиостанция «Христо Ботев», выдвигает, между 
другими, и следующие боевые лозунги:

«Всем'И ср-едстваш подрыва^йте военную м.ашиау Гитлера! Сопроти
вляйтесь посылке болгарских войск против. Красной Армии и сербских 
повстайцев! Не стреляйте в сербский народ, сербских партизан! Объеди
няйтесь с ними и сош асш о изго-няйте гитлеровских захватчиков! Сов
местно с  ними создавайте фронт свободы балканских народов! Обра
зуйте тайные войсковые комитеты для руководства борьбой! Дезерти
руйте, уходите в горы! Создавайте партизанские отряды! С вами Красная 
Армия, вместе с нею бейте немецких разбойников!»

«Срывайте союз с гитлеровской Германией! Не давайте шеба, не 
платите налогов шраштельству голода н войны, све'ргаите гитлвр>о.вскую 
агентуру! Препятствуйте вывозу хлеба в Гермаиию и пере1даче хл^а  
немецко-фашистской apiM'Kinl Не ра)6ота!Йте на немецкую армию! Сабо
тируйте! Не выезжайте на работу в Гермаеию! Срывайте перевозки для 
не-мецкой а1рмии! Бори1тесь за по|ДЛ!И!ННое на>циона!Лвнюе правительство! 
Поверните о-ружне против тех, кто придавы<Еает вам воевать за штере- 
сы герма!нски'х за^хватчиков! Соедава'йте комитеты борьбы в  городах и 
деревнях, на.заводах, на ру1дийка1х, на траеспорте, в щуьлеясшж частях!»

Героическая борьба Красной Аршш дала сальнейший толгчО|Х раз
витию а1н71кфашнстс'кого отечественного фронта в Болга*рии. Заключе
ние ан'глок^оветс'кото ссюзного дого*вора и советско-американского со
глашения укрепили еще больше веру болгарского народа в раагром Гит
лера и усилили смятение в рядах гитлеровской агентуры. Несмотря на 
бешеный террор и кровавые жертвы отечественный фронт в Болгарии 
неустанно усиливает свой натиск на прогитлеровский лагерь.

_____________ Роль Болгарии в захватнических планах Гитлера 3S
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ФАШИСТСКАЯ ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ИСТОРИИ 
СРЕДНИХ ВЕКОВ

Е. КосМинский

Истекший год войны окончательно обна
ружил перед всем миром истинное лицо 
германского фашизма. Беспощадное, систе
матическое массовое истребление мирного 
населения, превращение цветущих городов 
и сел в |развал:и1Н, умичтоженае чти
мых всем человечеством памятников куль
туры, жестокое обращение с пленными, 
равносильное убийству, установление во 
временно захваченных областях режима, 
представляющего возвращение к  худшим 
временам рабства и крепостничества, не
слыханные издевательства над беззащитны, 
ми людьми, пытки, перед которыми бледне
ют все ужасы, какие когда-либо знала 
история,— все это развеяло ту ложь, ко
торой Гитлер хотел обмануть мир, объяв
ляя себя защитником западной культуры 
против будто бы угрожающей ей опасно
сти со стороны Советского Союза. Даже 
для тех, кто нарочно закрывал глаза и 
убаюкивал себя утешительными баснями, 
стало очевидно, что гитлеризм — враг вся
кой культуры, враг всего человечества, что 
в интересах дальнейшего прогрессивного 
развития человеческой культуры необходи
мо окончательно и беспощадно покончить 
с этой страш’ной гад-имюй, 0 'Правля1Ющей 
сэсп!\г ядом все:лен1ную.

Ужасы, которые фашистские. бандиты 
творят в оккупированных ими странах, 
уже давно подготовлялись и оправдыва- 
лс^сь ■идейными рутсоводителями фа̂ пхи’стской 
клики и их подголосками' По заданиям 

■ фашистов была сфабрикована целая систе
ма беспардонных мошеннических подделок, 
которые должны были заяять место преж
ней почтенной немецкой науки, нередко 
грешившей шовинизмом; но давшей миру и 
много Щенного. Была наспех сфабрикована 
и новая историческая «наука»—из лоскут- 
кбв давно брошенных и осмеянных диле
тантских «теорий». Центральное место сре
ди ЭГН1Х бр-едовых теорий принадлежит 
словутой <р1асов1ой теории^, провозгласившей 
неравдоценность челювечвских рас и зО‘Ол о т 
ческую борьбу за «пространство» основным 
законом истории. Нет надобности оста.нав- 
ливаться на всех нелепостях и бесчислен
ных внутренних противоречиях этой «тео
рии», вытащенной фашистами из сорной 
корзины истории. Она предназначена для

того, чтобы затумаппть сознание гер-  ̂
майского народа (сами фашисты при- , 
зн^ли, что «теория» эта создана глав- ; 
ным образом для «внутреннего упот- < 
ребления»), отвлечь его от классовой борь* ; 
бы, оправдать всякое зверство и жесте* • 
кость по отношению, к «низшим» расам, в : 
том числе к «восточнобалтийской», к кото-, • 
рой фашисты причисляют ббльшую часть 
славянства и народов, населяющих СССР, ■ 
Вместе с тем эта «теория» должна оправ-  ̂
дать эксплоатацию немецких рабочих кз' ' 
питалистами и приучить их безропотно сно. 
сить иго плутократов, так как, по увере-  ̂
нию фашистских «теоретиков», только выс* 
шие классы германского населения — по- ; 
мещики, фабриканты и банкиры, а также : 
кулацкая часть крестьянства — принадле» , 
жат к полноценной, «нордической» расе, а  ̂
пролетариат состоит из представителей 
«низших» рас, самой природой предназ«а« ? 
ченных к подчинению,

Сами фашисты не скрывают того, что они : 
хотят повернуть историю человечества  ̂
вспять и вернуться к самым мрачным вре- ; 
менам средневековья. В той фальсифициро* - 
ванной истории, котора?^ выдумана фашист* ‘ 
скими «учеными», средним векам принад
лежит почетнейшее место. Гитлер и его 
сво-ра открыто считают себя носителями ; 
исторических заветов, оставленных сред* ; 
КЙ1МИ веками. Фашисты стремятся восста- ; 
новить средневековое крепостни'чество и ; 
вообще .весь сословный-строй средних ве
ков, лишь примени© его к интересам не
мецкого фн1н1ансового капитала. Но как , 
рисуются средние века воображению фа- ; 
шистских «истор-иков»?

На пороге истории средних веков лежйт 
величайший исторический кризис. Наступ- 
леиию срешневаковья предш-ест^ует круше- ; 
ние ал1ти)15К1Э1ГО мира. Паденк'е Римской Ш- ; 
перин и .великое переселение народов яв* j 
лякхгоя [важнейшими событИ)Я!МИ этопо ‘ 
кр(уш!нейшвго 'исторического перел:ома. 0-бъ- ’ 
ясненне смены античного MHipa с^кдневе- | 
ЮОВЫ1М п |и 0 адле!жит к  чисду труднейших  ̂
проблем и)с*то1ри!и, ир(ив1лека1вши1х В1Н1Има1ше - 
мн'ожества , иосле»доватешей, которые вако* i 
пилн огромиюе количество фактического ; 
материала и оредл'згалг! ряд более или ме- ;
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нее остроумных гипотез. Но каждый яс> 
с ледова тесть чу1вст®0 вал, что за его объяс
нениями, осв-ещавшилш ту или другую сто- 
рану про1бЛ‘&мы, остается много жеяс- 
ного. TojibKo учениг Маркса — Эиг-ельса— 
Лек'йна — Стал!РБна о смене основных т е ш о з  
производственных отношений дозволило 
дать окон;ч а тельное раарешение этой крул- 
н -ей ш е й  проблеме, о5ъя:снс1ть С'Мену антич
ного м и р а  средневековым как смену ра- 
бовладбль4'©с1к:о(го строя феодалъны1М. при
том сме1ну, происходящую револющю'КйЫ!^ 
путем.

Как же разрешают эту проблему фаши
сты? Для них вообще не существует ни
каких затруднений, потому что их «исто
рики» не находят нужным считаться ни с 
какими фактами; они вводят в историю 
миф, т. 0 - заменяют научное объяснение 
исторических явлений любым бредом, если 
он кажется пригодным для их целей. 
Все великое в истории, поучают расисты, 
было создано «высшей», «северной», или 
«нордической», расой. Этой расой были со
зданы н великие культуры Египта, Вави
лона, Ассирии, Греции, Рима... Никаких 
серьезных доказательств при этом не при
водится. Но так как фашистские «истори
ки» охотно заменяют «нордическую^^ расу 
германской и даже «прусской», то полу
чается, что герои Гомера были немцами, и 
взятие Трои оказывается событием из прус
ской адсторш К Однако веи.1 и1кие культуры 
античного мира, будто бы созданные этой 
«нордической», германской расой, в конце 
концов пришли в упадок и паЛи. Чен объ
яснить этот упадок? Для немецко-фашист
ских шулеров здесь нет никаких затруд
нений. Они пали, потому что «нордическо- 
германская раса, составлявшая в них тра
вящую аристократию, отчасти вымерла, от
части выродилась, потеряв свою «расовую 
чистоту». Немецкие расисты изобрели даже 
особый термин для обозначения этого про
цесса — «Entnordung», что можно переве- 
сгги как «ослабление северных злементов5>.

Сохранение чистоты «северной» расы,—ра- ' 
сы завоевателей и господ, поучают немец
кие расисты,— необходимое условие сохра
нения силы и целости государства. Пока 
«нордическая» аристократия не смешива
лась с «низшими» расами, Греция и^ Рим 
процветали, когда началось смешение 
рас — «расовый хаос», по выражению од
ного 1ИЗ црбдтеч «расовой теории», онеме
ченного англичанина Чемберлена,— тогда 
наступил упадок. Сложнейший историче-

 ̂ Ом. S c h u c h a r d t  «Die friihesten 
H erren von Ostd-eutschland».' «Sitzungsbe- 
richte der preussiscben Akademie der Wis- 
senschaften». 1934. Е г о  ж е  «Alte Sagen* 
ziige in der ЬотепасЫ п Archeologie und 
Geographie». «S i tzung she rich te der preus- 
sischen Akademie der Wissenschaften». 
1935; Б о г а е в с к и й  Б. «Sre^oKaiH куль
тура и фашяеток'ие фальсификаторы исто
рии» («nporuiB фаштс'тской фальсификация 
истории». Сборник статей стр.

ский вопрос, требующий внимательнейшего 
анализа судеб рабовладельческого строя, 
разрешается сплеча, путем шулерского при
ема.

Так же просто разрешается другой 
сложнейший вопрос — о пересе^лении на
родов и образовании варрарских государств 
на территории Западной Римской империи. 
Расисты игнорируют необычайно сложный 
этнический состав народов, обрушившихся 
на Римскую империю в IV—V веках. Для 
них завоевателями империи являются 
только германцы, и притом не те германцы, 
которых знает история, а выдуманные са
мими фашистами, никогда и нигде не су
ществовавшие германцы.

Общественный быт древних германцев хо
рошо нам известен. В своей гениальной 
книге «Происхождение семьи, частной соб
ственности и государства» Энгельс пока
зал, что германцы находились ко времени 
великого переселения народов на ступени 
высшего варварства Но фашисты отри
цают варварство германцев. По их утвер
ждению, германцы были народом древней 
и высокой культуры. В этом отношении у 
фашистских расистов есть ученые предше
ственники среди националистически настро
енных немецких историков и археологов. 
Дойдш  ̂ утверждал, что германцы стояли 
на ^высокой ступени культурного и общест
венного развития к тому времени, когда 
онп пришли на смену «сгнившему» римско
му миру. Но Допш полагал, что германская 
культура сложилась под влиянием Рима. 
Этого немецкие расисты допустить не мо
гут, Они утверждают, что немецкая куль- 
тура совершенно самобытна и что она су
ществовала с незапамятных времен. Здесь 
в своих построениях они опираются на 
фальсифицированную археологию, будто 
бы доказавшую наличие высокой культуры 
у германцев и даже наличие у них пись* 
менности за 2 тыс. лег до н. э , т. е. тог
да, когда еще и помину не было о герман
цах. Смешивая археологические бредни с 
искаженными дашьЕми Цезаря и Тацита, 
фашистские «истори-ки» стараются доказать, 
что гер.манцы, представлявшие на самом де
ле продукт сложного смешения разных 
рас, были чисто «нордической» расой- Для 
фашистов не существует сложнейшего во
проса об этноген«ае германцев. Они отвер
гают теорию общинного строя у древних 
гершнцев: в ик изображенЕйИ retpwaHUH 
были «индивидуалистами» и не могли до. 
пустить «коммунистического строя». Но, 
говорят расисты, будучи индивидуалистами, 
германцы были в то же время проник
н у т ы  духом радостного и добровольного 
подчинения своим «фюрерам». Они созна
тельно проводили политику сохранения 
«расовой чистоты». Особенно нравится

•76.
Академ^ия няук' СССР. Институт историй. 
М. и Л. 1939).

 ̂ К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с .  Соч. Т. 
XVI. Ч. Ья, стр. 132—133.

^ D o ' p s c h  А. «Die wirtschaftlichen 
Grundlagen der europiiischen Kulturent-'^ 
wicklung».
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фашистам, не остана вливающимся перед 
мас-совыMti усойствами ’ своих жо тяже^ло 
рг^неных и нпзалидов войны, древнсгерман- 
CKHii обычай убивать слабых детей

Конечно, никаких затруднений дЛя фа
шистских писак не представляет вопрос, 
как германские плеыена могли разрушить 
огромную Римскую империю. Германцы бы
ли стопроцентными (или, как думает, на- 
прпмер Бальцер'-, дезяностопроцеитнымк) 
людьми «нордической» расы, у римлян же 
господствовал «расовый хаос». Естествен
но, «нордическая> раса победила «низшие» 
расы. Весь сложный комплекс вопросов, 
связанных с пнутреиией борьбой в рабовла* 
дсльческом обществе, с революционным 
дви:ке}{пем рабов и колоиов, остается без 
рассмотрения.

Весьма своеобразна описывают фашист
ские «историки» и «геоаолитнки:^ герман
ское завоевание Римской империи. Пауль, 
автор книги «Grundz^ge der Rassen- und 
Raumgeschichte des ’ deutschen Volkes^, 
особенно одобряет аллеманов-швабов, ко
торые начисто истребили кельто-римское 
население в долине Неккара, в Вюртем
берге, в Эльзасе. Конечно, во-сторгаясь по
ведением швабов, гнусный фашистский пи
сака грезил о грядущих захватах «чисто
го пространства» в Восточной Европе и за 
ранее предвкушал поголовное истребление 
населения в захваченных странах. Исходя 
из тех же соображений, Пауль не одобря
ет франков, которые пощадили значитель
ную часть побежденного населения.

По мнению немецких фашистов, «норди
ческие» германцы захватили всю Европу и 
сделали- ее германской. Население захва
ченных стран было либо начисто вырезано 
либо превращено в крепостных. То, к че
му оголтелый германский фашизм стремит
ся в настоящее время, что он проводит во 
временно оккупированных им странах, бы
ло, по словам его «историков», осущест
влено уже в V столетии. Фашистскиа- писа
ки игнорирую^ тот очевидный факт, что в 
областях прежней Римской империи и по
сле захвата их германцами, особенно в об
ластях Южной Европы, оставались рим
ское население, романские^ языки, римское 
право, что римские народы оказывали зна
чительное влияние на дальнейшее истори
ческое развитие этих стран. Фашисты все 
это игнорируют. Они отвергают роль рим
ского наследия в образовании обществен
ного строя и особенно культуры средневе
ковья. Даже романские языки, на которых 
продолжало говорить население Франции, 
Италии, Испании и которые усваивались 
и германцами, поселившимися в этих стра
нах, являлись, по словам немецких раси
стов, вовсе не романскими, а германскими, 
если не по’ лексике, то по «духу». Если к а 
кие-нибудь римские начала и уцелели в 
«германизированной» Европе, то лишь как 
зародыши разла'Жения. Одним из таких 
ядовитых зародышей являются, с точки

зрения фашистов, неистребленные «низшие» 
расы, которые не были отгорожены от за* 
воевателей дocfaтoчнo прочной стеной н 
могли смешиваться с их «нордической» 
кровью. Другим опасньп! наследием Рима 
была религия побежденных—христианство.

Один из главных «идейных вождей» 
фашизма — Розенберг, реставратор якобы 
древнегерманского культа Вотана,— не на
ходит достаточно резких слов для харак
теристики христианства, в котором он ви
дит «пролетарско-нигилистическое уче
ние» Главным грехом хрлстиаиства он 
считает его космополитизм — его учение о 
равноценности человеческих рас. Христиан
ство было особенно опасно как угроза для 
«расовой чистоты» германцев. Другой 
идеолог фашизма, Гюитер, сурово порицает 
христианскую церковь, выступавшую про
тив убийства слабых детей. В этом отрица
тельном отношении к христиа^нству отрази
лось враждебное столкновение фашизма с 
обманутыми мелкобуржуазными кругами 
Германии, пытавшимися создать оппозицию 
фашистскому правительству под флагом 
католицизма.

Фашистские «историки» не могут вполне 
игнорировать роль других племен — сла
вян, арабов — в тех великих передвижени
ях. которыми ознаменовано начало средних 
веков. Но они прилагают все усилия, что
бы исказить эту роль, представить ее в 
ложном свете. Славянскую колонизацию, 
захватившую огромные пространства в Цен
тральной, Восточной и Южной Европе, они 
противопоставляют германской. Германцы 
кол0 'низ0 )вали «гмечом и завоеваиаем», а 
славяне — путем «просачивания», т. е. мир
но. Но факт остается фактом, и его не мо
гут отрицать и фашисты: славяне к VU в. 
занимают Среднюю Европу, вплоть до Эль
бы п Залы, т. е, территории, которые пре
жде были заселены германцами. Как мо
гло случиться, что «низшая», славянская 
раса вытеснила «высшую», германскую? 
Для того чтобы сгладить этот неприятный 
для них факт, фашистские «историки» ис
пользуют теорию герма^ноких «остатков», 
будто бы уцелевших в странах к востоку 
от Эльбы и после занятия этих стран сла
вянами, При этом некоторые «историки» 
утверждают даже,, что эти «остатки» пред
ставляли собою «слой господ» и пришед
шие в страну славя>не стали их батрака
ми Нечего и гово-рить, что эта «те-орадя» 
не основана ни на каких данных и пред
ставляет чистейший вздор, так как никогда 
в истории победители не делались батра
ками побежденных.

Крайне неприятным для фашистов фак
том является также созда«ие великого 
арабского государства и великой^арабско-

 ̂ G i i n t h e r  «Rassenlumde des deut-
schen Vo]ks», S. 306.

B a i z e  r «Rasse uad Kultur».

3 R o s e n b e r g '  «Mythus des XX Jahr- 
hunderts», S, 73 ff.

* E  г  b  t  « W e l t g - e s c h i c h t e  a u f  d e r  r a s s i \  
^ s c h e n  C r u n d l a g e » .  S .  1 4 7  f f .  C m . Г р а -
Ц f? a n с к и й Н. «Не'мсцк,ин Drang nach 
Os ten в фашистской иото'р'моттэафки» {Сбоу- 
итж «П ратиз фаши-ст:.^ой фал-ь-сн41;|Х‘Т1-1!-'1 
исгораи», сТ|р. 138—139).
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мусульма1юкой культуры. Как могли ара
бы —• темнокожий и темноволосый народ, 
т. е.» с точки зрения фашистов, явно «низ
шая» раса,— создать великое государство 
и великую культуру? Но и здесь фашист
ские расисты выходят положения с раз^ 
вязкостью карточных шулеров. Они уверЯ' 
юг. что арабская знать обладала в те вре
мена более светлым цветом к о ж й , чем у 
теперешних арабов, и заключала в себе 
элементы «норднческой:> крови, да кроме 
того культура арабов была, в суш,ности, 
культурой завоеванных ими народов. Дей
ствительно, культура Сирии, Египта, Мра- 
на, Средней Азин легла в основу богатей
шей культуры арабского Востока. Но фа- 
Ш15СТЫ имеют в виду вовсе не эту культу
ру. По их мнению» главными творцами и 
носителями арабской культуры были севе
роафриканские и испанские мавры, а эти 
мав|ры —• йют<тш вандалов и вестготов, 
т. е. германцев. Таким образом, с точки 
зрения немецких расистов, арабское госу
дарство, арабская культура и в особенно
сти богатая и блестящая арабская поэ
зия — создание немцев! Ч Нечего и гово
рить, что этот бред не имеет ничего обш.е- 
го с исторической достоверностью.

Эпоха между V и VII вв. представляет
ся фашистским «историкам»- временем на
ибольшего торжества «нордической», гер
манской стихии в Европе и даже за ее пре
делами. В это время победители были рез
ко отграничены от побежденных, их разде
ляла религия (в арианстве вестготов, сЛ;т- 

^готоз, бургундов фашисты видят приспо
собление христианства к «нордическому 
духу»), браки с завоеванным населением 
были запрещены. Хорошо известно, что эти 
века были временем наибольшего упадка 
культуры в Европе, что к ним не
редко применяется название «темных ве
ков». Но именно эта темнота и является 
тем «идеальным состоянием», к которому 
хотели бы привести современную, культур
ную Европу фашистские палачи. Именно по 
этим самым мрачным временам средневе
ковья вздыхают ях растленные писаки, для 
которых глубоко ненавистны самые слова 
«культура»-, «прогресс». И дальнейшее про
грессивное развитие средневековья рассма
тривается фашистскими «историками» как 
постепенный упадок, как процесс ослабле
ния «нордического», германского элемента, 
как «Entnordung». Роковую роль при этом 
сыграло христианство, особенно после того 
как арианские короли приняли католиче
ство и религиозная грань между «нордиче
скими». германцами и «низшими» расами 
была сглажена. «Расовая чистота» завоева
телей была нарушена: они стали спеши
ваться с побежденными. Господствующая 
раса истребляется в войнах, так как воен
ное дело стало занятием исключительно за- 
воевателей. Особенно быстро процесс. 
«Entnordung» протекал будто бы в стра
нах Южной Европы, где климат был вре
ден для северян.

Уже эпоха Карла Великого представ
ляется фашистским «историкам» началом 
упадка «нордического», германского эле
мента в oBponeil cKOH исторс-и: Некоторые
фашистские «:11сторики» не называют его 
Карлом Великим, а Карлом Франкским. 
Ему ставят ъ впну, что он вел войны с са
ксами, в которых фашисты хотят видеть 
представителей чистейшей «нордической.> 
расы, и эти войны вел в союзе—о, ужас!— 
со славянами, Впротнсовес Карлу на все 
лады восхваляется саксонский герцог Ви- 
дукинд, дух которого, по уверению Розен
берга, воплотился 8 XX в. в Гитлере. Ро
зенберг, вероятно, • забыл, что Вндукннд в 
конце концов изм енил  саксам и сдался 
Карлу, иолучип за это для себя и своего 
потомства великие и богатые милости. Но 
все же большинство немецких «историков» 
пе желает отказаться от Карла и усту- 
iHiTb его французам. Они ценят в нем пре
жде всего основателя великой монархии, 
охватившей Германию, Францию, большую 
часть Италии, перевалившую за Пиренеи 
и, главное, начавшую наступление на Во
сток, тот Drang nach Osten, в котором фа
шисты видят главную «историческую мис
сию немецкого народа» и главную задачу 
своей «геополитики».

Й наступлении немцев на В ост^ — на 
славянские, прусские, лнтовск11е, латвий
ские, эстонские земли — фашисты усма?-ри- 
вают главное содержание истории средне
вековья. Гитлер говорит в своей полугра
мотной книжонке «Mein Kampf»: «Мы от
правляемся от того, что кончилось шесть 
веков тому назад: приостанавливаем дви
жение на юг и запад и направляем взор 
на восточные земли». Розенберг полагает, 
что русские должны .ориентироваться hi 
азиатский Восток и предоставить немцам 
Украину и Кавказ. Гитлер бормочет еще оО 
Урале, который представляется е.му где-то 
поблизости от Кавказа. Вообще он не стп- 
вит границ распространению неицеа на Во
сток -К События наст-оящего времени пока
зали, что обещание Гитлера оставить в по
кое Запад и Юг и обратиться на Восток 
были его обычной брехней, направленной 
на то, чтобы усыпить опасения прави
тельств Западной и Южной Европы. С тех 
пор и Запад и Юг Европы' испытали всю 
тяжесть солдатского сапога германского 
империализма. Но в наступление на Восточ
ную Европу были брошены все силы гит
леровской Германии. Здесь были уложены 
миллионы немецких солдат для осущест
вления бредовой идеи — возродить то, чтс 
«кончилось шесть веков тому назад».

История германского наступления иа 
Восток в средние века представляет одну

 ̂ См. особенно у Бальцера в цитирован
ной книге.

 ̂ Ом, Н е у с ы X и« «Италъжшкая по- 
' л.1Ш11ка Германской X—XIII ,&в. в

сойреме{1шой фашистской срло(ри(01Г,рафш» 
(Сборник «Проги» фашистской фальспфгжа- 
ЦИШ utcTapnsi», стр. 156 сл.)*

® Т а >р л е Е; «Восточше npocrpanicTBO 
и фашистска1Я геопо;1№тика'̂  (Сбо-рнсж «П'ро* 
тиа фашистской фальсификации исюрии», 
стр, 259 сл.).
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из мрачнейших и позорнейших страниц в 
истории человечества. Закончилась она 
бесславным провалом. Но фашисты любу
ются на эту страшнейшую цепь подлостей 
й зверств, впдя в них предмет, достойный 
подражания. Впрочем, их действия давно 
уже во много раз превзошли даже те гнус
ности, которыми запечатлены эти мрачные 
страницы прошлого... Надо сказать, что в 
разрисовке наступления на Восточную Ев
ропу в средние века немецкие фашисты 
имели достойных предшественников, — на- 
чиная от соврел^енников этого наступле
ния — Гельмольда и Генриха Латвийско
го — до нациоиалйстическнх историков 
XIX и XX веков.

В основе националистских и фашист
ских извращений истории германского на
ступления на Восток в XII—XV вв. лежат 
три ложных утверждения. Немецкие «исто
рики» желают видеть в покорении, истреб
лении и онемечении западных славян и 
пруссов, в закрепощении и свирепой экс- 
плоатации латышей и эстов, во-пераых, 
национальную борьбу немецкого народа, во- 
вторых, борьбу высшей кульгуры с низшей 
и, цакоеец, в-третьих, борьбу «высшей:^ рз- 
сы с «низшими» за «пространство на Во
стоке». Все эти утверждени'я предста;^ая- 
ют сойой самую бессовестную ложь.

Захват западнославянских, полабских и 
прибалтийских земель был делом не «не
мецкой нации» и даже не империи, а от
дельных хищных немецких князей, кото
рые, конечна, не вели никакой Si националь
ной политики, а попросту захватывали и 
црабили, что могли, в целях своего обога
щения и усиления своего могуш.естаа. При 
этом они грабили и захватывали земли, 
своих немецких собратьев по «нации» ни
сколько не меньше, а даже больше, чем 
земли славян. Любимыми героями немец- 
Kifx нацио'на листов и фашистов, раз.рисо*вы ,̂, 
вающих наступление немцев на западно- 
славяйские земли, являются Альбрехт 
Медведь и Генрих Лез — два немецких 
князя-разбойника со звериными кличками. 
Оба они больше воевали со своими немец
кими коллегами, чем со славянами, и от
чаянно грызлись друг с другом. Карьера 
Генриха Льва, герцога Баварии и Саксо
нии, владевшего % всей Германии, окон
чилась" весьма печально: в конце концов 
вся свора немецких князей набросилась на 
него и разнесла в клочки его владения* 
Смешно даже и говорить о «националь
ной» политике, которая проводится таким 
образом. С Генрихом Львом фашистам во
обще не повезло. Генеалогические разыска
ния показали, что этот герой «наступления’ 
на Восток» был гораздо более итальянцем, 
чем немцем, т. е., по понятиям фашистов, 
принадлежал к «низшей» расе. Вскрытие 
его гробницы обнаружило, что он был не
высокого роста и к тому же брюнет, т. е. 
не принадлежал к пресловутой «нордиче^ 
ской» расе. Это один из бесчисленных 
случаев, когда «расовая» теория герман
ских фашистов терпит фиаско.

Дальнейшие захваты в Восточной Евро
пе, захват Восточной Прибалтики, захват

Пруссии были делом «псов-рыцарей», хищ. 
ных князей церкви — епископов. — искав
ших добычи от «обращения» язычников а 
обложения их данью и десятиной, немец- 
ких купцов, рыскавших в поисках рынков 
для мошеннической и грабительской тор
говли. Под. знамена орденов Тевтонскогй . 
и Меченосцев стекалась «крестоноснй 
сволочь» 1 из всех стран Европы, по преи
муществу люди, замаравшие себя чем-ни
будь на родине, которым нельзя быль 
оставаться у себя дома, либо разорившиеся 
п отощавшие на своих раздробленных ле
нах. Предп(риятия В1сей этой сволочтг мо
жно назвать «национальнылг немецким де
лом» только при желании ввести в обман 
немецкий народ и погнать его на бойню 
под лживым флагом национализма. Това- 
рипд Сталин разоблачил всю лживость не
мецких фашистов, именующих себя «на
ционалистами», а на самом деле являю
щихся неприкрытьии! империалистами.

Такой же грубой ложью является ут
верждение фашистов, будто западные сла
вяне, пруссы, латыши, эсты представляли 
отсталые, полудикие племена и что немцы 
несли в их землю более высокую культу
ру, более сс^вершенное хозяйство, ‘ что они 
про-свещали- дикарей - язычшжов светом 
христианства. Описания немецких же авто
ров того времени рисуют нам богатые и 
цветущие поселения, которые были раз
граблены и сожжены немецкими захватчи- 
ка;̂ 5и. Немцы истребляли посевы, угоняли 
скот, захватывали в плен население и про
давали его в рабство. Целые цветущие 
области были ими превращены в пусты
ню В Во2точной П'рнбалтГ'^^е немцы дол
го ие заводили никакого хозяйства, а жи
ли систематическим, регулярно повторяв
шемся грабежом мирного населения. Тако
ва та «высокая культура», которую немцы 
несли покоренным странам. ...

Такую же наглую ложь представляет 
ссылка па то, что покоренные «язычники;» 
приобщались к более высокой культуре 
христианства. Все современники в один го
лос говорят, что завоеватели нисколько не 
заботились о христианизации покоренных, 
что христианство обозначало для- послед
них лишь обязанность уплачивать поборы 
в пользу церкви, что немецкая церковь 
была одним из главных и самых ненавист
ных притеснителей для завоеванного î tace- 
ления. Недаром Маркс с таким презрением 
говорит о «язве христианства», о «хри- 
стиатаско-германской окотской культуре» в 
Прибалтике ^

Еще смешнее рисовать борьбу немцев со 
славянами, пруссами, литовцами, латыша
ми, эстами как борьбу рас. Хищным князь
ям жадной церкви и «псам-рыцарям» так 
же было мало дела до расы, как до нацио
нальности и культуры. Они бросались ту
да, где можно было грабить, захватывать,

 ̂ «Архив Маркса и Энгельса». Т, V, стр. 
343.

 ̂ TaiM же, сттр. 344.
 ̂ Таи же, стр. 340—341.
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эксплоатировать, нисколько не заботясь о 
расе. В этом отношении любопытна исто* 
рия свободного фризского крестьянства, 
о:о>5енно племени штеди'нгоз, rep’OiH'HecKiJ 
сопротивлявшегося попыткам немецкой 
церкви в лице архиепископа Бременского и 
его «дворянской сволочи» ( Ма р к с )  пре
вратить его в крепостных. Фризские кре
стьяне представляют, по учению самих же 
расистов, одно из главных гнезд чистой 
«нордической» расы (с некоторой примесью 
близкой к ней «фальской»). Это обстоя
тельство нисколько не помешало немецкой 
церкви и рыцарству начать истребительные 
крестовые походы против штедингов, при- 
чем около половины последних было ист
реблено, а остальные принуждены были 
разбежаться по соседним областям

Ислользуя разд'роблеиность и взаимную 
вражду соседних племен, немецкие захват
чики покорили большие территории на Во
стоке путем предательства, гнусных ин
триг, нарушения договоров, грубейших на- 
сил!ий. Но им не у’)^алось истребить мест- 
ное население в захваченных ими земля.”, 
да они и не ставили себе тогда этой цели. 
Каким грабежам и насилиям ни подверга
лись славяне и пруссы, все же они соста
вили этническую основу населения совре
менной Восточной Германии. Покоренные, 
разобш;енные, не имевшие своих культур
ных центров, славянские и литовские племе
на постепенно утратили родное наречие и 
онемечились. Впрочем, славянский язык 
слышался под Любеком еш.е в XVI в., а 
в Саксонии — даже ,в XIX веке. Бранден
бург ведет свое название от славянского 
«Бранибор»; Штетин — это славянский Ще
тин, Данциг — Гданск; Берлин возник из 
деревушки славянского племени шпревян.

Таким образом, этнический состав совре
менной Восточной Германии, особенно же 
Пруссии, — славянско-лиговско-германскин. 
МежГду тем немецкие расисты несут вздор 
о. Пруссии как истинн.:> германско-«нордп* 
ческой» стране, где лучше всего прояви- 
лась и «нордическая» раса и «нордический 
дух». Это показывает, какую цену можно 
придавать всем построениям германских 
расистов.

Немцы усиленно продвигались на восток 
там, где о-ни имели дело с мелкими, раз
дробленными племенами, н-еапособнадми 
оказать серьезного сопротивления. Да и то 
более 5*0 лет понадобилось им на покоре* 
ние земли пруссов, распадавшихся на И 
племен. Но там, где немцам было оказано 
организованное сопротивление, их з^оева- 
тельные планы проваливались.

Воспользовавшись тяжелым положением, 
в котором находилась русская земля во 
времена татарского нашествия, немецкие 
«псы-рыцари» повели хорошо подготовлен
ное наступление на русские земли, но были 
жестоко разбиты новгородски.м князея 
Александром Невским б  знаменитом Ле
довом побо’ише, 700 лет назад (1242). 
«Прохвосты были окончательно отброшены

от русской границы» Польское ег литоз- 
ско-русское государства оказали немецким 
грабителя.м и захватчикам решительное со
противление, и в 1410 г. при Грюнвальде 
соединенные силы поляков, литовцев и рус
ских нанесли Тевтонскому ордену страш
ное поражение, от которого он уже не 
оправился. Вскоре Тевтонский орден поте
рял •св;ою независтюсть. Немецкое настуо- 
ленне на Восток было сорвано.

Немецкие фашисты, так охотно обра
щающиеся к истории средневекового «на
ступления на Восток» и стремящиеся про
должать его в настоящее время, могли бы 
извлечь из всего этого один урок, если бы 
0 1Ш вообще были способны учиться у исто
рии, а не фальсифицировать ее. Они могли 
бы видеть, что их наступление оказыва
лось удачным тогда, когда они имели дело 
со слабыми противниками, особенно тогда, 
когда им помогала измена, но они терпе
ли поражения, когда встреча'ли сильный 
отпор. Эту простую истину прекрасно вы
разил товарищ Сталин, приведя ирониче
скую русскую поговорку «Молодец против 
овец, г  против молодца сам овца».

Но фашистские «историки» не могут при
мириться с таким простым объяснением. 
Некоторые из них стараются отыскать дру
гое объяснение провалу «наступления на 
Восток» в средние века и находят его в 
том, что Германия будто бы увлеклась по
ходами в Италию и забыла про «националь
ные интересы^ в Восточной Европе. Но и 
захаатническая политика «Свяшенной Рим
ской империи» в Италии находит усердных 
защитников. На этой почве среди самих 
фашистов возникает полемика, корни кото
рой уходят далеко в г«л(убь прошлого века

Политика захвата Италии или политика 
паср'пленйя на Восток? Этот вопрос неред
ко " персонифицируется в двух ' «героях» 
немецкой средневековой истории - -  Фрид- 
ptflxe Baipt6apoc*ce как предста&ителе на
ступления на Италию и Генрихе Льве как 
представителе восточной политики. На юг 
и запад или на восток должны были 
устремляться завоевательные планы нем
цев? Национал-социалистский министр 
<I>ipffi!KiK нашел фор*мул1у соглашения, которая 
П'рим.и1ряет обе точки зрения: хороша была 
и та и другая политика — и захваты на 
юге и западе и захваты на востоке. По 
этому пути пошел немецкий фашизм и в 
настоящее время. Не мешало бы ему пом
нить, что оба пути заканчивались для Гер
мании плачевно и бесславно и что попыт
ки установления «универсально националь
ной монархии» завершились Дv̂ я нее перио
дом глубокого и длительного раздробления 
и политического упадка.

В средних веках фашистов привлекает не 
только история немецких захватов на во
стоке и на юге. Средние века с их кре
постным правом, сословным строем, рез
ким делением на господ и бесправную на
родную массу, с их воинственным духом, 
с их грубостью и жестокостью, с еврейскн-

 ̂ «А'Г>хи̂ в Маркса и Энгельса». Т. V, 
стр. 277 сл.

'  Там же, стр. 344.
Н е  у с ы X и н. Цит. соч., стр. 162 сл.
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им гетто и погромами представляются фа- 
ишстам воплощением их любимейших идеа- 
лов, и они обращаются к утому периоду 
за примерами и поучением. Излюбленная 
нмн теория <^сословного государства», тео
рия, п р о т и ш г ю с т а Б Л я е м а я  фашистскими 
«теоретиками» (Отмпр Шпанп и его шко
ла) теории классовой борьбы, представляет 
своего рода идеализацию средневекового 
государства. Фашистским писакам нет дела 
до того, что в недрах сословного государ
ства средних веков кипели творческие си
лы, шла ожесточенная борьба, подготов* 
лявшая переход европейского о<)щества ПчТ 
высшую ступень общественного развития. 
В своем реставрированном сословном, или. 
нериее, кастовом, государстве фашисты хо
тели бы установить неизменность, непод
вижную как. сама смерть.

Отмар Шпана и его последователи ут- 
в(фждают, что сословия представляют как 
бы члены большого организма — государст
ва. Борьба между ними так же неестест
венна п опасна для целого, как борьба 
между членами одного тела. Власть над 
всеми сословиями естественно принадлежит 
высшему сословию, которое уподобляется 
голове или мозгу государства. Каждое со
словие должно оставаться тем, что оно 
есть, каждый должен получать лишь то 
образование, которое соответствует его со
словному положению, никто не должен 
мечтать о0 улучшезгии своего положения. 
Так. под покровом феодально-сослов'ны.ч 
форм средневековья, утверждается незыб- 
vUeMOCTb капиталистической эксплоатации 
и декларируется преступность всякой клас
совой борьбы, всякой попытки трудящихся 
улучшить свою участь и недопустимость 
даже того, что буржуазное общество не 
только допускало (.хота бы в теории), но 
чем при всяком удобном случае хваста
лось,— возможности для отдельных членов 
низших сословий иодняться до верхов об
щества.

Эта 4̂ тсори51'̂  фашистской сословной 
тюрьмы протягивает руку «расовой тео
рии», Низшие классы, особенно пролета
риат, рассматриваются «расовой теорией» 
как представители «низших», «неполноцен
ных» рас. Полноценными, «нордическими» 
являются, по мнению расистов, и в самой 
Германии только господа, только- высшие 
классы, да еще кулацкая часть кре1стьян“ 
ства. Так теория германского фашизма 
освящает не "только ненависть к другим 
народам, их разорение, закабаление и ист
ребление, но и незыблемость эксплоатации 
трудящихся масс капиталистами , и прме- 
ш^икамн.

Сосло&ный строй средних веков объяв
ляется основанным на расовом принц;^пе и 
согласным с незыблемыми закО'нами приро
ды. Гюнтер объявил, что сословное рас
слоение средних веков выработалось и з 'р а 
сового расслоения Это :не новая идея. 
Мы находим ее уже у писателей XVIII в. 
КуленБИЛье, Дюбо, стремившихся объяс
нить деление на господ и «простонародье:^ '̂ 
как результат покорения одной расы дру*

'  G ii п t h -е г. 0>р. cit., S. 393 ff.

гой. Фашисты подхватили эгу старую, дав* 1 
но брошенную теорию и придали еп уии- 1 
версальное значение. ” |

Идеализация средневековья, притом не- ! 
мецкого средневековья, и, главное, фаль- ■ 
сифицированного, из которого вытравлено 
все прогрессивное, характерна для всей 
историографии фашизма .Розенберг превоз
носит немецкое рыцарство с его «чувством 
чести на службе расе>>. Рыцарство гордо 
своей «расовой чистотой» и не допускает 
в свою среду людей «низших» рас.

Недавно уволенный Гитлером министр 
продовольствия Дарре является восторжен
ным поклонником гнусиогс права «первой 
ж>чиг> Развивая свою животновотдческую 
«теорию», н кбторой рыцарям отводится 
почетная роль племен-ных жеребцов, фаши
стские «теоретики» молчат об обратном 
влиянии «низших» рас я игнорируют тот 
хорошо известный факт, что рыцарство с 
его пьянством и распутством быстро бы вы
родилось, если бы его «нордическая» крозь 
не освежалась их целомудренными женами 
при содействий лакеев и кучеров, r то 
время как мужья грабили^ убивали и на
силовали в чужих краях.

Нисколько не отталкивают фашистски.ч 
«ихторикоа» грубость п жестокость сред
невековья, наоборот: в этом они видят од
но из преимуществ этой «цельной» эпохи, 
еще не зараженной расслабляющими идея- 
Mii «гуманности». Восхищают их судебные 
порядки средневековья, особенно широкое 
применение публично проводимой смертной 
казни. Цм!ммер*ма'Н  ̂ с восторгом рассказы- 
вает, как в каждом немецком городе по 
крайней мере раз в две недели публично 
казнили людей, причем, как уверяют раси- 
сты, истреблению подвергались «низшие» 
расы, «преступные натуры». Впрочем, фа
шисты давно оставили позади средние 
века с их мелким масштабом. Самые бес« 
человечные судьи и палачи средневековья 
пришли бы в ужас от массового истребле
ния ки в чем неповинных людей, от слд.ч- 
стских, небывалых пыюк и казнен, кото
рыми позорит немецкий народ гитлеровское 
зверье.

Прославляя сословный строй, безысход
ную задавленность масс, темноту, гру
бость ы жестокость средних веков, фаши
стские «историки», конечно, отрицательно 
относятся ко всем прогрессивным элемен
там средневековой истории. Пауль оплаки
вает рост городов, особенно в позднее 
средневековье, будто бы содействовавший 
упадку «нордических» элементов в герман
ском обществе, В города стекались людм 
иё разюых стран, здесь была н^е-мыслма 
«расовая гигиена»^; здесь происходило смо- 
шение рас и вырабатывался новый, «бюр
герско-плебейский дух», непохожий на 
рыцарский. Города вредно действовали н 

-на немецкое рыцарство: разоряющаяся

- «1-13.3'е'Стетя» от 10 февраля 1938 года. 
См. статью  ■ «4evTOiseiKO!3o^cTB3» на службе 
« т-ота л ь и О'й вО'й и ы ».

'’ Z i m m e r m a n  и -j^Dcutsche Geschi- 
chte als R assenschlcksal»
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знать начала соблазняться бюргерскими 
богатствами и заключать браки с богаты- 
ми невестами из бюргерской среды. Ре- 
зультатом этого явились смещение рас н 
упадок «нордического духа», особенно рез
ко сказавшиеся около 1500 года.

Конечно, упадочным явлением представ
ляется немецким расистам великое куль
турное движение, охватившее европейское 
общество в X1V—XVI вв.,— Возрождение 
и гуманизм. Пауль с презрением говорит о 
«гуманйзме.^>, «прсовещенки» с их рациона
лизмом, с их доверием к разуму, пренебре
жением к инстинкту и традициям, утилита
ризмом и космополитизмом. Циммерман 
пилят в Возрождении продукт разложив
шейся византийской культуры. По его мне- 
]-ц>к>, из Боэ^рождения развиваются враждеб
ные расе идеи свободы, равенства и брат
ства. Из культуры Возрождения вырос не
навистный расистам идеал гуманности. 

.Циммерман заявляет, что все силы, объе
динившиеся против Герма.пин в первую ми
ровую войну,— гуманизм, либерализм и 
даже марксизм ~  детища Возрождения.

С бешеной злобой набрасываясь на 
к уЛ'Ьтуру В озрожд е r.i i и. н е м̂ еаки-е рас и сты, 
однако, нес к Л они ы уступать <книзши1М» расам 
&е!ЛИ|Кйх поэто'З, ^удо-жинкоз, ученых, лрэ- 
славввших эту эпоху. Они извлекли из 
мрака забве!НИ'Я глупую книжонку Вольтма- 
на «Ге!р<\'Ьа’К1цы и воЗ(рожден’К'г в Ита линф ’ 
п на о’сиован'ии ее зачисляют в немцы пссх 
велшких людей итальянского Возрождения, 
Вслед за Во'льтманом ГюнтС'р н 5альце,р ут
верждают, будто немецко-«ио'рдическ.и'е» эл̂ е-  ̂
менты были занесены в Италию сначала 
готами и лангобардами, а потом немецки
ми рыцарями, принимавш1̂ мп участие в 
итальянских походах германских императо
ров; таким образом, -«иордический» эле
мент. приходящий в упадо!^ в Германии, 
возрождается в Италии. Немцами были: 
Данте (о чем будто бы свидетельствует 
его вторая фамилия — Алигьери,™ несколь
ко напоминающая немецкую фамилию Ая- 
лингер), Джотто, Мазаччо, Ботичелли, 
Лео-иардо да Винчи, Рафаэль, Тициан, До
нателло, Галилей, Бруно и десятки других 
художников, поэтов, ученых... Достаточно 
каких-либо указаний, что данное лицо об
ладало светлыми или хотя бы не совсем 
черными волосами, светлыми глазами или 
белым цветом кожи, чтобы зачислить его 
в немцы. Тем же из деятелей итальянско
го Возрождения, которых никак не удается 
зачислить в немцы, фашистские балаганные 
шуты отказывают в гениальности. Так, 
Бальцер отказывается признать великими 
поэтами Петрарку и Боккачио. Но немецко- 
фашистские мошенники обворовывают не 
только итальянск^ Возрождение. Все ве
ликое, что было создано в эту эпоху 
Испанией, также объявляется делом нем
цев. Сервантес, Лопе де Вега, Кальдерон, 
Веласкес были, по их утверждению, не
мецкого происхождения. Достаточно уста- 
^ювить дворянское происхождение испанца,

чтобы фашисты причислили его к потомкам 
вестготов и об'ёявилм немцем. То же они 
проделывают и с португальцами: Бартоло
мея Диас, Васко де Гама. Кабраль, Камо
энс были дворянского проис.чождения и, 
cTSvio быть, заключают расисты, потомками 
германи.ез-с‘3.евоз. Странно, чго вал п кого 
инквизитора Торквемаду, столь близкого нм 
по ауху, они не пожелали признать недг- 
цем, а предпочли объявить его... евреем.

Так фашистские взломщики постарались 
выкрасть все, что им казалось цепным, lij 
сокровищницы ненавистного пм Возрожде
ния. Не говоря уже о смехотворной и 
жалкой бездоказательности всех их гене
алогических ухищрений, самая мысль при
своить себе гениев Возрождения, обливая 
грязью само Возрождение, является яркой 
иллюстрацией воровских приемов ие.мецко* 
фашистских шарлатано:].

Начало XVI в. ознаменовако в истории 
Германии крестьянскими восстаниями, осо
бенно 'Велико'й крестьянС1К0 Й во^зой 1525 г., 
и реформацией. История великой, крестьян
ской В0 ЙН1Ы прк!в;лекла заимани-и фашист
ский фальсифС'Жаторэ'З uciopsm в связи 
с тем, что в своей демагогической иолитнко 
немецкие фашисты особое внимание удели
ли обману крестьянства. Как вс^^кое реак
ционное правительство, они искали в 
обманутом крестьянстве, прежде всего в 
зажиточном, консервативной опоры протг. i 
рабочего класса. В крестьянстве же они 
видели главного поставщика пушечного 
мяса и продовольствия для будущей вой
ны. Поэтому на первых порах перед 
крестьянами заискивали. Им обещали на
деление землей и осзобсждение от «про
центного рабства». Им льстили, причисляя 
их к «высшей» расе — именно германское 
крестьянство, по учению расистов, состав
ляет главный резервуар чистой «нордиче
ской» крови. Ученый скотовод Дарре 
объявил себя «крсст’̂ янским вождем». 
Гитлер в свое время заявлял, что «Третья 
империя будет крестьянским государством». 
<5сКрестьянство должно стать позвоночным 
столбов? и гегемоном нации!»— такими де
магогическими выкриками фашисты стара- 
ликь трризлечь на свою сторогоу кростьян. 
Конечно, вся эта фразеология оказалась 
прубым обманом.

Особая роль была отведена фальспфицн- 
рэвантй исторг» крестьянской войны а 
1525 году Эту войгну угн-етенного немед- 
«сого крестьянства против своих угпетатс- 
пей — феодалов — фашистские фальсифика
торы историй стремятся представить как 
предшественницу гитлеровского переворота. 
Так р^ку«т ее фаш;№Стокий о?2то.рик» Гккн- 
тер Франд в своей толстой книге «Кресть
янская война в Гермадаи». Гюнтер Франц 
прямо заявляет, что в 1933 г. произошла, 
наконец, победоносная крестьянская рево
люция, рсуществившая то, к чему стреми
лись крестьяне в 1525 году. Основную

 ̂ W о 1 1 ф  а п п «Die Germanen nnd dis 
Renaissance in Itali-en». 1905.

* Cm. G k a 3 к  и h C. «Фальсифиткац^т 
крестьянской войны 1525 года:^ (Сборник 

.«Против фашистской фальсификации исто
рии», стр. 187 ел,).
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цель к[>&стьятаской войиы 1525 т . Гюнтер 
видит в борьбе за «божественное пр-аво». 
В чем же заключается это «божественное 
право»? Оно, П‘0  М1НСШЮ Гюнтера, выра
жается прежде всего в преследовании 
евреев. Еврейские погромы — вот что боль- 
ше всего восхищает фашистского «истори
ка» в действиях крестьян. Другая сторона 
«божественного правам* заключается в 
шзби'ен'и.и катожотеск'Иих itmos, когэрое Гю'н- 
тер onci'CbiBa-er с особенным вкусо’М. Kp-oiM-e 
того, по Гюнтеру, целью крестьянской вой
ны было уста'новление некоего «идеального 
состояния общества в целом», якобы осу
ществленного переворотом 1933 года. Та
ким образом, фашистский фальсификатор 
вытравляет из истории крестьянской войны 
ее главное содержание — классовую борь
бу крестьян против феодализма, борьбу за 
землю и за освобождение от феодальных 
повинностей — и подменяет ее погромной 
программой фашистов. Объясняя пораже
ние крестьян, фашистские «историки», ко
нечно. и не думают доискиваться истинных 
его причин, а выдвигают как основную и 
главную  ̂причину отсутствие сильной лич
ности. т. е. «фюрера», который мог бы 
овладеть движением и повести его к опре
деленной цели. Так фальсифицируется 
фашистами крупнейшее революционное дви
жение в истории Германии XVI века.

К реформации у фашистских «историков» 
отношение неодинаковое, но большинство 
из них склонно рассматривать ее как поло
жительный факт, поскольку она была 
направлена против католической церкви. 
В ней усматривают, как и в крестьянской 
войне, протест «нордического духа» против 
римского засилья. Лютер провозглашается 
0 )Д'Н1И|М из величайших н-емецких героев 
наряду с Видукиндом. Пдавда, расисты 
признают, что его портреты-слишком дале
ки от «нордического» идеала красоты. Он, 
говорят расисты, явным образом «миш- 
линг» — полукровка’. Но в нем был силен 
«нордический дух». Бальцер обращает осо
бое внимание на «расовую основу» рефор
мации, По его мнению, реформация 
pacnpocTpaHHjjacb в т е х . странах, где 
господствуют светловолосые, «нордические» 
эле1̂ енты, католичество сохранилось там, 
где преобладают темноволосые, «низшие» 
расы̂ . Так Германия/разделилась на свет
ловолосых протестантов и темноволосых 
католиков. К чему глубокий анализ со
циальных корней реформации, если ее 
можно свести к вопросу о цвете волос! 
При этом расисты утверждают, что вся 
новая культура Германии идет от светло
волосой, протестантской ее части. Все 
классики н е м е ц к о й  литературы, все фило
софы, живописцы, скульпторы, архитекторы 
были, будто бы бломцкшмии протестантами. 
Ересь утверждать, что Гёте был шатеном: 
он, несомненно, был блондином! Некоторые 
заслуги у брюнетов-католиков имеются 
лишь в области музыки.

Таким образом, реформация и протестант
ство, с точки зрения Бальцера, содейство
вали новому очищению «нордической» 
крови, освобождению ее от чуждых при

месей. Центром этого возрождения «норди* 
ческой» расы делается протестантский 
север Германии, особенно же Пруссии. В 
П<руссию, утверждают расисты, в колони-^ 
зацию заэльбских земель шли вообще 
издавна наиболее сильные и предприимчи
вые элементы из Западной Германии, дру
гими словами — «нордические» элементы. < 
Здесь при содействии протестантства воз-- 
рождается «нордическая» раса в то время, 
как она приходит в упадок в остальной 
Европе. Но расисты забыли, что в колони
зационное предприятие шли не столько 
«сильные и предприимчивые^-, сколько ра
зорившиеся и преступные элементы, а 
главное,— что население заэльбской Герма
нии по своей этнической основе является 
чрезвычайно пестрым и что славянские п 
литовские элементы в нем едва ли „ не 
сильнее, чем германские. Такие противоре
чия, впрочем, меньше всего смущают фа
шистских «историков». Они восхваляют 
величие Пруссии как создание возродив
шейся «нордической» расы. «Нордический» 
и «немецкий дух» нашел в Пруссии' свое 
величайшее вы1ражение. Пруссия, прусса
чество, «прусский дух» и «величайший 
выразитель» его Фридрих II на все лады 
превозносятся немецко-фашистскими «исто
риками». Фридриху II, «Великому», «Един
ственному», посвящена целая литература. 
В нем видят величайшего героя «народа и 
расы», несмотря на его малый рост, не 
соответствующий «нордическим» расовым 
признакам. Фашистская литература всяче
ски превозносит его захватническую 

’внешнюю политику, его «военный гений», 
мудрость его политических и социальных 
мероприятий. Хорошо известно, как презри
тельно относился Маркс к этому пресло
вутому «герою» и к прусской монархии 
вообше. На прусском престоле, как говорил 
Маркс,, сменялись три основных типа: 
унтер, ханжа и дурак; менялся иногда 
лишь порядок, но типы оставались неизмен
ными. Фашистские «историки» идеализи
руют прусское крепостническое государ
ство, прусский палочный дух, прусскую 
казарму и прусское чиновничество как 
прообраз национал-социализма. «Третья 
империя» официально объявлена самым 
зрелым продуктом «пруссачества», а Гит
л ер — прямым наследником Фридриха II ц 
других прусских королей,

Т-ак рисуют фаш!исггск.ие фальсификагго- 
ры даторию Гермаиш. За ©.ременным упад
ком «нордической» кров)и и «шрдичбского 
духа», соп«ровождавш1и;м)ся и поли'жческ'им 
ушадком Г^рманш! в XIV—^XVII в-в., следу
ет, согласно нх ф ат ягнш :, новое во^рож- 
де(Н!И« «1Ц|01р1ДИ1чес1ВИ1х» эл-емектов т  cesepo-' 
восточ'ной окраиие — в Пруссии».

Но в остальной Е вро п ^п о  И1х утвержде
нию, «иордич'боюие» элеменггы непрерывно 
слабеют и вырождают1ся. Если в их исто
рии поя-вляю*тюя крупные личности и проис
ходят крупн^ые  ̂ собы-тия, то лишь в силу 
того, что «нордические», или «германские», 
элементы все же исчезли не совсем. Так, 
полит'ичешское 0бъе|ди1н£н:ие Франции, соглас- 

. НО’ утверждению Гюнтера, иеходдзло от
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о&атл<х&ошосогэ «-нордического» Севера, из 
стран, где была еще аильн.а кровь за̂ в-ое'ва- 
телей—фраиков Он не объясняет, однако, 
прочему это объедшение исходило из И ль
де Франс, а не из гораздо более свгетлово- 
Л‘0€ых и «нордических» Нормандии или 
Фландрии. В<ся культура средневековой 
Ф>ран|Ц'И:и, ее литература и поэзия, ао его 
мнегК'ИЮ, являются чисто гермй!Нокимн, Внс- 
1ц.ие кла1ссы, носители этой культуры, были 
высокими, белол!ИЦЫмм и белокурыми, а 
крепоотны;Э — призе^еты 'ш , смуглыми и 
черН'0®0(Лосы1ми. Но зысшие клз!ссы—(рыцари 
ги'бли в кр«:товых походах, в войтнах, 
особенно в Столетней войн>е с Англией, где 
«нордические» элементы обеих стрйн будто 
бы взаимно истребляли друг друга. Рели
гиозные ВОЙН1Ы, истребление гуге1НЮТОв, буд
то бы бывших как протестанты нооиФелямн 
«•.нордической» крош,—'Все это содействО!ва- 
ло падению «нордическосо» элемента во 
Францйи. Остатки «нордическгих» элемен,то!в 
были окончательно уничтожены во Фран
ции Людовиком XIV — потомком «буржуаз
ных» Медичи и «евреев» Габсбургов,

В Испании «нордическая кровь» была 
будто бы ослаблена уходом наиболее пред
приимчивых дворян 3 коло'няальйые пред
приятия и политикой католической инкви
зиции. сознательно истреблявшей г>е(рман- 
ско-кнордические» элементы.

Так же бесцеремонно разделываются 
фашистские фокуоники и с другими стра
нами Европы. Всюду в них преобладание 
получают «низшие» расы, ®сюду приходит -в

 ̂ О и п t h е г 
S. 268.

«Rassenkunde Europas»,

упадок «нордический дух», всюду торже
ствуют «упадочные» идей «либерал'изма», 
«эгалитаризма» и «гумашзхш». Одна Гер
мания, HiHii, точне-е, Пруссия, высоко дер
жит знамя «нордического духа», и ей по 
праву должно принадлежать господство над 
дру гид1и с  Гр ана Mii и HaipoAaMW, господств о 
над миром.

Этот Дйкз1Й 1й кровавый бред, проповеду
е м ы й  н е м е ц к и м и  «уч-еными», о г р ^ в и в ш и -й  со
знание германских школьников, фашистские 
.ме(рза>вцы пытаются воплот^?ть в действи
тельность, возрождая вое гнусное и гюдлое, 
что они нашли в фальсмфици^рованном кми 
средневековье. Спорить с кими, приводить 
какие-либо аргумеаггы бесполезно, так как 
ойи заранее отказались от доводюв разума, 
не боятся П|риходить в противоречие не 
только с фактами, но к со здравым смыс
лом н постоян«о апеллируют к такям нфра- 
цшлнальны'м осноеашям, как «голос крови» 
или «расы», как «инстинкт».

Мы имеем здесь дело не с научной тео
рией, хотя бы ош118бочяо^ а с системой 
лжи, ничего общего не имеющей с наукой 
и пр!нз.ванн0й служилъ развязыванию звер
ских иестшисгав, помрачешш созна-йия на
родных масс Гермашш. Смешяо ш>лем«зИ|ро- 
вать с такими «теориями» и доказывать их 
неправоту. Крйшжа немецко-фашистосих 
«теорий» производится на пол5е битвы на
шей доблестной Красной Армией, нашим 
морским и воздушным флотами, аииа- 
цкей наших союзников. Кот да гигглер т̂зм 
будет уничтожен, пылью развеется та
г н у с н а я  Н ЗЛОБОЙНаЯ л о ж ь ,  КОТО|рОЙ фЛ'ПБИ-
стскле писаки пытались заменить подлин
ную исто-рнческую науку.

4 «Исторический журнал» N2 ^



СООБЩЕНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

Р У С С К А Я  Ж У Р Н А Л И С Т И К А  70 -х  гг. О Г Е Р М А Н С К О М  
М И Л И Т А Р И З М Е

\  М, Гудошникоа

В н а ч а л е  ф р а и к о -л р -у о с к о н  а о й 'я ы  1870 , г . 
о б с в р ч ^ в а т е л ь  ж у р н а л а  « О т е ч а с т в е н н ы с  з а -  

п о  ^п-ов-оду .р а з н о г л а с и й , К оторы -е  в ы 
з в а л а  э т а  в о й н 'а  ;в p y ^ c K o ii ш г 'ч ата , i i r r c a ;5: 

б о ю с ь ,  ч т о  1ВОша 1 № ж д у  Ф р а н а и е й  и 
[ 1р у с о н е й  п о г 'у б и ’т Р о с с и ю , 'П о гу б и т  H'S п о 
т о м у , ч т о б ы  Р о о с а я  Н3'р<ушггла св*ай н € й т ;р а - 
:'.ч[те.т, .в з я л а с ь  з а  о р у ж 'ш з , л о й & й р г л а о ь  так'И'М 
ж е  т я ж к и м  и с п ы т а н и я м  и  н е с ч а с т ь я м ,  к а к  
Фращоиия»—  о , н е т , п о г у б и т  д р у г и м ,  со -в ер - 
ш^^нно MiipHbiM п у т е м . В о й н а  э т а  в н е с л а  
в р а в д у  п н е с п р о е н и я  в  н а ш у  м и р н у ю  
ж 'и э н ь , д е н ь  о т о  д н я  в с е  б а л е е  и б о л е е  
т;од<т а ч  и в а  е т  11 аш  с  ш е  н н ы й с о ю  з  —  о д и :н , 
к а к  и з в е с т н о ,  т  о с н о в н ы х  с о ю з о в  в с я ю о т о  
о б щ -е с т а а . О т е ц  в о с с т а л  нд с ы н а , с ы н  — н а  
о т д а ,  б р а Т :— - н а  б р а т а ,  м у ж — н а ж е н у ,  ж е 
н а —  -на .м улеа ,—  и  .все э т о  ш - а а  т о г о ,  к о м у  

' с о ч  у в-с т 'во з а  т  ь  —  Францт-м^ и л и  П р у с с  и и ?
KoiMy ж е л а т ь  п о б е д ы ?  Н е  м о ж е м  с к р ы т ь ,  
ч т о  с т о р о н ы , пр1:НН!маю1дпе у ч а с т и е  .в э т о й  
в н у т р е н н е й  м е ж д о у с о б и ц е ,  д а л е к о  н е  раланы  
м е ж д у  с о б о й  п о  .cbohint снл^ам  и ч и с л о н н о -  
с т и . Н а  CTQpoHe П р у сси я г  с т о я т  б о л ь ш е й  
ч а с т ь ю  в с е  т у з ы .  З а щ и т у  Ф р а н ц и и  в е д е т  
т а к  с е б е . . .  б о л е е  м е л к о т а »  К

Это тюдче'РкН'уто ироническое .высказыва
ние дрЗ!В1[Лыго отражает карпьну. В отно- 
шейин русской общее таен нос тп к' франко- 
прусской войне ли'чиые С й \тат1;*:1 к той и^ти 
другой стороне — к  фра'нцузокой илн н е ' 
м е цйой к у л ьту ре — е̂ г ра. л и  в ес bMia яебол ь - 
шую -роль. Уже в вы.игэшр'Иведенной ця>тате 
<ут1мечено, что ГГруюсии сочувствуют «ту
зы», а на стороне Фр^а'нии! стоит «более 
мел'котл».

В д в е в н я к е  та»кого  н а б л ю д -а т е л ы н о г о  ч е 
л о в е к а ,  к а к и м  б ы л  А . В . Н и к и т е н к о ,  н а х о 
д и м  т а к у ю  з а ж с ь :  « В  в ы с ш и х  с ф е р а х ,  г о 
в о р я т , о д н а к о ,  о б н а р у ж и в  а ю т с я  с и у т а т ш  к 
л р у с с а 'к а м , -м е ж д у  т е м  koiK в о  все!И о б щ е 
с т в е  г о с п о д с т в у е т  с т о л 'ь  ж е  с и л ь н а я  к  нй'^з 
н е п р и я зн ь » - ,

Сочувствие петербургских высших бю- 
(рократических кругов Пруссии не подле
жит никакому оспариванию. Официальная

1870 г.. ̂ «Оте»чсстве'нные запжки» за 
сентябрь, стр, 115—116.

“ К р а и и х ф е д ь д  В. «Вошствующая 
Германия». осСовре'мениый млр» № 10 за
1914 г., стр. 66.

Россля не могла простить Ма-полеону И1 
ни Парижского мира 1856 г., пи поддержки 
им по;п»ского восстанипя в 1863—1864 го
дах,

В прессе того времени произошло рас
слоение: кожс'рзатиз-ныс органы выражал'И 
СВОКГ СН1МШТИ'Н « П|руССГ1.1, сочувствие Л'И- 
бе!рало!а в большей своей части было тоже 
на ее стороне, радикальная же штеллиг-пп- 
ии.я была, на cropofHe Ф;ранадил ti всего 
французского. После то̂ го ка,к явно .нлмети- 

. дась П'Обеда Пруссии, в л:ибе;ральной прессе 
начинаются колебания, даже консерватив
ная печать начинает побаиваться объеди
нившейся Гермаиш т и д у  пря'мых, медау- 
смыслетшх угроз по адресу России со 
стороны шовинистсгчески настроенных гер- 
MiSHicKH'x газет.

Споры на страницах журн.ал-ов по пово
ду войны между Францией и Пруссией 
шли главным образом по вопросу о причи
нах молниеносного разгрома наполеоновской 
империи и легких побед Пруссйи, попутно 

. затрагивались вопросы и о бух^ущих судь
бах Европы в связи" с появлеииси и.а ее ма
терике такого фактора первостепенног'о зна
чения, ’какгАЕ было о&разоваш'ие Герман
ской империи. Споры 'касал^ись та^кже во- 
п'роса о типах и преимуществах дву^ куль
тур — фра.вдузской и немецкой. В этом 
главный интерес статей того времени. Но 
есть другая сторона в этой полемике, име
ющая злободневное значение и в настоящее 
время. Дело в том, что прус^кал воекшина 
R значительной ььере црим.ен1яла в войне с 
Фран'Цией те же методы, которые она позд
нее развернула в войне 1914—1918 гг. н. 
наконец, в ©ойнс против Советского Coio- 
за; в последней эти, с» 'П03|В0Л1енн1Я сказать, 
«методы» получили св-ое полное заверше
ние. Если в и-рошлом искать дату для на
чала «звериной войны», которую ведет гер
манский империализм, то это будет война 
1870—1871 годов.

Наибол)ее оолно военные темы отражены' 
в двух журналах того аремени — в ради
кальных «итечесивеаных записках» и «Ве
стнике Европы», органе pyccKifx либералов.

«Вестник Европы» счтггает за-ч.инш.ицей 
франко-прусской войны Францию Налолео-



русская журналистика 70~х гг. п германском лшли-тари.тс 5!

н а I I I . П р е д с т а а и т е л с м  м 'илитлриЗ '.м а в  Ев
р о п е  а в т о р  вм еш Н 'е;пэлглт:11ч е с к '9г о  о б о з р е н и я .  
по1йз;1£в-шего'гя в  журиап-г з с к о р г  и э г^ с  на* 
ч а л а  -&ОЙ-НЫ, с ч 'м т а е т  не П р у с  сито, а на:ио- 
л е о ’ноБС'К-ую Фра-Н|ЦИ-ю. О т в е ч а я  н а  болоО'С о  
т о м , ч т о  б у д е т  -с Е в р а я о й  п р и  ■пЭ'б'гдс; т э и  
31ЛИ д р у г о й  с т а р а н ы ,  о'л п р е д с к а з ы в а е т ,  ч т о  
»  с л у ч а е  о в о е й  п о б е д ы  Н а п о л е о н  I I I  з а д а 
в и т  т е  ж а м к и  с ‘р э с т к и  с а а о е с з д я ,  к о т о р ы е  
б ы л и  т о г д а  п р о ш л а  н е г о  е о  Ф р а н и е ш ; э а -  
в т о р ы х ,  его п о б е д а  шр if в-?'дет к  т о м у ,  ч т о  
с  вд^е-ей с 5ъ ед и 'н < } н вя  •мцюго'Ч'И'СЛ-енных г ^ р -  
xja’H'CKiLx 'к н я ж е с т в ,  в  е д й в у г о  Г е р м а н и ю  б у 
д е т  л о к о ш ч е к о  « а  д о л г о е  в р е м я ,  ибэ* в зам -ем  
рйзг1ромле1-гной П р у С ’СЛЕГ в е р х  'С п о м о щ ь ю  
[1!М'пе1р а т о р а - т о 5е1Д 1! ;т е л я  в о з ь м е т  с н о в а  А в* 
с р р ш ,  к о т о р а я  011Я!ТЬ с т а д е ч  fт р а т ь  р о л ь  
« г с 'р 'м а н с к о й  д е р ж а в ы » .  Н а к о н е ц ,  в - т р г т ь и х ,  
п о б е д а  Н а п о л е о н а  U I  н е и з б е ж н о - д е  п р и н е 
с е т  У 'си.т-ение л т л и т а р и - э м а  в о  св-сей Е ^ротие: 
Н гш о л ео } ! б у щ е т  у Г |р о ж а т ь  . вг-ей  Б в р о п г  
в о й н о й  и з а с т а в и т  е с  б £ з  м е р ы  в о о р у ж а т ь '  
с  я . Д р у г о е  д е л о ,  п о  м'ненЕпо а!ВТ0)ра о б о з р е -  
№ия, е с л й  п о б а д и т  П р у о с -и я . Т о г д а  1Ш15иты11 
Н а п о л е о н  д о л ж е н  б у д е т  прс'гсту;п-'и!ть к  ш и 
р о к и м  р е ф 0 р м !а м , ч т о б ы  ш р и м и р и ’т ь  фра*»- 
ц у э с к о э  о б ш е с т в -о  с о  св -оей  о с о б о й .  С л е д -  
ст^Н 'б м  п о б е д ы  н а д  Н а п о л е о н о м  б у д е т  о б ъ -  
<?Д1гнен'Л« Г-е1рма'ни,и, ч т о  с а м о  п о  с е б е ,  кж  
д у м а е т  о б о з р е в а т е л ь ,  я в л я е т с я  бла1Г0'М. Ч т о  
к а с а е т с я  п р у с с к о й  apMiHif, т о  а в т о р  к в а л и 
ф и ц и р у е т  е е  к а к  « в о а р у ж е и н ы й  н а р о д »  н 
в ы с к а з ы в а е т  у о ер й { '1 Ю сть  в  т е ш , ч т о  о н а  
к -е с п о с о б н а  с л у ж и т ь  з а х в а т ,ш ь ч е о к him в д л а м .

Прошло ка1ких-ии|буд'ь тюл1ГОда. и всем'у 
миру стало сов-ершенно ясно, что собой 
предста,влял этот «вооруженный п,р(усдай 
RaipoA» в руках гарусского короля н БиС" 
марка. В од-ном ил следующих ко-мероз 
«Веютник Европы» вынужден был уже бить 
отбой. В статье Полонского «Германская 
пулерш» дается уже такая харэктернстИ' 
ка прусской apMiHiH: «Итак, хотя прусскую 
ap.vraTO и можно называть —- «.вооруже:п1ЫЙ 
парод», но пе иначх как с прибавкою: «во- i 
оружсн1ный иар0 ‘Д, ди1сщш1ли1н*'''друе'мый и 
командуемый дворянамиПрусскгэя  армия 
самая дворянская во всей Ев>ропе. Недвсря- 
H<Hw в ней даже о штаб-офице^рском чпне 
едва ли может и мечтать» Ч Автор считает, 
что даже русская армия нес'ра̂ неИ'ШО де
мократичнее по св<оему составу, чем пру^ 
ская.

Прогерманская точка ар-21:с1'Я выражена 
9ТИ:\5 журналом В целО'М ря,^е И'Иостравных 
обозрений начи'ная с автуста 1870 г. и в 
отдельных статьях, большинство которых 
11одгх1са!но псевдонк'мами: или импциалам'и. 
Есть основания полагать, что эта сбозрс»- 
нея иа)л;и1са'ны К. Д , Кав.ели'ньгм, который 
с полоаины 70-х го>дов станотится в ре- 
дакилм «В'еютника Ев-ропы» с&оки челове
ком, Не в:ся редакция, однако, пртд-эржи- 
валась взглядоз Кавелина, П р2дста1знтеле\г 
П1роТ(И'Водоло:к:юй точки з,реки я был Esre- 
кий Ути:н — видный представитель русс:кото 
либг'ралйвма. Его статгп псмещглттсь ргдак- 
ц-ией’ «Вестника Е'зро.пы» с  оговоркой, что

это личная точка зрзкия Е. Утияа. Е. Ут̂ 1г; 
вовсе не отр1;;‘цал п-рава Герл^ании на полити
ческое oбъeдиJнeш5e, считая это щ?аво бес- 
с11орны=м. Вопрос, по -его мнению, заклю
чался 'В том, какое !зз repaia'HCWHx госу
дарств станет во главе о5ъед1гн>гя-ной Гер
манки. Утш! не ож1бдал ничего хорошего 
ни для ca^юй Германии!, \т дл'Я Европы, 
ccvTii это объ-с-дикен-ие будет в руках Прус
сии. «Поглощешге Ге|рмак1Ш Прус сиею,— 
читаем мь[ з его статье,—  означн'ло созда
ние в центре Е&рдаы такой де(ржазы, кото
рая аб::ол;к>тй3(мо*м а ш!Лглтаршмо\т
т^еми'нуемо затормозет развитие свобо-дной 
[10Л1пи;чгС(Кой ж.иэн-н, которая уон1тит s це
лой Европе то злое начало, которое .^южно 
oxaipaKTepH3CsaTb од'НУЛ! слогво,м; реакция  ̂
Прусское п-раввтельство, менее ч>эм какое- 
н*11будь другое, илгело з своей истории ли
беральные тра'Днци!и; крайний форма «’шз.м. 
любовь к солдатчИ!не» а следовательно и 
дecпoтиз^т— таковы всегда были главные 
свойства того nipaжительства, которое те
перь угрожало не только Гер-ма̂ шот, но « 
целой Европе»

У тип сове1ршен'Но праыиыно отч̂ гегчает, 
что уже прежние победы Пр^^ссли наа Да- 
г̂ ией, в особгяностн ■над Австрией, под Са- 
дг>зой, быьяя асточ‘Н'Икамк разаити'Я нгпомер- 
>юго шовй'Н:И13.ма среди немцел, чем, в сущ- 
HOCTif, сг было fnoaroTOBaeHO торжество Пф|ус- 
си̂ и в 1870—1871 годах. «Энтузиазм прус
сак 0(3, — п И5: а л У Т1Ш,— выэв ашый С.а(довой. 
не никаких пределов... Непомерная
гордость обуя.т Tcflepb и: цравительство и 
обеву.мевший от победы >народ. Отныне для 
Пруссии не было более ей ра)в.ных, с не
обыкновенным высокомерйьеси стал<н смот
реть он,и на др!угие :на-роды».

Не то созе-ршен'но, по М'нению Упша, 
п>редставля-епг собой Франодя. Неодно(К|рат- 
ные лйре’мен'ы политического рйж т1а во 
Фраи:ци1и со времен фра;нцузской револяо^ш! 
лишний ра-з д0 казы,в.ак>т, что - во Франции 
[гдет BiHyxipeHiHtHH упорная борьба, в которой 
«новые основы общества хо-тя и дапыты- 
вают подчас поражен-ие, ш  все-такп посто
янно одолевают, бе|рут верх -̂:ад политиче- 
ск.ими началау.1,1 прошедшего времени». О к 
далек от того, чтобы восторгаться режи
мом Наполеона П1, по5:^да которого «'кс 
б уде т R н астоя щу ю мгянлп'у торжеством 
с^вободы», но во Францim есть анут(ренж1'е 
силы, сч-итает он, которые в состоянИ'И пе- 
р'обороть наполеоноэскую реакщгю, Taw.x 
внутренних сил ■нет в Германии. «Торжест
во П'руссгж,— аака1кчйаагг о» свою ста
тью,— будет торжеством .реакцйи. которая 
тяжело отзовется !иа жпзки »сех на/родс’}» 
ко'нгике'н'т atibHro й EBipoc ы

В оц^ете вжгяяия исхода этой во>йны и-а 
далынейтне судьбы Еи^ралы Утин очень 
близко подх'оспгл ,к пос£1Ш1ягм ради'калыЮ'ГО 
журнала «Отечественные зашвдси», -в рс- 
дакг»!и которого состояли Н. А. Нокр^асов. 
М. Е. Салтыков, Г. 3. Елисеев. Самый во- 
nipoc о срав;нен;и.;г1 'напол'гоно'&^кого К бис- 
маокжого деспотс^зма трактозадся в этом

«Вестпик Езролы» за 1871 г., март, 
стр. 2ЙЗ—224.

. #BecTHia;: Евроеы» за 1870 г., август, 
CTD. 811.

«Вестиик -Европы» за 1870 г., стр. 843.
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журнап-е так; «При всех эти(Х симлатпях, 
KOTopbiiMiK nOvTbiyeTca в Гермаklih,
не должно забызать того, что владычеству 
Бисмарка здесь (в Германии.— М . Г.) кон- 
иа 116 предаидится. Фра;Н'ЦЛя находится в 
таком особом полож-е'нии. ср'е^ди другН'Х го- 
cy.AajpcTB Еыропы, что всякая династия 
зд-г-сь была и будет на -будущее арем я̂ 
только случайностью. Ди1на!стия на?пгЭлео- 
навская была случайностью еще боотее, чем 
ка'кая*Л'И15о другая. Что касается Бтема-рка, 
то он бессмертен » Гер^шкии. Мы з-наем 
только од'ного Е?1'сма(рка — Бисм-афка I. Но 
будет* Би1СМ1а'рк II, Бвсмарк III, Бисмарк IV, 
Бисмарк V а  так далее in infinitum. БиС’ 
марки гарекратятся в Герм-анш! только тог
да, копда Йруосия пошичит 1ВПОЛ1не со ^сэо- 
Ш.11 стары’ми 'традициями, кошда в ней ие 
будет мйлитарюма, когда исчезнет самый 
зй'Па;х юнкерспза» К01пда франдуэс-кая atp- 
мня была разбита шод Седанам, злопо-луч- 
ный фраицузакий шшератор был взят в 
плен, а Париж от!ве1С1л нд это сввржеттием 
Наполеона я  [П1ровозгла)Шенйем во Франции 
республики, «Отечественные зашски.» уаи- 
Д€'Л'И :в этом луч'ПГбе доказательстзо в 
пользу тнэго, что AednoTH*3(M Наоолеона 1П 
не р‘азгара'Т1;!.л французов. «Предаю лож им, 
что в ПЛ10Н взяли бы не Наполеоеа,—■ чи
таем мы в сентябрьском номере жу|рнала,— 
а К0 !р0 ля В’Илыгельма и его сьш.а Франца. 
Что п-рошоншо бы в Берлине? Б'исма,рк 
созвал бы прусскую лалату, с приоко'рбиеа! 
объявил бы ей о inocT'KirmeiM тирусекий на
род несчастьа и вместе о том, что соглас
но со всем’и MMHincTipa-M'H, он н.а'знй1Ч'ИЛ Ч'рез- 
вычааЪую .котссию  из таких то и таких 
то Л1ИЦ под CBOt-fMi. п-редседательством для 
уП1ра1вл1е‘ния ст|ра-нок>. Палата лобла!го1Д.а1ри‘ла 
бы етч> за т а -к ^  пот^ечлтельность м, !Может 
быть* ос1М1бли.Л|а1сь бы 1П)ри этом заявить 
св^ю яаяесноду, что кз1браган1ая комиссия бу
дет строго держаться конституцш. Это 
единогласное 'решение .ми1н«аге|рства и пал'а- 
ты было бы немедленно объугвленю Ш1РОДУ, 
>:ото*рьгй ит'рйнял бы его с восторгом, it, за- 
т<̂ м, дело пошло бы своим чередом. В П а
риже же вьгшло совсем не так» ^

Сентя^^рьскс^й nqpeiBopOT во Франции вы
звал вюсторженше'отношение в рЗД'Икаль- 
ном мрыле русской и'нт̂ еллигенц'и'я. Эти со
бытия н-апомнили мару, что есть другая 
Фраишя, кром'е Ф^ршции Людовиков и На
полеонов, есть Франция 1789— 1792 гг., 
1830 'И 1848 годов. И вот, ш гда страна, 
ста)вшая оимгволом прогресса и человече* 
ской свободы, те,рзалась безжалостн1Ы1М и 
жесток« (̂м в]>аго1М, .метояа'ми, которые вызы- 
вал'к от1В1р1а|щение я ужас, во всем. М1ире, ес- 
тестдаетано, в это иремя Bice сишадай oisipe- 
довлЕх слоев России отщшц^ были Францяи- 
Прус&ия с ее деспотизмом, культом сол
датчины, мелочрН)Ы1м, педа1Н1ти'чи1ьш бкхрояора- 
тизмом, вялой по сравнению с Фраяцией об

щественной жизнью могла вызвать прекло
нение только у «родственных душ» из 
круга русской бюрократии и дворян-консер- 
ваторов. Вскоре после начала кашанил Я1р> 
ко выявились истинно прусские методы ве
дения вой-Н'Ы, заключавшееся в з-абвения 
элементарных законов войны, общеприня
тых всеми культурными нация'М ,п,

Перечитывая в старых журналах матери* • 
алы о событиях, -которьгм истекла семиде
сятилетняя даВ'Ность, поражаешься TOMiy, 
до чего многое знакомо и нашему времени. 
Вот даоке «Вестшж Европы» высмеивает и 
бичует немецких г'ретхен, посыла(Ющ,их сво- 
,И|М фрицам на фронт 'наказы о посылках и 
т. а. Тот же «Вестник Ез(ропы», писавший 
в начале войны о пунмтуальню'м соблюдении 
Гфуссией законов В10Йны и гумашом обра
щении с плеы!ны!М!И и |ра!неным1И, в дальней
ших HOiMepax своего журнала дает богатый 
лштериал о гар'мансюих жестокостях и нару- 
шенж1 гаруссакаш законов юйны.

«<1 р̂а'Н1цузы хохочут,— цншег швейцар
ский корресшоавде'НТ журнала,—ihад письма
ми -немецких Гретхен, найденными на олен- 
HiOM шемце: одна Гретхен тросит иривезтЕ! 
ей из Парижа к р а си те  серьги; другая 
Гретхен), более высокого полета, радуется, 
что [па|рижа’н;юи не будут более царидам:и 
мод и нарядов.; треть^я Гретхен ропщет на 
ЭТИ1Х :несносных буйных naipiH^aik, не хотя
щих С:даться и удовлетворить требовашям 
чест,и црусского оружия, для того, чтоб, 
наконец, на)СТ1у[пш MiHip и ее Вильгельм .вер
ну лс-я к од.уст€уго1му очагу» 2)'

Ра дика льна я печ а ть по лн а негодовав и я 
ро поводу зверств пруссаков, их коварства 
и i варварских методов ведения войны, «В 
немецКИ1Х газетах много кричали о варвар
стве >На(Полеон,а, призва1вшег0  lao француз
ские войска тюркосов,— читаем мы в KOip- 
реогвонденцйи «Отечественных записок». — 
Н-(4 , обмануть всю Ef̂ pony, образовать свою 
армию вместо законных 2% из 10% насе- 
лен>И'Я, вторгнуться с э-тою арм:иею или, что 
то же, почти со все1ми способными носиггь 
оружие в стране, в землю неприятеля, за
тем, вешать и -расстреливать или ссылать в 
каторжные работы каждого гражданина, 
который вэдумает защищать свое отечест
во,— такое азиатское коварство и ва|р&ар- 
ство -не -может вдти ии ;В какое сравнение 
с призванием в армию, горсти тюркосов» ‘. .

Прусакое ц р а;в 1И Ф е л ь с т в о , объявив в нача
ле (ВОЙНЫ, что оно воюет не с французским 
1[а,родом«, а с На1Полеоном), теперь не только 
не загова1ривало о мире, но продолжало 
дальще г р о м и т ь  обессил'ен'ную Францию, 
л и ш и в ш у ю с я  п о ч т и  в с е й  своей армш. Ми
ролюбивое з^я'вле'ние п р у с с к о г о  корол^я в 
начале войны «а/до объяснить тем, что по- 
1*.Л1едн1ий не был уверен в победе над Фран
цией. Теперь же, когда Пруссия п о л у ч и л а  
легкую, мол'иией'осн>’ю победу, цруосаки 
никак «е х о т е л и  ’у щ у с т и т ь  1случай пограбить 
богатую страну.

 ̂ «Оте^чествениые залиски» за 1870 г., 
сентябрь, стр. '124.

'  Там же, стр. 125—126.

'• 3 «Вестник Европы» за 1871 г., февраль, 
стр. 850.

«Отечествешые залискп» за 1870 г., 
сентяб!?ь, - ст'р. 119—120.
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Под предлогом: rrfempiiзнания реслублжан- 
ского правите л ьства Франции германская 
ар̂ ги-я после поражения Ф,ранци;и под Седа
ном продолжала наст^^шекие на Париж. 
Французский карод вэяжя за оружие. Не- 
м'гдком-у KOMiâ oBaiHwra"̂  пришлось иметь 
дело на территории Фра-нци! с па/ртазан- 
С.КОЙ вой'Ной. Водрзки обычаям войны прус
саки раестрели.вали; пленных ларт.иза’н. «Со 
времени сед айнской б1гтвы,— чггтаем мы в 
«Отечественных записках»,— война эта пе
рестала более быть войною. Это собрание 
ужасов всякого рода, а никак не аоина. 
Расстрелйвание KaiK заго^ворщнка (!) илк 

.ссылка в 'каторж'ные работы ;ася'кого, кто 
возьмет оружие *на защиту сво5го отечест
ва, гуртовое сожжен'И'е нлт обложение гри- 
мадны'ми контрибуц^ижги целых деревеиь 
за поступкп двух — трех лиц> наложение 
ежедневного штрафа в 50 франков 'На каж
дое семейство за каждс-е лицо, которое 
исчезнет ш  дому, насильное отправлен-ие 
с «aжды^^i поеэдо\^ железных дорот значе
те л ьнейш их гражда-н местечек, W3 которых 
отправляется поезд,—^для того, чтобы фран
цузские вольные стрелки не затрудн'Ялй и 
Hie подвергали ошспости поездов,— все это 
тй'кие вещи, 'которые ш;волят -на серьезные 
мыслп о ци1ы1'лиза(ции Пруссии ,̂ руководя
щей войною» V 

В прессе того времеип м"ожно иайт!и мно
го фа)Ктов, ха>ракте.ризук>щж отношен.и:е 
герма-1-iiCKoro коман1дова1н.ия к napTinsa'HS'Nr и 
случЗ'К жестокой растсраеы с последни^ус!. 
Часто эти факты берутся нз немецк'их га
зет. В «Весг:;ике Езролы» иризведены сле
дующие выдержки из берлинской газеты 
«Бёрзен-курьер» от 20 ноября 1870 «Вче
ра тврибыл первый транспорт раненых и 
пленных из Дрё, после д*ела 17-го Ч1гсла. С 
вольны’мм стрелкам^и расправа была корот
ка: мх П01СТЛВИЛЕ1 в ряд п один ^за другшг 
гтолучиит пулю в лоб. Дан общий приказ по 
армия, строго восшрешаюший отпра1влять с 
места в качестве &oê нlÎ loшюнныx и пове* 
леваюЩ'ИЙ расстреливать их 1на месте, по 
у1каза1ГИ)Ям собираемых немедлеино военно
судных комиссий, где бы они (вольные 
с трешки) ни появлялись»

Казалось невероятным, ч |^  страна, )п,ре- 
' терпевшая столько иел'риятностей из-за пю- 
литического раздробления, стра*на, iie раз 
топтавшаяся эражеси^.м caiH'OirOM, как толь
ко почув1Ствавала свою силу, аабыла iBce и 
превратишась в оголтелого х.иац'тшка; стра
ла, народ которой любилтг (Величать «на'ро- 
до«м поэтов и философов». Впрочем, ^хо nio- 
след-нее обстоятельстио в глазах тогдашних 
русских публицйстов только усу!губляло 
вииу. Автор очерков «Бесе1ды по поводу 
прусско-фравдузской войны» берет ,в каче
стве примера вообрашсаемого человека, ко
торого все зналй! ш к  высокоофазованното 
человека "И который, ворзавамись ib дом со
седа, стал убтгзать и грабить. «Вы, коне1Ч- 
но. будете И'Меть -п;ра;во утв»ерждать ооП'рсж- 
иему,— пишет он,— что он хороший химп-к.

х о р о ш и й  б о т а н ш ,  х о р о ш и й  к л а с о т ж , х о р о 
ш и й  ф и л о с о ф ,  ш  п р и  ,к а ж д о й  в а ш е й  пох^ва- 
л е  paa'HOoSpasHTO о т д е л ь н ы х  с в е д е н и й ,  в ы  
п о с т а в л е н ы  б у д е т е  в  н ео б х о д и ш ^ о ст ь  при- 
б а в л 1я т ь :  « у а ш - и т е л ь и о ^  к а к  п р и  т а к и х  з н а 
н и я х  ч е л а з с к  э т о т  м о г  о с т а т ь с я  т а к и л с  з в е 
р е м » . И е с л 11 ЕЫ ч е л о в е к  м ы с л я щ и й ,  т о  
э т о  н е м е д л е н н о  п о в е д е т  к  и с с л е д о з а ш ю  
П'рИ'чшФ, в  с й л у  к о т о р ы х  С31мые т л 'у ^ ^ к л е  «  
р а э н о о 5 р а ‘з н ы е  зн а-н п я  б ы в ак > т  и к о г д а  б е с -  
СЕЬЛ'ЬНЫ в ь г р а б о т а т ь  и з  ч ел о в егка  д е й с т в а -  
т е л ь а о г о  ч е л о в е к а »  ®.

Но деды к прадеды современных фаши- 
стскйос ^ссверхчеловеков» по части жесто
кости и в подхгеткц не годилжь свошм гит- 
лерооскзш й’нукам.

Успехи прусского оружия вызвал! !̂ взрыв 
шов'и'ни'зма в среде широких слоев немецко
го населения. Немецкие учеиые с ми- 
ровыш! rtifvieHaiMH — как хгшщ Д ю ^а- 
Реймон», фило1:оф Штраус и шсторккн 
Зс^бель и Иегер — еыстушгля в печати с 
шое.анЕС'Шческ'ИМ!  ̂ статьями, восхвалявши- 

'И «высокие доблести» г-ерманского наро
да п iB особенности королевско-прусский 
реЖ'И'М. «Т'!р1язь н злово'ние немецкой мыс
ли,— пшпет обозреватель Ютгчественных 
затаисок»,— сделались 'невыносимыми'- Идея 
о ^ л и 1чии Гермаий^и, о высоком ее призва
нии для Mtipa н о 1ни.чтож€;ствг в сра1вненнп 
с нею других народов проникла тогда 
насквозь всех немцев, начиная от Бисмар
ка до последгнего сзпажшксТ к портного, 
доселе скромно снимавшихся свсим Тзе^с- 
лом fti *ке шмевпжх н(икакого понятия Kiif о 
ка'кых пол иггическ15х в-эиросах» *.

■ П обеда н а д  Ф |ра :н ц и ей  в ы ;зв а л а  у  н е м ц е в  
м е ч т у  е с л и  н е  о  м:иро!вом1, т о  п(.> к р а й н е й  
Mcipe о  BJce'esB-ponteaoKOM г о с п о д с т в е ,  к о т о р о е  
п р е ж д е  .в с е го  с в я з ь в в а л о с ь  с  р а з г р о м о м  Р о с -  
сш ь  Н е м ц ы , ж й к ущ Е ре в  Р о о с п и ,  а  о с о б е н н а  
1н е  м е  ц к « е  б а  poH w  н а  ц а ,рс  к о й  с л у ж б е , т а к ж е  
с о д е й с т в о в а л ! !  р а з ж и г а н и ю  а г р е с с и в н ы х  н а -  

«с т р о е н и й  п о  о т н о ш е н и ю  к  Р о с с п н .  Д о с т о е в 
с к и й ,  с о ч у в с т в о в а ^ в ш и й  н е м е ц к и м  п о б е д а м  
НЭ1Д н е н а в й с т ш й  е м у  Ф р а н ц и е й , « с т р а н о й  
с о и и а л ш м а  и  к а т о л и < ч е с т в а »  (в  г о л о в е  т и -  
с а т е л я  э т и  и д е и  к а к - т о  ст5>анны м  о б р а з о м  
с о в м е щ а л и с ь ) ,—  и  д а ж е  т а к о й  ч е л о в е к  
п р и х о д и л  в  з а м е щ а т е л ь с т в о  п е р е д  о т 
к р о в е н н о й  п р у с с к о й  а г р е с с и в н о с т ь ю . В 
1876 г . Д о с т о е в с к и й  е з д и л  з а г р а н и ц у .  
П о к а  п о е з д  ш е л  п о  р у с с к о й  т е р р и т о -  
,ри1иг, n ticalT  о н  в  с в о е м  «Д 1нев!нике тш - 
с а т е л я » ,  н е м ц ы , е х а в ш и е  В 'м есте  с  н и м ,
‘Кйчем we п1роя'В(Лялбт себя. Но только
онй на гра'н:ице гаегреоели в терусскле {ваго
ны, как оа,гоадрН|Ли о необхо/димости те
перь же начать войну с... Россией. «гНем- 
цы,—шшхет Достоевский,—говориши о на- 
СТОЯЩ.ИХ силах Россш, п>реим1уществен1н0  
воешых. С торжествук>шим н даже не
сколько надмеиньш" im oK oftcT Ffre .\f они сооб- 
щаЛ)Н друг Д'ругу, что ишопда еще Россия

 ̂ «Отечественные зашиски» за 1870 г., 
ноя1(5рь, стр. 90.

2 .«Вестн'ик Европы» за 1871 г., март, 
стр. 237.

® <Оте1че1ств1йк1Н(ые запйоки» за 1870 г.,
ноябрь, стр. 90.

 ̂ «Отечественные за>п1и!ски» за 1870 г., 
октябрь, с.тр. 265.
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не была (В таком) слабом состояншг тто час
ти Боару-жвк1й1Я 51 щрО'Ч.» \  ДоС)Тоево:К1ИЙ тш- 
тал1ся во-з.ра!жа'ТЬ и доказыгвать, что дело 
абс то ИТ не так уж шлохо, как они дуи-иа- 
ют, Hevf-Ц'Ы вьгс'лушала! его и вел^лпзо за- 
îoл!чaшм.

В о вяз IT с ЭРОЙ беседой Достоевский 
БС‘ПО'МИ!на'ет и о своем т̂аребы.влти:».! в  Д р е ж -  
ис IB перио!' фра'н.ко-пру'сско1’1 войны. Это 
было «ie.roNT 1871 г., 1шгда в Дрезд-еш вхо
дили и-емецж-е войока, только что одержав- 
uiHe победу. Достоевскому наблю
дать <н1емец1кую эсешродную хвастливость 
собой без меры;», «хвастл11зость, переходя
щую в. 'нахальство». Они до того тогда ’ 
1гоз«горл»1л1кь, что 'начали оскорблять р-ус- 
скИ'Х. <кРусских в Дрездене было тогда 
очс'Иь много,— 'Исшет он дал'е'С,— и \moniii 
W3 ■них -порадашада! гаэтом, <кгк всякий, даже 
лавочник чуть лишь затов*ар1Разл! с русски- 
М’Н, хотя бы только пришедшиМ'Н к нему в 
лав-юу 'Кушгть чт0'ни5удь, тотчас же старал
ся вв1&рнуть: «Вот мы покончим с француза• 
ь5и, теперь П'р1шем1ся и за вас»

О ФОМ, что в [иервод фр1ан(Ко-;л;русской 
во^ы , июсле тюбе̂ !. Пруссии 'над Франци-ей, 
у tnpyccaiKOs стала проявлетьмся вражда к 
русским, говорит чслов'е.к и другого 1гд ей не
го ла)геря — Гл^еб Успетаский. Он бьгд -в 
Гормй’жа.1 г̂ Франгцж! в том же* 1871 году. 
В письм-е к жене он лншет: <Во-обще ирв 
атуезде в Пруссию квмщы кажутся более 
цобедителям^и, -н̂ ежели. » -самом Берлине, ш>о 
везде таа 'русских смот.рят свысока, хотя :н 
кемаро-гю»- 3. Надо энать Глеба Уепек1:жого— 
человека удиашгеУ1ыюй скромности и чуткой 
дел'И(кат1кости; и есл«т он за1мет1ИЛ -это не
мецкое (высокомерию,— значит, оной было в 
разм-е̂ рах, далек ик от огцределеюия «хоть и 
ц|ем>ного»/ Этой Ш'>п1ре'н1ней делшслтностью* 
боязнью оби'деть целый 'народ, хотя бы и 
в гаисьме к жене, и надо объяснить фразу 
«хоть и 'пешюго».

Бол'е«е оп1р0 дел'е‘н1но резко о сволл: гер
ма н/скмх ®печатлеткиях Гле|б Усдс^Ж'ИЙ рас
сказал Иаа!Кчияу-<Писа!реву много лет 
спустя: «Я тш'дел 'и'х Берлине в 1871 году, 
после pai3rpoji.a Ф(ра1пц.нк... Все эти Фршы. 
Ми1хели, Карлуши-колбаснадн разбухли от 
С'Ознаиия сочлйдатского .'вел'ттаия; ходят, само- 
.доаоль'ные, грудь 1коле>сом, (МО'р,5а кверху, 
усы слюв1Н(о бычьи рога... К толпе презре
ние, -в глазах что-то зве|рс*кос... Л дальше 
что )̂будет, когда see иять м^иллиардов он'И

1 Д О с т о е IB с к и й «^Дневник писателя», 
кчоль — август Л876 го(да, crip. 241, С-П. 
1S96.

Нахедкяе газеты 1Т'И1са1Ли; о tovt же са
мом. Так, аупсбургская-«Вс*еобш.ая газета» 
за несколько месяцев до' оконнания фра'нко- 
прус ОКОЙ [ВОЙНЫ помвестйла статью, в кото
рой сраЕннвались iBoewibTe силы России ;п 
Пруссии и ITlp®дĉ ca:знвaлatcь (победа ГИрусси'Н 
в случае вой-ны с Россией. “«^ОгвЧ'естаешые 
заоиски!» за 1871 г., февраль, стр. ?бО—261,

- Д о с т  о е !в с к и й Ф. «Дн'евН'Ш пнса- 
т т я » , п адь ,— август 1876 пода, стр. 243— 
244.
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ухлояают на иовые пушкс!, ружья, палаши. 
В'ЗД'ь только и думают, как -бы стальной 
щетитаою сверкая, нагнать та всех страх»

Война лоднялл также и вопрос об отно
сительной цеи-ности немецкой и французской 
культур. В «Отечественных записках» Сал* 
тьжоз-Щео1;ри(н пом'&стил под инсщиалауп 
М. М. статью «Сила событий». С великой 
симтцат'иен к'По^аержеадной Франции'на)П11саны 
следуюш.ие строки: «Бедная Франция! и на 
этот [раз ты являешься 'искупительной жерт* 
вой! Тебя, на которую М'Ир смотрел, как на 
пламя, сопревавшее историю человечества,— 
тебя, в 'настояш;ую минуту каждый Меклен
бург-слрел1ти кий обыватель, не обинуясь, 
называет собранном «думкопфоз){^1 благо 
ем:у, эт ощ  скромиом1у мекленбу.рг- 
стрелсш'ко.м/у обывателю... Он получил от 
тебя :все, что е\гу было >нужно. В конце 
XVIII столетия ты дала *ем'у позыв к свобо. 
де; 'В 1848 гоз.у ты дала ему позыв к осу- 
шест&лешгю ^здсл о «великом оте!честве»... 
Покуда ты выдумывала свободу ;ц >на свой 
cTipax вы'водила жи'З'Нь на почву обществе'н- 
ных вопросов, мекленбуржец, т  имея на
добности ^изобретать изобрьете!нн1ое, иредп'О- 
чнтал «не1которую узость взглядов шн*р1И'не 
и>х». Под защитою своих •политических и со
циальных ко'ювульсий, он вил'хо.м'олку выра
батывал вопрос, гораздо более близксш его 
гго}и11ман,ию, а кмен'но, вошрос об отношешы 
проходн'мства и жульничества к патриотш- 
Miy. и, -надо оказать правду, вы:рз'ботал его 
(в обычнО'М, ро|дст&&н'ном ему среднем уров
не) довольно удовлетаоригг'елъно. Теперь он 
уверен, что п1ксьмо его дойдет по назначе
нию..., Что для неукосикте'Льного избиения 
думкшфов ему дадут ^настоящее >итольча- 
тое ружье, а  ие подобие е'ГО, и что рек эй- 
3(ИЩ1я" 35 земле ду.мкопфов будет проязвО' 
диться неуклонно, по строго обдуманному 
плану, а не как-нибудь без системы»

Салтыкоау здесь удалось очень .MfCTKO 
схватить одну из xaipatKTepHHX особеннос
тей . П(руссачест1ва, даже грабеж и у»ичто- 
жеше цроделы'вающее по систем-е, на базе 
«■HiaiV̂HJbix» изысканий.

Са^лтьвкав не, любил немцев 46 по сооб- 
раженйя^^ ка^ой-либо расовой ненависти 
(это чувство вообще чуждо русским), а по 
той политической роли, которую немцы и 
нем^ецкое государство играли в русской 
Ж'изюи.. ,Неп'{йШ1ирамык врат русскол'о бюро» 
кратизма, Салтыков, конечно, дадел, какую 
роль в  его йасаждеиис! в России сыграла 
ПруссИ'Я

■* Воопсгммшанш Иван'Чи*на-Писа1ре1ва. наие- 
чаташые -'В «Северных за^жсках» за 1916 
год,

«Отече!СтвеН(Ные зао.юки» за 1870 г„ 
октяб|рь, стр. 449—450^

® Салтьяков, соз1Да»вш1:ш образ У|Лрк>\1' 
Бурчеева — это высшее .вопдащение вдеи 
бг^рократюма,— знал, откуда шл'и к культ* 
шагй)сти1ки, и шпицрутены, и вера в непо
грешимость бю|Х)(крати;чески1Х паратра^фов К 
уста.воа. Ст1ра'Ной, даровавшей нам эту _бла- 

• годать, была Пруссия, Устами «мальчжа без
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Салтыков, как и. М‘н01чне др*угн?е русские 
ЛЮД1Г рад’икальнэго ллгг,ря. был убежД'Он, 
что Пр'у'сспсл ч1'е оста-ноантся на объедние- 
H'lfif Герма кип, а блажайшей сво^ей целью 
иич;тав:нт хрировое госпадство. Наблюдая 
бер^танскую уи^ичную жизнь с засильем 
пруюского офи'царья, которэе уже н тогда 
сш тр гл о  па с^бя как ш  будущих ообедчт- 
теутей ' всего мира, О алтыкш  сяра'шивал, 
длй чего нчУ'Жен Бе(рлвн и вообще ка^ов 
смысл его существаваийя. И отв-ечал: «Вся 
суть сов ремая кого' все ш ф 0В0<̂
значение его сос|ред‘с?точ-£'но в настоящую 
Mfvrnyry в здз'шга, возаышающем’ся в в щ у  
Королевской л.(Ющад11 и »осящем наззааи< 
Г;]ав’нык штаб». П ока Прусдия была не- 
больш 1гм 1-О'гу'дарств'ОЛ!, все €-е лотути Е^грать 
в Ёврогю крупную военную р)Оль былн толь
ко С'Мешны. ДрУ'Го>е дело тадерь, кО'ГДа соз- 
Д'йиз Герма'Иская нш ерия. Д о эт0“Г0 ж̂ е 
В;рсМ’(̂!1И «tHWAHicMp̂ T'Ho snpiyccKf>e 'Корол-еа- 
ство нзаходилось ПОД >трО0ОЙ распада, ко 
всяк.И:й 'раз ‘НД 'ПОМО'ЩЬ т у  явл'ялась дружбе- 
ств-йшая рука, KOTOipaiH на бе^ссроч^ное В'ремя 
обеспечивала за Н‘Н;м аоэмозк'ность делать 
разводы, парады sr

В f̂i'T-etpaType того адного горьких
сл-оБ “CKaciano бцло то  адресу н-ауд1ев. П’рн 
этой мотшы этой вражД'Ы K^iieMuaw в рус- 
ской TieipeAOBofi ж урнала тике крыди:с> в>о- 
вс^  ке ® бояэщ  обт»ед)ивдШ'Я Герт-шшл, ^ в 
том. что объб1Щ|неш'е
л ось иод рук>озодст1ао1И мй!ЛШ'а1р®«с тш-£'СКОЙ 
П'^уссзш., что не трщвещало ши̂ чето хороше
го дл,я будуидик судэб Бв;рода. К'огда ЛЕйбе* 
ралм1ые «Ште1рбургкж1,е аадомостп»- в 
довой статье р^>и;ветствовали воз'ройуршю 
Терманш, котч^рая 0осле, побед \над  
Ф>рФндй^й «№шря1мдаяв1ч:я во в « ь   ̂ 'рост и 

1̂увству€т в себе ^дты'рскн-е сйлы», «кОт€- 
ч-е<;тв»Э!5|’йьге здад'ош» отаетищ̂  ш это ет- 
К’Сгтерщыад фельетоном <Выбор»рекого нус* 
тъ|ш щ а». Т ш  были строки:

штэ'ной» ,Салты;1сов'-^лаого горь^дш слов г ^  
BOip’̂ rr во  aAfstjy немце'в вообык; и руе-сшх 
нШ'Ч;-е!в -в особемиостм. «nptB '^y ты Л ^таал , 
д а  e€Tv у sa-c' и культура,'.я  ш у к а ,^  тъо- 

«м!ая¥Ч(ш бвд штзшв:4»- «и'адьчшу в шта- 
ш жкусство^. н ххв̂ боашш ущтт^’ 

йа , вот т о  худ<>;' к ; то  ■ ©м. арщо-;- 
дщ-е coiBtceM ins с этбтм, й ’тол’ыюо тгобы па- 
' ШсткЕДчать. К то с а м М  бес*с€р|деч1иьй ^крЯ' 
т€>с>шгтель р'уоакого |>а*бО'Ч£то H^e^c^eiKa?— 
иамш? кто  сам(ый бе'зжалоютннй атедагот?— 
й-емец! K ip -са^мый туиой адмшвястратсо?-— 

;кт6 'ЕДЮ'хно̂ 1Ляет П1р1Сизвол, юто слу- 
ж щ  дл^ т т  н^ушолдашз ш трозшм
оруЗ'РШ? ' ■

С а Л' т ы- к  © в-Щ е л  р?? м «За рубе- 
Ж’ОМ», с’тр. 61, 1939 п  С адаш ш  под этой 

'Д;ружесг5йдаой рукой  ̂ ра0ум!8-ет, ■кда’щго, 
Ua<piCiKyio Pccrr.ii'o, koticosI-h д^а pviia сДйсла 
ГЬруощю Q-T ©.%с̂ пада <пойле №5-
нь1, к-эпда Up̂ ■̂cĉ l̂O оцйс с,т(^/'-ч^йсМ'й.рть 
Елдаав'^ты П'>тротг.кы и Dto<cm«iCT;2 t̂ie î .a пр-а* 
стол П-ет!ра in!—- и î TopO'fi раз» п I8i3 г.. 
кот1п;з 'рлзгрСМ' Ня̂ПО'Л(Г''Г>иа' иа pyc*c,K:̂ tx тМ'Ш 
п'^?>ъог.т * ь реа^сцйо^П’ю: : Црус-

«^Пу'сть cospKSAi'eHMHX лкбера«1<^
Л ш ш  вел!йчье гфуссаков,
Я к чорту у^1^жа-ть rw os 
От л»р;:^вещейнн:х ваостсров 
И m-iiBKŴ iaaafHiHibix ка^п-ралов!»

Господство в Еврше *соддагч1Шы, лода>* 
товху к иовой войне — вот что згр1Шесло с 
собой объБдаад-ен!^ Г^май.1ш, шод з^егвмо- 
н-ией Пр'уссй'я. Что ожидало ,Еврсшу% .шдно 
было уж̂ е толда. Н, М-щсайловсжр# "в реаен^ 
iiiii на бног>ра4шю BiroMapica, ш'пивса’шуш 
П1рэстадуш’иьш пок.лач4ж^ком цосждн>еш но 
гювШ'У побады Г-е^маш- г̂ ■ т л  Фра)щв*ей, 
писал, что лрусок^ш абсолюгиам, в-вдн'ч-ест- 
во кр\Т1'ного эе.\гл*азладекая укрш ш я й да
ли 5!русска\£у царо.шу не т олут  ’м ы е  
силы, ко я новый лозуда, Лозуда этот — 
сГ-е^рмавскай адяеркя». Но, .щрадолжает Ми- 
хай;лавс1К'И'й, ведь €|;^дея г-ер^ланс^ой 
есть и!1дея »с€'М«{)рнон MOKapXHii. Не толы^о 
австрийские з&шши ие ткулько ост&ейжйе 
и'ровиэдга!* не толысо каееты
Швейдшрш!, «которые находятся есюерш^дар 
в TaiK.o}rr же полженж! как Эльзасе я Лота- 
рк'н;тя, но 'ш:я Еврша адож-ет улож’шься в 
г>ер̂ >шнскую 5Ш1я.ер1гю, -е-е в-лфсть ирйшгажалн 
над =собой Ш’Огда я a*HfWii®CK'№e корож!. Пи
ща войне и слеД'Овательно сл®в« и вел^з^гда 
обеодечена' на^долго. Еироша ещ>е еж 'лядтея 
на кровь, наслы-шятея стонов я пушечной 
па'льбы. Уже гарусек'не п̂рсс-ре̂ ссггсты до та
кой ст^т^еш у®л̂ к:.л1Фс̂> усп-едам, Ч‘тт> ироек^ 
т}!руют союз с А®ст|>И‘ей аротжв слазядет-;  ̂

. ва; уже Мольтк-е» ка>к ув€^#ет одиа аиглй^ 
ска я газета, состжил Ъ ж  ® '
Англшо. «Что-то бу1дет? ^|>»о то. чт-о на 
и ^ с т ^ ш о ' д е с ^ ‘ш% "дат 
аадан»> < т̂оль прель>ст®шщщ д а о то ^ ш  
ладшсто^, ■ о<к.расйт- eo feo  т р . , Одаако. т 

■ це ■ коадов ■. ■ "^Toi . жтнт(зтш41 есть
Bĉ ipDc ■■.В1й« Тажйр®! за!метш. что
итты'кашг ■ мож-но‘■'Сделать -ho н̂ звоз-
т т т  ка ш х' евжшъ,- В т р т  г о д ь т  в 
т м ,  как и т г т  г%ротшшт дело Бж ш рка. 
Выть может эту задйчу жполшгг

■ .■го1оуда|>ств;'. ■ бш ь мож^ет с 
B:IlcмaJжoад ишдаеТ'Ся пр^еэнраеиая мы. 

и
' Даже йрес-са, . ш щ р ш  -Шда
дщffplл^ы щ и ^ ^ х т  
. Г0стрн'ида1х»т‘0 у 'ш х  ж т о  й ш ш а  
w m  пр |рй»сщда>)'ч.^гле’Ж-тше 
способа ведевдя m f i W  вьгнужд'ша щ~  
душ ться' Kt oxjMi^Tb cEftĉ i шстарш. ТаЕ;"ш- 
BpHiM&ip, «B̂ ecTtBisK В®-р^ш» боится '
рН'Зацй'И Етоопы.' «Нй в х ш в т ъ  т тМтшт, 
мы пи11Еет саста-В’Итель в^аутр^жто
об'оаргтш̂ 'Я,— что сбши^м ■П'ослш.'т̂ н.езй аьь \ 
непшей войны будет введетае ж ж ^тшых  ̂
о1^олчтайй ®о w'<ix ■
дарстШ - А оотом: усйлеь^^ vpoo^/жеа^^ 
найдет н соотв’атст&ующ'ее €-го ущотре^да- 
ня1*е, Вшь в Е'^росге так ш№о'й€равр^?теи- 
кы х  «в>оЦ'росовз> — и Л'Ю«к*1̂ е!М.бу|рлск#:?й, и 
цтзейдарс'кнй, п славшг-акий, в греческий».

. Прот̂ '̂ 5№йЕ ^даеК’ОГО жлш’арив.ма̂ ' ш 
м€И‘л>1 й р о й тг  Ш'мо такого 'файста, как тт^

аа 1S71' г.,
ф?В'раль» стр. 543—544.



5̂6 С. Ростовский

•виюя'Ь к таруоской ше'НЩЕаде всех ее со'се- 
Гру1бая арусс'кая Еоенщйна вызывала 

ост,ру'Ю ан-тлтатию к ■прусгокому гослоастз-у. 
В этой 'Сходш'И'Сь и радикальный ли-
сзтель Са‘лтыков-ЩеД1рИ1Н и умфедный лк1- 
б€5>ал, сотрудник «Вестника Бвропы» Еаге- 
ний у  тин. Устами «русского мальчика без 
штанов» Салтыков говорит: «Все вас боятся, 
никто ofT iBiaic ничего we ждет, ^кроме подво
ха». Евгений У тин был заграницей в период 
на1И1вы'СШ(И1Х ушехов пруссаков, когда ош1 в 
начале 1871 г. де^ржали в ооаде Па|риж и 
когда, следовательно, обще»ств'е111вое (Мне.Ш1̂ ?̂ 
Европы по отиошеагию к за^Ю'ев'ателям Пру-с- 
с»ц в достаточной мере определилось; по
этому н>абл1К>денг1Я Ути'на для нас И'птерпе
ны. как вы)ражеи11е мнений либеральных 
кругов Ев!ропы. В своей статье о западиО' 
европейских впечатлениях У тин особенно 
подробно п>ар1ада!вт разговор с «аэстрпй- 
цем». Возможно, что этот «австриец» — не 
реальное л)идо, а, так сказать, собиратель
ный тш1, ■выражающий MiHeBHe определенных 
кругов. Свои австрийсйсве ania4aTJT2iiri'H 
Е. Ут'И(н оуМ1М1И1рует так: « П ^ять  Садозо 1̂ 
еще сЛ1:1Ш!К0м свежа, чтобы население Ав
стрии, даже и нШ0Ц|кая его часть, мошо 
1>адоватьс'Я у опеку топо самого оружия, ко* 
торое так недавио сломпило это государст- 
во, ш  имеете с тем лшьэя не заметить, что 
в этой антипатии к Прусани замешано также 
и другое чувство — чуиство боязни, страха 
нового стол'кню1ве'НИ1Я, которое легко*̂  мажет 
род'И!ТЬся ш  (Притязаний йрусе-кж властите
лей,— сл1ить воедино все говорящее по-не
мецки. Ку]да 'ВЫ ИИ з а ^ т е ,  в cafe, в мага
зин, кого вы ни вĉ тtpeт!̂ r̂гe, к KaiKOMiy го̂ вор̂ у 
ин (Прислушиваетесь, в-еэде вы слыШ'Игге тол
ки о во-йне, о мире, о Франции, о ее >не- 
счаотъях, везде вы подаечаете самое иск
реннее сострадание, симпатию к Франции, 
сожаление, что не она вышла победительни
цею, и чуаство озлобле'ния, «ена'аисти к 
Пруссии» *.

Мнение рредеего австрийца и оценку 
про1кход«;штах 1СобыФИй автор дает в своем 
ра'Аговоре е ак^три^йцем. Его .собеседа-и’к то- 
вор(ит: «Смотрите, вот (ра)эн1н1ца меж'ду
ПруС'С(1ей :и Ф>ра1Н1Ц1И13ю. От Франции *мы то
же штерпели5сь мното. Наполеон I сделал 
нам много в-реда, затем еще недавно мы бы-

I «BecTHidK Европы» за 1871 г., апрель, 
стр. 882—8S4.

ЛИ побиты Франциею, всего каких-нибудь 
десять лет назад: Маджента н Сольферино 
еще свэЖ'И в -нашей памяти, и од'на1ко мы 
Hte питаем! к ней не только малейшей 
злобы, но все «аше сочувствие принадлежит 
этой стра'не. П'руосни же мы ие можем 
г’рзютить Садовой, и верьте, не скоро ее 
п)0(забу1дем.

—  Быть может от того, что п oic л е д н и й 
удар В1сегда кажется больнее и живет 
дольше в п.а,мят1И?

— О, нет, вовсе не потому. Я не з»аю, 
как это вам объяснить, только в победе, 
торжестве Пру*С'С1Аи есть что-то гораздо бо* 
лее отвратительное, более -наглое, чем в 
Г01рже1стве Фраици-и».

Дальше автор уже от себя .развивает 
мысль о том, как невыиосгим'з дл'я побе>1х- 
денных ирусокая победа: <<Пруссия умеет 
так обход^гтьоя с побежденны-ми, что делает 
из них навсегда для себя злейших BtparoB. 
Бедная Дания непагпдит^ ее от всего серд
ца, такое же озлобленнее сохра'няет к чей 
Австрия, и наконец во Францт-ги она посе
лила к себе «енависть coBiceM не (Победами, 
но 1Грубо(стыо и возмутительным вз'рзарст* 
вом своего обращения с шбежденньпуп, та
кую бесконечную ненависть п такую непрео- 
доаи'му'Ю жажду м'естог, что нуж'ны целые 
века, чтобы ивгладсмь эти чувства» -.

Как ;в.и'дно И13 изло'женного, ряд .явлений, 
которЫ1Мп ха1ракт0 ри1эуется современное ве* 
дение войны фашистами, в^есьма давнего 
п.роисхож|де1ни1я. ‘Во фрка'нко-1П!русской войне 
в за!чаточнои вн̂ де можно найта М'ногое 
того, чем отлгкчаются фашисты :в .настоящей 
войне, в особенности в войне со сла.эя'нски- 

странам!^ и с Советским Союзом в част
ности. В чеаг* же «рИ'ЧИна жввучестс! этих 
явлений? Несмотря на огромные политиче-' 
скте и эконом!И'че1СКне -ив-ме'н'ения, ' котО|рые 
произошли в этой стране за П01следн1и.е семь* 
десят лет,, в Г-ёрма'нии орусское к>нкерство 
неи131ме№но я!вля-ется правящ.И'М классом, з 
руках кото'рошо не только огро'мные земель
ные фонды, 'НО н бю1р01кратичес.кг.ш аппарат 
и *ру1ководящее шложен1ие в  3\рмш. Даже 
крупная буржуазия и буржуазная ингеллн- 
гевция заражены этой прус с а ческой идео* 
лоп^ей. Она-то 'Н Я1ЕИлась таитагощей С’редой 
для немецкого фаш1Язма, боготворящего тот 
«прусокий дух», который так остро ненав^т- 
дели лучшие .люди России 70-х годов- XI)" 
века. '

TaiM же.

КРАСНОАРМЕЙСКИЕ ГАЗЕТЫ КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ'
источник ^
С. Ростовский

Рабоче-К'рестьяшжая Красна-я АрмИ'З. (име
ет большое количество печатных гаэет, об- 
олу>швающях нужды бойцов ^в дни Бел1и- 
кой отечес TBieH ной войн ы.

Кроме трех центральных газет: «Красной 
звезды», «Сталинского сокола» и «Газеты 
всевобу^га»— печатные газеты имеет каж

дый фронт и каждый военный округ. Наци- 
о№ал!ьны.е фо*рми(рован1и(я, как Л1ра1взш>, так
же име ют свои печ»а1ТН)ые орга1н ы. Свой еж е- 
днев1ный^ печатный орган имеет каждая ар- 
МИ.Я, Имеет . св-ои газеты , це
лый 1рЯ'Д ко^риусш (преимущественно кава
лерийских й гв.а1рдейских). Наиболее мно-
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гочи'сле1нн0 н разновидностью красноар(мей- 
ской печати являются дивизианнь^е газе
ты. Кроме того вьшускают газеты многие 
н3 |ц110налъ1ные и запа'сные бригады и от- 
делШ'Ые П'Ошки.

Полити'чегское ynpaiBuneHHie РККА кздает 
ряд газет для населгния в'р'емергно оккупи- 
роаа«.ных И'емца!мй районов; газеты шдают- 
ся на украинском, бел'01р'ус-ском, литовском, 
латышском и эстонском языках. Mnord 
газет, журналов и листово^к ка немецК0 ‘М,
и т а л ь я н с к о м ,  руМЫНСКО|М и ф И1НСКОМ я зь е к -зх
йздает Политическое управление Рабоче- 
Крестья>н€КОЙ К:расной А:рмки, чтобы до- 
вост правду ■ до сб>Эйа1т я  солдат армия 
гарогивнша.

Значительное количеств)0 газет издают 
крупные ntatpTi'iaaHiCKiH'e от1р'ЯДЫ, ocooeH-i-to в 
«партизанских краях». Многие газеты 
эпизодичесда выпускают брошюры, о5об- 

^щающие опыт свойх члстей, жзфналы 
' (лреимушественно сапаричесзсие), б'Юлшете̂  
ни по отетыным BonpocaiM и листовки.
, Кроме печатных ор(ганж каждое подраз- 
делевие  Красной Ар'ШЩ прэжмуществен'но 
взводы, вьигус'кает свой рукоийсные «бое
вые листки». Eĉ .’Tut печагг.кыс газеты тз̂ ыхо- 
дят ежедаевнро (фронтош’е, армейские) т и
2—3 раза в- неделю (диаизиониЫ'й), то 
«боевые листки» выпуска'ются иногда 2—3 
раза в день. Получад взвод задачу насту
пать ищи .обороняться, провесш разведку 
боем или. соверщить, марш — и вот' редкол
легия. «.боевого лйстка» уже собирает за
метки, свой^расноармеец-художник рисует, 
дел1ает надписи к «боевому листку», 
мости'вшись где-либо у куста шж « сарае* 
Через полчаса, .много через час боевой 
листок» готов II переходит аз руас в рук!!, 
Н<тая задача — новый «боевой листов». 
Вся в*и>утрешяй, так сказать тштймная, 
ЖИ’Э(ЙЬ ,-взвода . находйгг свое от)р1ажен!йе в 
4̂ ое&0(М листке».

Политруки рот хранит «боевме лисшк»; 
в полках и да.ж€ давизиях ycTpapBiaiOT 
С;МОТ1рЬГ и ]вкгстав̂ си .«боевых ЛаСТ̂ СОВ'». 
сЛштки.» мо*Ьут и должны стать ва^кншз 
^сточ^наком для состаэле'ния йсторщ ч;^ст

Каждая печатная газета, 
ледного кашнчест>аа штатных ■ сотруДЯ'ВК^Л 
имеет зн-ач'1гге.лъ»ое колщ-честю надтат^!?,^^ 
aiKTHiBiKCTOBH&o'.ai-iiKiOtpoB, ; Некоторц^
ские гааеты н^асчитьгваюг до во
енкоров. 3!начьит-елш>(шад часть ж  -о^тщк .из 
актива «боевых листйсов». Штатные сотрудт. 
ники га^^г большую ч^сть своего в,ршен1# : 
врршцят в боевых ooafpiaaAejDaiMx. Ш  од> 
на существенная оеерацйя фронда/а!рмш, 
ш вщ т к ию'лт ве щюхол^п тш>' гаэеты.

К<ЗД-ё.ошэедвнты бш*ают всю»ду  ̂ воротах, 
батальонах, полйоа!Х» дивда̂ зеях,. у ж тчш ов, 
на ошевьих шскщ-шх батарей, Ареди таж и- 
став и среди истрабйггелей т т ш , в гос.- 
гшталях, на хл-ебозаводт и т. д, ОШ' бе- 
сеи^уют с бойдаш, шшгм^(ирш<и, UOTHTpia- 
ботникамн,. ж^структкруют вошкоров, раз- 
г.о®а'рдаак>т с ра-ненши, шног!;  ̂ ттсте с 

i 'ВЗЯВ" шнтш ку ® 1руш*, ВДУт ъ
al'aiKiy и, затем дают о ней боё®ую Торрес- 
пойаденащю ® газзету. . КрасйО!а.рМ'е'1[скя>е га- 
3'STbr, 'кад д.ра.вйло,"д^лают са<ш1 бойцы .к

младшие командиры. Штатные литератур
ные сотрудники газет не столько пишут 
сами, сколько обрабатывают материал, до
ставляемый В редакцию бойцами, команди
рами и политработниками.

На страницах фр(Х1Товых а,р&гей(Ж1х и ДИ' 
визнонных газет можно встрзтать стать® и 
заметкй гене.ралов, пожовнжов, Koasicca- 
роз, врачей, политр-уков, но больше звсего 
с татей и за-метох рядовых бойцо® и №Шй- 
ИП1.Х комаид^роБ. — непойредствеБВШС уча- 
стнй'КОв боев, выносящ,их на себе всю -тя-’ 
жа;:ть войны. М'ожно без преу'вейичвн&я 
сказать, что в армейских  ̂фронто&ых, itB- 
визионных и полковых газетах находа’сш>е 
отражение вся жизнь фронта, а-радш, ди
визий, полка.

ТематЕ^ка красшармейскжх газет: столь
Же разнообразна н многогра>нна, с.коль шю- 
г огранка жшнь воксшвого соедшешя. Та
кими образом, нескоч'тько сот 1ю-чатяад га
зет н нескшько десятков тысяч «боевых 
л-жгков», имеющих сотш! тыс^ч К!(адеопон- 
дентОБ IS авторов, ежедневно сжтемат*1че- 
скн 0Фр13«жают яа- своих стра^гшэоб- всю 
жизнь Кр'ЕСной А'рМгки, весь ход войны ша1‘ 
за шагом. Это— в-севя!дяш.ее око, это ш>- 
гуч:ий а.питатор, пропагандист, оргакйзат^>, 
это мощна^я сила в pyKaix нашей парти-и.

Естаст?ве‘нн0 , что в краеноармейскжк га
зетах боо1ьшое место зашшают пере
дача баевого опыта ; иокаа герое® ОФбче- 
ственной войнм в целях воспжашя 
цоз на образда!Х героизма, сажтожер1ТВо- 
ван ИЯ и ореда н-ности родшье.

Красная Армн'Я cTOaKHyjEacb в ш^ртелЕЬ- 
ной схваггке *с шощренЕЬш, сил&1ш?м, шыт- 
ньш, коварйшм вфтгом. В ходе войны еже
часно рождаются новые методы; борьбы, 
П‘0 зН'аются,^,Шт1р*^ш ' и уж>в!ки шрага, его 
тактические прйемы, его техника, его мо- 
радаН'НЙ обл.ик. , '

Воййа — лучша^я, акаде)М*ия военшто де^ла. 
Месяц боев:огоос[ыта стошт шоадда несжюйь-. 
К'ИХ ле^ учебы в ^классах- н 21уд№)|ршх. И 

. в>от' Bice ■ кра*с'ноар1мейс5сие ш ш т  изо дня 
в день пуб(ликуют статьи, зайлежи, 1ЮД)^р  ̂
ки, пропагандирующие этот опыт, раскры
вающие тактику врага, покааыйакнди« 
контрмеры наших войск.

, Оощееэвестио, что основную удйр^'Ш 
силу номдс'В, острие ш xspe '̂Sr лт  т ш т » -‘ 
ев» ^составдяют ташшвые сое|данент1Я/ Мае- 

; еарован’ное ири'мевемае танков, ш  мшийЮ; 
немце'в, обесиеяишет прорыв лк>^Й' оборо*  ̂
ннтельноЙ п̂ ошосьт. Общеяз®ест»о тдаж-е, ■ 
что толвко Кра1>с!ЬЕа1я Аршя наашш сиособ 
останавливать ч  'рао'би'вать эти1 зн,£шеиштые  ̂
тшжоБЬве ^клшья» врата, кото.рьщ ш  мог-;

 ̂ла, ‘К'роФШвостоять н^ одна аршя в Евроие.;
Газета «Во слав | Родданы> в Ж  162, Ы 

статье лейтенанта, <КО(ЦоеВ(й— участника бо-. 
>т с н? 1̂е д д а ^  таш аш ,— >рас!СКШ>ьЕвает,| 
каас ол;но небольшое исщшйалши^ сумеж>; 
отсечь д а е ш у ю  тс0 хогру от обес-
Q'HJM® такш  даюобам пехоту, ст ьощ & лт - 
но* сдеш да беотюмопшым к таиаш. «Еш;е| 
шдашгй,— ш ш ет тов. Коцоев,— «мы 
ли фащи'стские тшйси, за корорыми ашдкН 
валн ашюматвдкй*. Продшт^ясь ше5реи, 

1̂ецкие машины Ш'ре'ДДа двл13'л!й короггкиа;
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остановки; поводимому, они веЛ'И н^-блюде- 
ние за местностью. Я предупредил бой
цов: сохр»а)Кять выдержку, танки п,ро<п-У'
стйть, не вьсдавать себя огнем до моего 
распоряжения... Враг продолжал идти впе
ред. В 300 метра.ч за танками шла пехота. 
ВсжО'ре маши'ны порозняллсь с нашими око
пами к на1чал!и: развдрачиваться в тылу
моего взвода. Раздался орудийный выст
рел: это первый снаряд Поддуб'ского «по
знакомился» с фашистским танком. Одно
временно это было сигналом для моего 
взвода. Наши стре>жи1, автоматчики, пуле- 
лтетчики открыли дружный OfroHb по вра
гу». ^

Далее тов. Кодоев описывает, как немец> 
кие TajH'KM неоднок|ра'тно зытй'ЛМ'Сь ов-язать- 
ся со своей лехофой, ка̂ к <тк вО'авращалигсъ 
под огнем нашей ар'шллери'и, как он'И 
«утюжнли» противотанковые щели, где за
легли бойцы тов. Кодоева, Hio каждый .раз 
бойцы друж'но отбн-вал'и все атаки. Враг 
та*к и не дрорва)Лся. То, что делал взвод 
тов. Коцоева, в то же сям>ое вр&мя делали 
сотн<и других В.ЭВОД-01В на поле боя. В ре
зультате аем'ецк-ий танковый кулак был раз
бит.

Газета «Боевое знамя» в № 132 (236), в 
, подбО|рк€ «Кома1Н'ДИ)р — хозяин на поаге 
боя», рассказывает, как командир подрао- 
делеагия сорвал маневр врага и оде1ржал 
победу. «Н-емцы,— говорится в подборк>е,— 
вышли во флШБГ одной нашей стрелковой 
роты. Обстановка создалась серьезная. 
Командир минометной бата!ре>и тощ. Паль
чиков немедленно связался с ксша*ндиром 
стрелкового бaтaльoнaJ. Было принято .ре
шение забросеть >4ин10мегч.и1к0в ■& тыл в>ра- 
га. Для этого необходаиа была атака пе
хоты. Во время атаки фршт лома-ется, то 
тут, то там обра]Зуются бреш,и; небольшая 
npyinnia мойсет лепко П)р01Н'И1К.нуть в них. Как 
только началаюь атака, два минометных 
1расч'ета незаметно вышли в тыл вражеско
му под'рааделенИ'Ю и открыла огонь. Ока
завшись между двух огней, ^^емцы дрогну
ли и стали отступать. Отвечая нй маие̂ В'Р 
врага конт1рма®ев^рам, тов. Пальчиков до
бился уопеха».

K'paoHoajpviê cKH*e газеты изо дня в день 
поП'улярнзл!рук>т своих героев. НапрН1ме>р 
газета «За Родину», издававшаяся в Сева
стополе, cji'CTeiMaTiiH-ecKiH П10ка1зь&ва1ла на 
своисс CTipajHH’Uaix reipoea севастолол1ьской 
эпопеи. Многие подвиги этшх геро-ев, не
сомненно, войдут в будущее шюол(ьт1ые 
хрестомгаггии и будут служить об:разцам"и' 
доблести, самоложергшовакия, любви к  «ро-
ДЙН'С.

Газета «На страже Родины» в несколь- 
к и х  -HOM'epaix ib рае личной форме рассказа-ла 
о беС]П'риме1рном падви(ге ^  летч1И1КОв, кото
рые С-М13Л0 вступили в ^ й  С 70 фашист
скими стервятниками. В № 132 (7050) га
зета посвятила описанию этого подвига це
лую полосу; S № 136 (7054) под шапкой 
«Воевать отв.а‘гой и уменьем» дааа статья 
брига^дного 'Комисса.ра А. Иванова на тему. 
«Че^му учсгг подвиг шести reipoe©-летчике®» 
(раз|бар б&спримериого воздушного боя ше
сти  прогпйв семадосяти).

Та же газета в ряде других комаров 
публикует много статей, об-учающ^гх бой

цов, комаадиров, политработшжов искусст
ву воевать. В качестве примера можно ука> 
зать статью генерал-майора Крылова «Не
которые вопросы организации в^заимодейст- 
В1ия» («На страже Родсины» № 148 (7066);' 
статью гвардИ'И подполковнглка Витте 
«Культура армейского командира» {тш же, 
№ 138 (7056). Такую же работу П'роводят 
и другие газеты. HaTiipHMep газета 
«За Родану» :в №№ 134, 135, 136 публи
кует статьи Герол Советского Союза ге- 
нерал-майора Лизюкова «Что надо знать 
воину Красной Армии о боевых приемах 
немцев». «Все боевые пртге-мы немцев,— 
пишет тов. Лизкжов,—начиная от крупных 
опг р а ци й 41 кон1Ч а я о т де л ь н ьим :-ь час Т'н ы м 11 
боями, рассчитаны прежде всего на созда
ние паники и замешательства в. наших вой
сках... П ротивнт др1И(меняет следующ-ие 
приемы: выдвижение просачивающихся
групп автоматчиков, бессистемные обстрелы 
с кочующих MHtHOMieTiHHX батагрей, внезап
ные огневые артиллерий окне , налеты по всей 
глуби^не наш<их бое'вых порядков, б1р>оски 
танковых ежей». Далее тов. Лизюков, опи
раясь на свой богатый опыт боев, подробно 
разбирает действия автомагчиков.

А в газете «Защитни-к отечества», № 144 
(474), опи'сывается, как наш<и бойцы при
менили вшротивовес немецким «кочующим» 
ми'номатным бата!ре'я*м свою «м1Инометнуга 
тачадасу». Тачанжа корчует по фроюту, 
ожищаано по'являись в нужиых местах, и, 
обстреля1э га':тле)ровц0 в, перескакивает в 
другое место. Одна такая тачанка может 
замешть мнюгч̂  минометов.

Вообще KfpacHoaipM-eHCKKe газеты публи
куют много разнообразного материала, ри
сующего .хитрость, смекалку, вы)ду!мку и 
настоящую, .живую изобретательскую й ра
ционализаторскую мысль наши'Х бойцов. 
TaiK наЦ'рй'мер газета «Тревога» в № 737 
дает целую полосу под а'НШла1Г0 'М1 «Дерз- 
зай, творн, изобретай». TatNf рассказыва-ет- 
ся, к ж  зенитчики изобрели приспособление, ■ 
которое дает воэможность считать ско
рость,  ̂показанную без артиллерийских вы
числений; другое лодраэделениг зенитчиков 
о.вело симплексную связь; третье-—ириспо-- 
собило бинокль для использования в ка- 
ч_естэе гаростого высотомера. Радисты еде* 

приспособление к 'радиоустан-овке, по- 
?шающее коэфициеит (Модуляц'ии и уве- 

Л'НЧ'йвашщее радиу|: действия стайдии.
Подобных пример01В ты)сяч<и. Ключом бьет 

творческая мысль Haiiurix бойцов. НеиО'ТО- 
рые из приспособлений, введееных за вре
мя войны, уже сейчас в-недряются в живнь. 
Многие И13 них будут внедрены в мирное
ИрОИЗ'ВОДСТВО после '&ОЙ№Ы.

Воешть и побексдать без П1риме1н.еШ‘Я 
хитрости и С1мекалк=и нельзя. Война полна 
неожиданностей. Сама обстановка застав
ляет выдумывать, хитрить. Если не хочешь 
быть обмаиутым и побитым,— обм'ащ'И врага.

Красноармейские газеты весьма ча(Сто 
публ-И1кук>т заметки о см©ка1лке бойцо'в. Не
которые армейские газеты вьрпустиж даже 
сборн’й'к.й рассказов о хитрости и смекалке, 
юраеноар^мейцев. Вот один из тысячи по- 
доб№Ы'Х ир̂ имероа.

Журнал «З'алд» (Ко 3), издаваемый гаве- 
той «Боевое знамя»^ рассказывает в замет-
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ке «Oroi-ub. по... лопате»: «Te^шaя (Ж>чь.
Кр-адучись мы подбираемся if  арлжескому 
npoao.wniC'My запражденйЮ. Вот н п:ровс>л’а' 
ка. Но 'Шк в н-ей бесшумно сделать про> 
ход? «Ты, Иващешсо, лолзи вправо,— го> 
■ворю я свэаму другу,— окодайся получше 
и бей яопатой по тгроволаке, делая вид, 
что режешь ее. Немцы откроют огонь — 
]1ймного переждя, а потом снова бей...» 
Хитрость удачпа)сь. Ка*к то1лько Иааш.ен-ко 
начйнвал бить по лр&волоке, немцы откры
вали огонь в том направлении» где был мой 
товарищ. TeiM вре-менем я сделал лрохсхд 
в ароаоаочном заграждении. Мл. сержант 
П. Мартынов».

В газуете «Боевое знамя» оикюы'вается, 
как наши бойцы применили немецкие раке
ты для целеуказания немецким бомбарди
ровщикам немецких окопов. И немцы бом
били немцев же.

Множество рассказов печатают газеты о 
хитрости и находчивости разведчиков. Пос
ле пе)рвома»ского лрн<каза гова.рнщз 
Стал1йнл в газетах стало ■поя;зляться осо
бенно М1НОГО M̂ T'eipnajî O'S о ходе учебы и 
Kpa-CHoR Армии. В Кра:сной Армией сбйча^" 
учатсл асе, начиная от высших KOMaHOiH'poiB, 
ковчая рядовыми бойцалш. Все газеты изо 
Д1ВД в д-ань публ1шсуют мате^^иалы, расска
зывающие об этой учебё, показывающие ее 
результаты, отмеченные не баллами, а ус
пехами в боях.

НалрИ'Мер га.зета «Боевое знамя» в Л'а 175 
(289) в передовой описывает, кггл органи
зована учеба -в перерывах между боями. 
Подпошковнетк Topofli-ин рассказывает, что 
% части генерал-майора Чистова ©се б^йцы, 
командиры и пол'итра»ботники настойчиво 
учатся, уделяя этому делу see йре*1я в пе
рерывах меж’ду боями. Разработана спецИ' 
алы^я программа боевой учебы красноар
мейцев и командиров. Созда'и учебный ба- 
тальон, 0  KOi'opoM совершенствуют свои 
знания молодые йомандйры. Учеба уже да* 
ет плоды. Бойцы овладавают новейшей во
енной телни'кой. Новое пополнение учится 
у старых фронтовиков. Учеба орга.н-изована 
тут ша по^ле боя. Итиеются н р^езуль- 
таты. Так, iHajn̂ pKMep, боец ню©ого папоитне- 
ни я Ев^ихиез вторым Я01гтадан.и*ем на с̂ зо&го 
м-вномета разруцгил нем&Ц'КШ бл'индаж. 
Красноармеец Прохоро® четырьмя винто
вочными sHCTi|JeJiaftCH ио\зеб.И1Л 4 немцев. Та- 
ких п?рИ1мер01В множество, Однов(рема1'но 
коадндиры тБроходят • ice\fHHiajp, ш  котором 
при ПО)М'ОЩ1И ква1Л111фиц;вр0 а.аН'НЫХ ле*ктч>ров' 
ciiefflHiaLniHiCTOB и inejpoas боэа о ш  {разбвррают 
акпуальные вопросы борьбы.

Газета «За Родину» ии̂ гроко 1топул1Я!рИ13Я' 
рУ'ет оп'ыгг просла1вле̂ ^Н|0 го снадаера бу!>ята 
Цадрещдайиа Доржие'Ва, .нстребн-вшепо у1же 
свыше 150 немцев. Так, в номере от 10 ию
ня 1942 г. газета на целой (П0 (Л1асе дает 
рассказ о  свайпераююс делах До(ржие&а и 
о том, как он об!>^ает молодых овайпврок.,

Млогие газеты также часто П!убЛ‘И1К»уют 
под1робгнме кор1ре;сЛадемцш о cHiaHinepax и 
снайпе}рак>их слетах, дают на с<воих страп'Я- 
цах м-есто для отл'И>ч»н.шсов учебы и борьбы 
{с<м., нжьрИ'Мер, газету «На разгром врага» 
от 31 .мая, 4 и 5 июня н др.).

Краскоармей'скпз га зеты отгстематнч г ск п 
публ'нхуют материалы о партийно-полити
ческой рабо-те в частях Красной Армш1, о 
ее партийных органтизацкях, их ,роЛ‘И и дея- 
тель!:аст15 во вреок1я войны, о комиссарах, 
политруках, агитаторах, парти^щах и комсо
мольцах, о работе, которую прово-дят наши 
полито!рганы среди войок противн-йка.

Газета «За Родину» (Х? 165) в статье 
«30 ООО ЛЕ5)стовок» ра-ссказываст, как однл 
часть ‘ведэт ‘ттропаганду среди: лемцев. Раз
ведчики, проб^эраясь -в ТЫЛ B ipara, :разбра- 
сывают в немецких окопах лгистовхи. Иног
да для этой цели тзспользуются бумажные 
змеи, бутылки, палки.

В подразделении, где .военчсомом тов. Иг-, 
дал, снарядили лодку, нагрузили ее ли- 
стоакам^!, к доске приасрзшм шест с пла
катом п пустили лодку по течению в глубь 
немецкой обороны. Наблюдатели в̂ 1дели, 
как немецкие солдаты подолнал*н лодку к 
бер'згу и разобрали в-се листовки.

Широко используется рупор. Дикторы 
близко подбираются к окопам немцев и 
гфойозглашают лозунги, призывающие 
свергнуть Гитлера и кончить войну. Немцы 
часто прекращают стрельбу, когда говорит 
диктор,

Использ^Ю'Тся такж е плакаты, вывешива
емые на виднъ1(х местах. Особешю злят не
мецких офицеров каршсатуры на Гит лора.

Колоссальную работу проделывают з 
Красной Арй1ии агитаторы. Агитатор в 
большинстве случаев — рядовой боед, от- 
личньик боев, хорошо з.нкощиГ1 «гпересы и 
настроения своих тааа!ри.щей, с которыми 
он делит и радость и горе. Агитаторов а 
Красной Армии сотни тысяч.

Вот, йатар^тер, ош'ик из mrpinxO'S, рис} '̂ 
к>щих работу агитатора. В газете «Герои
ческий пггурм» J\Ts 160, в корреслонде«цш 
^Поучительные беседы», рассказывается: 
«Они сиделл вдвоем — агитато(р Алексей 
KycbKOfB и молодой боец Полинин. Крешсо 
затянувш-ись махО(роч1ным дымам, Алексей 
как бы н&ввначай cnpocavi;

— Как это т-ебя царатоуло в гврошяом 
бою?

— Разве во вргмя боя это но&ость?
— Прави’льио. Но, говорят, ты неумело' 

вел себя в .на<сту1плбнии?
П олш ш  смутил1ся. Он дей’СТ!в<ит€ЛЬ«о не 

умел .В'ести себя т  поле боя.
— Ты как перебегаешь?
— Да просто, пробегу п  лягу...
— Вот видишь. А здесь нужен расчет»..
И агитатор, зацепи!в.шись за этот кон

кретный, ж гтеш ы й  для бойца слу[Ча11, 
рассказывает е-му, как и зачеог нужно вог- 
в-ать.

Газе(та «Во славу Родашк» № 156 (505), 
в под50|рке «Где жар*че бой, та*м место кач- 
мукг:жта», 'рассказъаваегг тфо июклаоштешъ- 
нуто стойкость ко.\1>1у1ни'стк>& во время боез 
на ; И.зюм-Бар1В1гнк1ав1сяс-ам на1П1ра!в»леяи1:. 
Мьладший лейте^наадт ко»ммун>нст Сасурыгдн, 
команД'И|р минометного в13во2Ш, когда были 
и зра'сх з>дов.а1Н ы в>се боеириш'с ы, собрал 
оставшиеся 8 гранат, цршазал бойца^м от
ходить аш новый ру!^ж, а сам одерживал
натиск Bpaii'a. Когда у «его оста^/шсь одна
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граната, он анезапно в-стал во Е’ЗСь рост и 
поднял ,pyj<ji вверх, как бы сдазаясь в 
плен. К нему устрем'йши'сь фашисты. Когда 
они были сов<свм близко, СкурььгИ'Н брОСИ'Л 
пос.леднюю прханаггу и подорв-ал себя и не
скользких невдев.

Газета «Боазое энаш» № 138, в корргс- 
понд-ендш «Гва)рденды ©ступают в партию», 
расока-зьтаает о тех, кто идет в партию: 
-кНочь. Чэре-з час 1настуш1ен.‘ие, К секрета
рю па1ртбю(ро подошел человек и пощал' аку- 
ратно сложекний лш:!Т бумаги. Это было 
заявление о приеме в  п&ртвю. «Моя жизнъ 
Пlрт'нaJДлeжиtг 'парти-и ■« ,родине. Я это до
кажу- в предстояш.е'м бою. Хочу пойти в 
бой коммунистом. Тимофей Печу|рин». Кон
чился бой,.. В части за!гаворнЛ'И о Печури
не... Он ока-зажя с груапой бойцов в тя- 
же!лк>м положении. Нв1мт;ы ж  ок-ружили. 
На|ДО было пробиваться к <cb.oh'M. А тут был 
ранен младший лейтенант Денисов, пото^ 
ра>нап:о боГща. И П'ечу1рИ1Н, рискуя своей 
жизн1Ь»ю, под н.еи1,ре(ры:вны1м ошем, вш ес  из 
ойруж'ония paiHSHOro младшаго лейтенанта 
и бойца, услев «ме1Ж1Ду делюм» уложить 
несколыко не1М!Ц€В. В тот же день Печурин 
был принят кандидатом в члены ВКП(б)».

Кроме заметок щ кра'еноартдейсйих газе
тах время от времени появляются обоб
щающие cTaiTbiH) яа тамы ЛафТ 1ПШ1И1т|работа 
в наступательном бою», «Политическое 
обеспечение боя» и т. д.

Жизненная правда .суровы:х битв, звер
ства н©.мце*в, <соэнан.И1е, что над рэдиной 
нависла смертельная оаасно<сть, — все это 
заставило бойцов отрешиться от благоду
шия. Бо-й’цы стали злее й бесшщаднее.

Красноармейские газеты си-стеадатически 
помещают на своих стран'ицах разнообраз
ные материалы, яоказы1вак>щие зверский, 
разбойничий оборик врата. Эти материалы, 
соб(ранные на месте боев, часто швестные 
бойцам! iDo лич1нш 1у , опы!гу, восцхитьЕвают 
ненависть к 'Врагу.
• Газета «Часовой Севера» *в № 154, на- 

при1М}ер. печатает т10тря)сающнй акт о са- 
AHCTCKH>x П'ытках фаш1исто1в над тяжело ра
неным пленньш м|0<ря1кам: «1942 >год 28 мая. 
Мы, 1н!йисеп0 (д1гги1са(вш'и'еюя красноа(рмей(Цы, 
командиры и иолйграбо.тшлки, составил^н (На
стоящий акт в том, что сего числа на от- 
1вогва1Н'Н,ой у немдев вьрсоте обна1ружен труп 
к|раонофлотца, эве1рС'КИ замученного немец- 
ко-<фаши€тски1М1И 1из:ве!ргами... При обследо
вании установщено: трул лежит на спине, 
голый. На правой половине грудной клет
ки имеется сеченое осколочное ранеиие. 
Крааноармееи Сгрвднего роста, молодого 
возраста—21—23 л. Фа|МИШИ'Ю установить не 
у1далось. Л евое. шрздплёчье вылнлмано на 
локтевого сустава. На внутренней и наруж' 
июй inoBeptx-HocTH ирвдаьлечь-я ‘'им1еются «6к>лъ- 
шие кровоподтеки и ссадины. Первые и 
вторые фаланга 'Всех пальце© - левой [руки 
вы1рвзаны и лежат pt5UtoM; мя-псбе ткани на 
ник обрезаны. На правом плече, посереди
не клтоЧ‘Ицы имеется глубокая ножевая ра
на ши/ршой 5 см. Правая кисть обожжена. 
Пб1рвый, второй, третий и четвертый паль
цы (выреваны; ^пятый пал^ц вььломан и

свисает на тоикой кожице. Глаза выколо
ты, живот выпорот, желудок, тонкие киш
ки и сальни'К выложены наружу и обоис- 
жен:Ы. Л.НЦО, голова, шея, передняя поверх
ность груди, живот, боковые поверхностн 
живота, поясница, бе(Дра, половые 0|р1ганы 
значительно обожжены. Из вышеизложен
ного ®идно, что ■краснофлотец был захва
чен немецко-фашистскими извергами ране- 
ньш и •пО'Две'ргиут муч'нтельньгм пыткам, о€-. 
лит горючей смесью и подожжен. О чем и 
составлен настоящий акт. Командиры и по
литработники Калинин, Чезунтер^ан, Казь
мин, Желторотов; красноармейцы Виногра
дов, Хадыз».

jVlHoro подобных материалов печатается и 
в других газетах. Например газета «На 
разгро»м 'Врага» в 115 дает целую полосу 
под заголовком «Ненавидеть—значит побе
дить». В этой полосе имеются рассказы 
очевидцев, акты о зверствах, стихи:

«О, расплатаI Блиэится расплата.
Пулей, бомбой, громом батарей.
Близится! Да будет трижды свято
Мщение за 'Горе матерей.

Одно 'Я .СЛ01ВО бе(регу,
Одно из всех, что есть.
Несу я в сердце и в мозгу 
Святое СЛОВО «месть».

Газета «Доблесть» от 13 мая публшует 
письмо дочери бойцу Ф. В. Мельникову: 
«Сообщаю вам, папаш'З, о своем доме. На
шу деревню не1мцы сожгли >всю от Колес- 
ийковьЕх 1ДО шоссе. Население все у1гшл;и 
немщы. Маму, Ваню, Валю угнали, та^кже 
бабушку и теток с детьми. Я осталась по-̂  
тому, что раньше выехала из села. От ха
ты нашей остались труба да печь. Кто со- 
противогялся немцу, того он на дороге рас
стреливал. Папа, желаю вам всего хоро
шего и (Вернуться 'ДОМОЙ с победой». ’ 

Письмо это было зачитано асом бойцам 
подраэделенш, где нахо'дится тов. Мёльни*- 
ко«. Бо«йцы ПОКЛЯЛИСЬ отомстить.

Таких материалов в красноармейских га
зетах мнотество.

Много внимания уделяют красноармей
ские газеты показу единства фронта и ты
ла. В этих материалах можно найти пись
ма на фро!Нт и с фронта, кошсретные фак
ты, показывающие напряженную работу 
тыла, материалы, рисующие жнвнь при
фронтовой полосы, 'Материалы о возрожде
нии жизни в освобожденных от немцев 
районах и т. п.

Газета «Фронтовая правда» от 18 июня 
рассказывает, например, о ломощи, которую 
оказывают колхозники . Красной Армии и 
красноармейцы к-олхознЁСкам. Политработнй- 
ки одной части систематически проводят в 
колхозах беседы; коман,до1ванр1>е части по
могло колхозникам вспахать -землю, выде- 
лив для этого тракторы. Колхозники, в 
свою очередь, только в одно-м районе от- 
)ремонтировали 93 км дорог (из них б км 
проложили заново). Эти же колхозники в 
короткий срок собрали и сдали следующие 
трофеи: 46 пулеметов, 69 запасных ство
лов к ним, 78 автоматов, 1378 винтов'ок,
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2080 гранат, 940 132 648 лат;р»онов,
180 'ПуЛ'&метных дисков, 986 ■противогазов, 
52 в-елосиП'еда, 2 м-отоцикла, 22 jpeBO-nb^e- 
ра, 148 плащ-палатох и др.

Газета «Герой родины» в  № 128 дает 
статью о восста'но'влении города Сухш ш ей. 
Газета <Сов‘етс1шй гвардаец» Хз 131 (рас
сказывает об опыте одной части, 'Наладиз- 
шей систематический о5м-ш писымами бой
цов с фабрикаш, колхозами ,и за&одами, 
гдг эти бойцы работали до войны. Эти 
Ш5сьма и отз^еты на них яадяются ос нови ой 
формой связи комсомольцев данной части 
с тылом. Он'й 'ипрают большую роль в вос
питании бойцов фронта и тыла.

Жиэнь фронта иЧногогран,на. Воаны Кт>ас- 
ной Армии умеют не только (воевать, но и 
шутить, петь, ллясать. Нигде, пожалуй, не 
найдешь столь зараз-ительного смеха, 
острой, ядреной шутки, разнообразных ви
дов подлпинно народного творчества* К^ас- 
ноарм)ей5ски,'е газеты регулярно печатают 
стихи, частушки, рассказы, песни, дают фо- 
топрафии не только боев, героев, техники, 
зверст®, но м отдыха бойцов. ’

Вот, например, одна т  частушек, сло
женная самими бойцами:

«Досов, что тебя тревожит?
Че>м ты огорчился?
Двести фрицев истребил 
И со счету сбился».
(Газета «Боевой натиок» от 29 мая.) 

Или:
«В «ебе жаворонок звонкий 
Разливает пе<сяю тонко —
Лучше соловья поет 
Мой станковый пулемегг».

(Журнал «ЗакШ» № з. Изд. газ.
«Боевое знамя».)

Газета «За советскую родьиту» от 26 ма.я. 
кМсъгвая отдых бойдов, пришдит м б о г о  
подобных частушек.

Газета-: «Сын отегчества» от 9 мая печа
тает шуточиуто анкету:

«Ваше замятие? — Война.
Откуда дх>дом? — С  большой дороги. 
Здоровье? — Болезненное.
СудйШ’Ись? — Заолрно.
(Ке-м? — Мером.
iMepa на«азан1И'Я? — Высшая.
Ваша фамйлия? — Гйтлер».

Журнал «Залп» № 3 дает юмореску 
«Бедные штамы»:

«— Мама, почему .наш дедушка стал хо> 
диггь ® одн>их TpiycMKax?

— Дедушкины шта!ны noT;pe6oBa'jracb на* 
mc'Miy фю-ре^у дл(Я фронта..*

— Бе>дные штаны!.. Они уже «е вер-нут- 
ся с фронта, 'Как «е шернулся najna. Наш

дедушка до смерти 6vuei ходить в труси
ках».

В газете «На врага» от 17 мая дается ча
стушка:

«Враг залег под Лени^нградом,
Бьют его охотники.
Истребители что 'Надо, —
Сотники, двухсотники».

Мы no'KasavTH здесь Л1ишь незначительную^ 
часть того, что есть >в красноармейских га
зетах. Ко-тичб'Ство прим13ров мож,но увели* 
чить в тысячи раз. Красноа,р1мейские газеты 
живут жизнью частей. Они делят с ними 
горе и радость. Ежедневно ка своих стра
ницах они отражают многообразную жизнь 
бО|рющегогя народа. На своих страницах 
газеты оистематичес1а 1 показывают, как на 
практике осуществовяются директивы това- 
рища Сталина, а это значит, -как развероъг- 
ва-е-тся и  осуществляется генеральная ли
ния нашей партии ibo В)ремя великой оф£- 
честшен'гао'й ,&ойны; П1р(Н!чем газеты показыва
ют прегг:воре'Н1ие директив товарища 
Сталина в жизнь в авое>образ1н-ых, специфи- 
ческпх условиях борьбы каждого фронта, 
арлши, днвтазии, полка.

Газеты систематически публикуют в  той 
ИЛГЕЕ иной форме сводки О двйствиях своих 
частей. В сочетании с ‘П р и к а з а м и  к о м а н д о -  
ван1ия и пои1И!тдон€сенйя;М'И эти сводкн и 
другие материалы газет будут неоценимым 
tHCTO4HHK0M для составления .истории части 
т HCTOpPLH Красной Армшг в целом. Ход 
боев, 1]Ю*ст и закалка кадров, изаве-ленйе 
психологии бойцов, бое^а-я учеба, тыл и 
фронт, забота о .раненых н ceiMbHX (Красно
армейцев, отношен-ие населения к  Кр^оной 
Арм.и1и п (К .немецко-фашистслсйм оккупан
там, облйк Bipara, его тактика и мораль, 
красноармейское творчество, быт ‘Миллшнов 
людей, сражающихся на фронтах, герои и 
их по!Д|В'И(рй — »се эти М1атериалы з. изобилии 
найдет ^сторик: в красноармейских газетах.

С жадным вниманием читают бойцы, 
зсомандиры и пол1Ипработн.икн свою газету, 
бережно вырезывают и хранят то, что ка
сается их лично, зачитывают газеты до дыр. 
Редз'кцим 5срасноа'рмейьскик газет вое’ 
1гда тщательно проверяют факты, их досто
верность у командире® я  в ш*титорга.нах.

К|ра1оаоарм(ейак̂ йе газеты шнякурся важным 
-историческим источ'Нйком, котс^ый можно « 
должно широко использовать дж состадале- 
5ШЯ истории частей и всей ^С-расмой Армии. 
Думается, что красноармейские газеты при
годятся т  только HCTOip»KaM Красной Ар- 
м'.ии, .. «о и для co)aгaiвЛleнlPЯ хрестоматий, 
'ДЛ'Я !Г1й>еш>да:ва'Н'Иб! & школах я т. п. Игнте-, 
ресный штериал найдут « красноар(мейюкой ̂ 
печати также писател'и, поэты, худоокн-ики.-



ДОКУМЕНТЫ ВЕЛИКО!  
о т е ч е с т в е н н о й  в о и н ы

с ФРОНТОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ИТОГИ ТРЕХМЕСЯЧНЫХ БОЕВ 
НА СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКОМ ФРОНТЕ

(с 15 м а я  п о  15 а в г у с т а )

Красная Арм'ня вела и ведет ныте © -райан-е Воронежа, в IIЗлyчи^^e Доиа и на 
Юге нелрерывные .крошпрол'итные бои пробив наступающих немецко-фашистских 
войск. Эти бол носят крайне ожесточенный характер.

К началу лета германское командо^агое сосредоточи-ло на южных участках 
ф'ронта бо1лъшое количе-ство войск, тысячи танков и са^мадетов. ОнО' оч’И'Стило под 
‘М етел ку  многие гарнизоны ю  Франции, Бельгшг, Голлаидии.'Только за последние 
два месяца оттуда было переброше^го на советско-гермаиский фро-нт 22 д и в и з и й , 
в то м  числе 2 тажовых, не считая ранее переброшенных. В вассальных странах — 
в Италии, Румыши, Венгрии, Словакии Гитлер мобилизовал до 70 дивизий к бригад, 
не считая финских войск на севере, и бросил их ка совеггско-германский фронт. 
Действуя угрозой и подкупом, гитлеровцы вербуют также отряды из преступников 
и любителей чужого добра в о . Франции, в Бельгии, Данит!, Голландии, Испанип. 
Кроме того, штлеровцы провели нас:ишьственную' мобилизацию, в Польше и в Чехо
словакии. Собрав всю эту дань солдатами, а также подтянув все свои основные 
силы л  резе!рвы, немцы создали на южных участках значительный перевес в кояи- 
честве войск и технике, серьезно потеснили наши войска и захватили ряд важных 
для советской страны районов и го^родов. Немецко-фашистсгкие оккупанты захватили 
в районе Доиа и на Кубаш большую территорию и важные в  промышленном 
отношеши города — Ворошиловград, Новочеркасск, Шахты, Ростов, Армавир, Майкоп. 
Хотя большая часть населе-ния занятых немцами районов была эвакуи.рована, хлеб 
и 0б 0 р у д 0 “в аи и е  заводов вывезены, а частично уничтожены при отходе, Советский 
Союз понес за это время значительные материальные потери.

Несмотря иа то, что противник ввел в бой все Ьсно'Вйые свои людские резервы 
и огромное К0(личест®0 техники, наступательные аперацш! немцев развивались 
тоихько ш  Воро)нежском и Южном направлениях и притом з-начительно медленнее, 
чем это было в первый период войны. Достагго-чно сказать, что на Воронежском 
участке немцы топчутся -на мест! -вот уже полтора месяца, причем за последнее 
(Время «а этом участке фронта местами инициативу взяли в руки советские войска. 
В изл1учине Дош  в тече:н!И)е ряда недель Красная Армия о т^ в ает  бешеные атаки 
не!мецк0 -фад1истсзшх войск и перемалывает живую силу и тех^нику противника. 
И только на юге немцам ценой величайших-потерь удалось значительно продвииуться 
вперед. Что же касается других фронтов, то немецкие войска не только не были 
в состояиш вести там наступательные операции, а, наоборот, активные боевые 
действия на BtptHacKOM, Западном, Кашикииском и Северо-Западном фронтах ведут 
советские войска, истребляя в этих ^ я х  десятки тысяч немцев.

За истекшие месяцы ожесточенных боев на советско-германском фронте Красная 
А1рмия в упорных боях нанесла немецким, итальянским, румынским и венгерским 
зшватиичеюни'м войскам огромный yipOH в  людях и боевой технике.

За три месяца активных боевых действий летом этого года, с 15 мая по
15 августа, немцы потеряли 1.250.000 солдат и офицеров, из них убитыми
|не меиее 480.000. Они потеряли кроме того 3.390 танков, до 4.000 орудий всех 
калибров и ме мейее 4.000 саглолетов.

Потери советских войск с 15 мая по 15 августа составляют: убитыми, ране-
■ными и пропаВ'ШШМй без весш 606.000 человек, 2.240 тааксо®, 3.162 орудия всех
калибров, 2.198 самолетов. ■ ’

Неуклюжими фальшивками и смехо'творными пзмышшеииямл гитлеровская клика 
вновь пытается окр'ыть 'свои шхгери на советско-германском фронте.

Набивши р^уку на фальшивках, гитлеровцы жонглируют головокружительными 
лжи'выми цифрами. Так, 12 августа с. г. немцы опубликовали сообихёние об итогах 
весенне-летних боев этого года. Гитлеровцы утверждают, что немецкие войска 
за этот период, якобы, взяли 1.044.241 пле^нного, захватили или уничтожили 
10.131 * орудие, 6.271 ташс и 6.056 самолетов! Опубликованные Совинфорсмбюро 
фактй-ческие данные о потер-ях Краслой AipMim начисто отметают лживые сообще* 
НИ.Я гитлеровцев. Армии Гитлера и его союзников в Европе несут огромные потерзв.
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Именно этим и объясняется, почему немецкое комаядо-вание несет такую несусвет
ную чушь о советских потерях, тщательно скрывая в то же &рел1я потерн своих 
собственных войск. Странное дело. Советские потери гитлеровцы умудряются под
считать до последнего человека, о своих же потерях, которые mi куда шдаее, 
упорно -молчат,— как в ;рот воды набрали. Л между тем, эти потери немцев за 
последние 'три месяца медленно, ио неуклошю подготавливают почву ’ для грядущего 
разгрома немецких войск.

С о в и н ф о р м б ю р о .
«Правда» от 19 августа 1942 года.

НАШИ В0Р1СКА НА ЗАПАДНОМ И КАЛИНИНСКОМ ФРОНТАХ
ПЕРЕШЛИ В НАСТУПЛЕНИЕ И ПРОРВАЛИ ОБОРОНУ ПРОТИВНИКА.

НЕМЕЦКИЕ ВОЙСКА ОТБРОШЕНЫ НА 40—50 КИЛОМЕТРОВ.
ТРОФЕИ НАШИХ В0Р1СК

Дней 15 тому назад войска Западного п  KajniHH'H-cKoro фро.нто® на Ржевском 
и Гжатско-Вяземском нааравлениях частью сил пб'решли в наступленле.

Ударом наших войск в первые же дни наступления оборона протнвншса была 
г:рор.ва«а на фрот'е протяжением 115 KHvTO-MerpOB. Развивая наступление и .нанося 
противнику непрерььвные удары, нахии войска разбили 161» 342, 292, 129, 6, 256 гер
манские пехотные дивизии, 14 и 36 мотодивизии и 2-ю танковую даданзию» нанесли 
значительное поражение 1 и 5 ташсооым дивйз11ям, 328, 183 и 7S пехотным дайнзням. 
Фронт немецких войск на указанных направлениях отброшен на 40—50 километров.

По 20 августа нашими войсками освобождено 510 шиселенных пунктов, в их 
числе города Зубцов, Карманово, Погорелое-Городище.

В указанлых операциях; по неполным данным, нашими войсками захвачены 
следующие трофеи: ташо© — 250, орудий — 757, минометов — 567, пулеметов— 1.615, 
противотанковых ружей и автоматов— 929, винтовок— 11.100, мия— 17.090, ружейных 
патронов — 2.311.750, снарядов — 32.473, 'раций — 65, автомашш! — 2.020. мотоцик
лов — 952, велосипедов — 1.969, тракторов — 52, кухонь — 37, повозок — 340, складов 
с боеприпасами, вещевым и други-м 1шущество:д — 75.

Î jxJfMe того, ’уничтожено наземными эойсками и авиацией: танков — 324, ору
дий — 343, минометов — 140, пулеметов — 348, а*&томашш — 2.040, повозок — 690.

В воздушных боях и зенитной ^ртиллер([1ей сбито 252 самолета, уничтожено 
и повреждено на аэродромах 290 самолетов.

Количество убитых немецких солдат и офицеров достигает 45.000 человек.
Перемалывая живую силу фашистско-немецких дивизий, уничтожая и захватывая 

значительную часть их боевой техники, наши войска продолжают вести ожесточенные 
бои. Бок идут на окра-ииах города РЖЕВ.

В боях отличиши'сь войска геиерйлоз ЛЕЛЮШЕНКО, ФЕДЮНИНСКОГО. 
ХОЗИНА, ПОЛЕНОВА, РЕЙТЕРА, ШВЕЦОВА.

Прорыв немецкого фронта был организован генералом армия ЖУКОВЫМ 
и гене^л-полковником КОНЕВЫМ. .

С о в и н ф о р м б ю р о .
«Правда» от 27 августа 1942 года.

* МЕЖДУНАРО ДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

ОБМЕН ТЕЛЕГРАММАМИ МЕЖДУ И. В. СТАЛИНЫМ и ген. СИКОРСКИМ 
В СВЯЗИ С ГОДОВЩИНОЙ СОВЕТСКО-ПОЛЬСКОГО СОГЛАШЕНИЯ

В свяэи с исполнившейся 30 июля годовщиной подгш-сашйя Соглашешя между 
Сов-етским Союзам и Польской Ре!СЛ!убликой, Пре1цседатедем Совкета На|росЕ̂ ных Комис
саров СССР И. В. Сталиным получена следующая телеграмма от Премьер“Мй«И!стра 
Польской Реслубл'и'кя генерала Сгакорокого;

® «В с©язи с годовщиной пощгшсамйя Соа^лашения между Польской Республ>икой 
и СССР хочу поделиться с Вами, господин П(редседатель, ж>йм глубоким убеждением, 
что Соглашение,. ягвляется прочйда фудакменпсхлм др(ужестйе1ниых п«ольско-ч:о|ветских 
отношешй « что оно будет способсявовать победе принцилов международной спра^вед- 
ливостя над силами насилия и бесправия.

Верю, что осуществление этого Соглашения обеспечит многочисленным поль
ским гражданам в СССР помощь -и заботу, которые ш  'Об>:чаны предоставить Польское 
Правительство, а г ш  самым, замесгге с  братством оружия, \>5ъбди.’няющи<м; польского



солда'га, летчика и моряка с Армией ц Флотом СССР, ^ганет о'сно-зой будущего 
Kiamero соседского сотрудничества в рз:мках объединенных н'Зро-дов.

СИКОРСКИГЬ.
и . в, Сталин напраанл генералу Си кор с ком у следующую ответную телеграмму: 
«Разделяю Ваше убеждение, господин Премьер-Министр, в том, что подписанное 

год тому назад Соглашение между Соэзтсккм Союзом и Польской Республикой 
является прочной основой дружественных отношений между советским и польски?  ̂
народами. -

Уверен, что дальнейшее развитие 1с0 трудн,и:чест.ва между наши№г Правитель
ствами и народами будет содействовать приближению дня победы союзных государств 
над общим врагом

И. СТАЛИН».
«Пра1ада» от 7 августа 1942 года.
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АНГЛО-СОВЕТСКОЕ КОММЮНИКЕ О ПЕРЕГОВОРАХ 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ВЕЛИКОБРИТАНИИ г. ЧЕРЧИЛЛЯ 

С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВНАРКОМА СССР И. В. СТАЛИНЫМ

В Москве про?1сходш1и переговоры ' между Председателем Совета Народных 
.Комиссаров СССР И. В. Сталиным и Премьер-Министром Велтжобритагкии 
г. У. Черчиллем, в которых участвовал господин Гарриман, как предстзЕитель 
Президента США. В беседах приняли участие Народный Комиссар Иностранных 
Дел В. М. Молотов, маршал К. Е. Ворошилов — с советской стороны, Британский 
Посол сэр А. Кларк Керр, Начальник Имперского Генерального Штаба сэр А. Брук 
и другие ответстве'нлые представители британских воор!уже1нных сил, постоянный 
заместитель Министра Иностранных Дел сэр Александр Кадоган — с английской 
стороиы.

Был прийят ряд решений, охватывающих^ область войны против гитлеровской 
Германии и ее сообщников в  Европе. Эту бпраеедл'изую освободительную Bofti-iy 
оба правительства исполнены решимости вести со всей силой и энергией до гтолногс 
уничтожения п*'тлеризма и всякой подобной тирании.

Беседы, происходившие в атмосфере сердеч-ности и полной откровенности, дали- 
возмойсность еще раз KOWCTaTHpoBiarrb наличие тесного содружества и взаимопонимания 
между Советским Союзом, Великобританией и США в полном соответствии с сущест
вующими между ними союзными отношениями. \  ^

«Правда» от 18 августа 1942 года.

ЗАЯВЛЕНИЕ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ и г-ка ГАРРИМАНА

По прибытии в Москву г-н Черчилль и г-н Гарриман сделали следующие 
чаявления, записанные на кинопленку: ^

ЗАЯВЛЕНИЕ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ

•«Мы полны решимосии продолжать борьбу рука о^ руку, какие бы страдания, 
какие бы трудности нас ни ожидали, продолжать борьбу рука об руку, как 
товаргиши я братья, до тех пор, пока последние остатки гитлеровского режима 
не будут превращены в прах, оста1ВШ.ись -в памяти примером и предупреждением 
для будущйх времен». /  г

ЗАЯВЛЕНИЕ г-на ГАРРИМАНА

«Президент США поручил мне сопровождать премьера Великобританий во время 
его важнейшей поездки в Москву в этот решающий момент войны.

Президент США пр(исоединится ко -всем решениям, которые примет здесь 
господин Ч’ер'чиллъ.

Америка будет стоять вместе с русскими рука об руку на фронте».

ТЕЛЕГРАММА г-на ЧЕРЧИЛЛЯ И. В. СТАЛИНУ -

Я Шльзую'сь слуЧ1аем побЛ1агодарить Вас за Ваше товарищеское отйош ^е 
и гостеприиж^тво. Я очень доволеи тем, что я побывал в Москве — во-первых, 
потому, что моим долгом было высказаться; и, во-вторых, потому, что я уверен 
8 том, что наш контакт будет играть полезную роль в содействии нашему делу. 
Пожалуйста, передайте мой привет г-ну Молотову.

<П,равда» от 18 августа 1942 года*
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КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ И ОБЗОРЫ

ПРОФ. ДАНИЛЕВСКИЙ Б. «Александр ■ Невский»; «Димитрий 
Донской», Свердло-вск. 1942. 

Ш ТРАИХ С, «Бесславный конец завоевателя». Свердловск. 1942. 
ХВОСТОВ В, «Как германские империалисты однажды уже напо^ 

' беждались до собственной гибели». Свердловск. 1942.
С р э д я  d w r b m o r o  к о л и ч е с т в а  е з д 2Ш1Й. в ы - 

п у щ е я ж ы х  в С в 'б р д д а а с к е  в д « и  отеч> аст;веи- 
аой  аойны, о б р а щ а ю т  на с е б я  в ш 1 м ан н е  
.1ауч1НО-Л'0(П1уля1рН’Ы'е б р а ш ю р ы , оп1юьг1вающс!е 
чр ч ай ш И ’е  м ш е н т ы  и з  и с т о р ш  б о р ь б ы  р у с 
ского -гь зр о д а  с ч у ж е з е м я ы л п г  н а с и л ь -н и к а м и .

Легко и с интересом читается брошюра 
3, В. Д а н и л е в с к о г о  «Алексайд>р 
11еБ.ск81Й». Сделав экску.рс в прошлое на- 
игей стрЬды, автор подч-&рхи.аает, что рус- 
:кн'й народ был 'Не только народом^тру
жеником, но и народом-воином. Не один 
раз ему орнходклось иерековывать орала 
и серпы на кояья и мечя, зашищая родину- 
мать. Тяжелое время переживала Русь под 
гнетом татар. Она раздиралась усобицами, 
которые умело использовались коварными 
«рагами, и истекала кровью.

Пользуж^ь бедствеш1ьш положением: на
шей страны, в нее .вторглись шведские за
хватчики. Русский народ, возглавленный 
князем новгородским Александром, под
нялся. как оДИ‘Н1 и засщг^ зазнавшегося, 
спесивого врага врасплох. «Не усгаели тог*

, да немчины-шведы опоясать мечи на чрес
ла своя»,— сввд'етегЛ'Ьствует летолисеи. 
А.леоС|Сан;др разгр01ммл, силы шведо© у Невы. 
Эта блестящая победа, дазшая народному 
5ЮЖДЮ имя Невского, бы1Л*а достигнута с 
ijecbM-a н.езнач1ггельньш’й пофершта.

Влоследствли в народе были сложены 
пески, гвсюславлявшие эт-у победу:

«Там: рубили мы злое воинство...
Нашу кровь... не жалели мы 
За великую землю Русскую... '
Не уступим мы землю Русскую.
Кто придет на Р.усь, будет на садерть

бит».
в. Данилевский в своей броппоре рас- 

сказывает о грабстельслой политике псов- 
рыцарей, п-рославляемых нынешними запра* 
зиламй Ге;рмакиа (стр. 12—13). Александра 

•Невского автор характеризуег как опыт
ного стратега, который выбрал очень" удач^ 
ное ifecTO для встречи с немецкиvw на* 

.скльшкауп и умело расставил свои силы. 
Неплохо описак ход сражения. Немецкая 
«сшнья» была зажата русски\ж-. Рыцарей
.Ь «ИсторсческвЁ; з^урвая» Ns 9

секли, говорит летописец, «...русские воины, 
преследуя как бы по воздуху, и некуда 
было им скрыться... Избивали их на льду 
на протяжении семи верст, до самого бере
га Суболичского».

Ледовое побоиш.е йвШ'Ось тяжелы’-м уда
ром для leiBTOiiCKoro ордена. Как отм<;1«тл 
Маркс в CBOCIX «Хронологичеокик ‘выписках», 
«прохвосты... были окончательно отброше
ны от русской границы». Александр Нез^ 
ский спас Русь от опасности, которая в то 
время была наиболее грозной опасностью.

В литературе об Александре до сих пор 
существует пробел, который имеет место 
и  в брошюре В, Д а н и л е в с к О 'Г О : совершен?- 
но несправедливо умалчивается о роли 
Александра Невского как дипломата. А ведь 
Александр оказал свонм дипломатическим 
талантом большую услугу русскому н а р о 
ду, особенно в сношениях с татарами.

Другая брошюра В, Даннлевского, 
«Димйтршй Донокой», на писан а в повество
вательной форме. Автор правильно посту
пил, показав cfLiy в»рага русского народа 
и тем самым ярч^г"оттениз значение победы 
на Кул.’ковом поле. Ошисав военную орга
низацию монголов, автор отмечает, что прО' 
'̂̂ р.т̂ пвый и у.мный Димлт?рнй заметил у сво

его врага ряд слабых мест ш решил их 
использрвать (стр. 9).

В “"Л1уце Дн11иггрия перед нйлтя выступает 
государственный деятель с большим поли
тическим н дипломатическим тактом. На 
наглое заявление послов Мамая он с до
стоинством ответил: «Прочь! Прочь с зем  ̂
ЛЕ] Русской! Ступайте и скажите своему 
хапу, что я не казнил вас за гордыню ва
шу только потому, чтобы вы могли ему 
сказать слово м5е. Не боюсь угроз. Одно 
скажу врагу — иди на брань! Нас меч рас* 
судкт!» (стр. 13).

Димитрию ПОМОГЛ61 крестьяне и м а с т е р о 
вой люд .в:>ей земш!* русской. Поработали з 
тот год наслаеу мастера Устю^кны Желез- 
нюдольской и Нош*орода^ Пскова я Тулы, 
Москвы и Коломны и Д'РЛТИХ городов. Мно* 
го вьшал'О труда всем ^сслим оружейяи-
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кам, что гото гти  я о.ружие п доспех!?. Чем 
богат был русский на.род, тем й рад был 
встретить Мамая! (стр. 16—17).

Автор хо'рошо покааал постановку р.аз- 
в<ед?.й у Д ж 1нтрХ1Я, его уменье выбрать ме-. 
сто и время для решительного сражения 
(стр. 18, 31). Ч 1̂тая брошюру В. Данилев
ского, советский человек видит в Л1ще 
Д'нлжтрп'Я ДоН’Ского великого полководца- 
штрнота, связанного кровными у за ми со 
своим народом. Нельзя ч.нтать 5ез волне
ния напутсгаие Димитрия сво-илт зои'нам: 
«Лучше нам, братья, положить головы свои, 
чем .допустить, чтобы поганые взяли горо
да наши, опустошили церкви к рзссеялч 
нас по Л€1цу земли. Не допустим, чтобы 
жены и дети наши были отведены з плен 
на томление от поганых. Поотопм за землю 
русскую, разобьем врага!» (стр. 19).

Под руководством талантли|вейшего пол
ководца русский парод на Куликовом поле 
разбил врага.

Большой интерес представляет брошюра 
С. Ш т р а й X а «Бесславный конец запое- 
вateля», составленная автором по затескам 
де-ла-Флйза и Ш заря Ложье. Первый был 
врачом при Наятолеон'б, второй — рядовым 
офицером в наполеоновской армии. Их за
писки представляют исключительный инте
рес. С. Штрайх умело под(?брал и располо
жил наиболее ценные отрывки из их днев- 
нсжов.

Наполеон полагал, что ему удастся ко
ротким ударом разгромить русскую армию 
н продиктовать с в си условия Росстти. «На
добно,— передает слова и.\ше1ратора де-ла- 
Флиз,— покончить этот поход одним громо. 
вы;м ударом!» (стр. 8).

Вплоть до самого перехода через рус
скую границу Наполеон не говорил солда
там и рядовым офицерам о своих планах. 
Вот что записал в своем днеэни1ке 24 июн-я 
1812 г. Цезарь Ложье: «Прибыли в Каль
ка рию. Никто не сомневался более в в-оЙ* 
не, но никакого -унциального приказа нам 
еще не было объявлено. Мы провели ночь 
в Кальварии, а на утро нам. был прочитан 
П;рггказ» (стр. 5—6).

Русский народ встретил вероломного 
Bfprira с хюгареодолсшой ненавистью. При от
ступлении все, что м-огло быть пюшеэньгу 
врагу, уничтожалось жителями. «Мы не на
ходим,— свидетельствует Ложье,— тут ни 
жителей, ни одной головы скота. Дома по* 
кинуты хозяевами; из гаих ун-есено все ден
ное... Эта пустыня подавляет нас» (стр. 6). 
Эту же картину втгдели фра-нцузы и по Tiy- 
•ш в Москву. Ложье загоисал И сентября: 
«Дома не только пусты, но и вся обстанов
ка разломана... все подвергал’ось системати
ческой порче. Полное разореште, показы
вающее. до каких крайностей может дойти 
народ, -решившийся сохранить свою незави”- 
сймость й честь» (стр. 15).

Арм'ия Наполеона начала разлагаться в 
результате грабежей и мародерства еще дю 
того, как достигла Москвы. Де-ла-Флн'З 
передает, что Наполеон еще -в Витебске

вынужден был призгиать, что «наличной со- 
стаь войска такой, каким О’Н мог бы ока
заться после сражения, тогда как мы еще 
н>е В'Ида.Л£1 неприятеля» (стр. 10).

Де-ла-Флк'з \ш ю  по'н̂ ял, что отступле* 
Ы1-е русских 'не являлось простои сдачей 
позиций. «Наконец,— говорит он,— посто* 
янное отступление русских должно же аа- 
доуметь нас, что этим нам готовят очевид
ную гибель, заманивая пас все глубже в 
страну.,. Итак, не взирая на гений свой, 
Наполеон обманут незнанием того К(рая. 
куда он перенес войну. Многие его генерау1Ы 
не больше его сведущи» (стр. И), Скоро 
здравый смысл стал брать верх. Многие 
офицеры, сознавая неизбежность гибели, 
не хотели двигаться дальше Смоленска. «Я 
заметил,— записал дс-ла-Флиз в сэое.и 
дн’еа;-:ике 25 августа,— что .вообще наши 
офицеры жалели, что армия не останови* 
лась в Смоленске, Тут, по мнению многих, 
следовало закончить поход.» (стр, 13).

Наполеон, вступив в войну с Россией, 
допустил непоправимую, роковую ошибку. 
«On:i;i6KiH Наполеона,— замечает де-ла- 
Флнз,— :в эту кампанию были различные в 
неисправимые. О̂н в.ступм1л войною в стра
ну, не имея понятия ни о нравах, ни о ха
рактере русских.,. Горе французу, когда оя 
попадался в руки народа, жаждз'^шего ме*, 
сти1» (стр. 18).

Аршя Налолеона, .BTrAH растущую для, 
нее ошсность, жаждала мира. «Мир,— вос
клицает Ложье,— наше самое заветное же
лание». Однако этого мира не^было. «Оче
видно.—продолжает тот же ай'ор,—прощай 
последние надежды на мир! Мы все еше 
будету̂  игрушкой в  руках Кутузовых я »от 
теперь наступает зима, а мы на русской 
почве, где повсюду царствует одно лишь 
опустошение» (стр. 19—20).

Наступ1аз1пая з,има грозила '-кеминуемор  ̂
гибелью.

Весь «арод взялся за нстребле1Ше врага, 
нагло посягнувшего к,а его честь; пpoт :̂в 
захватчиков действовали крестьяне, хазакА 
н -русская арм'ия. «Слева русокая арм1ня,— 
говорит Ложье,— справа многочисленные 
сотни казаков; всюду вооруженше кресть^ 
яне местных де'ревень» (стр. 21).

Исключительно ярко характеризуют за
писка Лоокье и де-/1а-Флй1за моральный 
облик apMiHTi Наполеона во время отступ- 
лгняя: «Люди ра&нялжь з.ве;рЯ|М, г о т ш  
растерзать друг друга, чтобы утолить ивой 
голод... Вместо ^розн-ых завоевателей людй_ 
видят 'П р о х о д я щ и е  м.имо 'Hihx, один за дру-' 
гим, каксие-то п^рнэраки, одетые в лохмотья 
и женские салопы... Идет только тень ве- 
лшой армш» (стр. 21, 22— 2̂3),

Таков ’был ^печальный конец похода зд* 
•знавшегося завоевателя, посягнувшего на 
честь великого русского народа!

Оообо иуж:но отметить блестяще 'Найв- 
сашую брошго-ру лауреата Сталинской лре- 
М!И проф. В. Х в о с т о в а  «Как герман
ские иштериалйсты одшйкды уже ^напобеж* 
дались до собствейяой г^елд» .
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Брошюра Бсжазылет Германтгю как га- 
1̂11ншицу войн'ы 1914—1918 годов. Ленин 
писал в свое время: «Немецкая буржуа
зия, распространяя сказки об 0 б:>р0 ‘кнтель- 
иой войне с ее стороны, па деле выбрала 
кгИ'5оЛ‘&е удобный, с с г  точки зрения, м>а- 
M.SH-T для &ОЙНЫ, используя свои яослед'яяе 
усовершанствования в ао-енной технике и 
лредугарежда.я новые воаруже.»ия, у-же на- 
меченные и предрешен:ны-г Россией и Фран- 
Ш1ей» Эту же мысль Ленлн подчеркнул 
51 В другом месте. Он указал, что г-ерман- 
ские HMne-pna.itiCTbi начал-п в»оГшу «з мо> 
мент, который показал?ея нм ^ л е е  удоб
ным для использования нх по:леД'Н1Их усо
вершенствований в военной технике, н на- 
ха-нуно п.ров^д*ешья так называемой боль
шой воантой программы Россией»

Гермаш1я полагала в 1914 г., что ей уда- 
стоя молйиеносныш! ударами разгрошть 
своих врагов, № 0 уже через четыре месяца 
она должна была разочароваться в свспх 
надеждах. Гермаипн пришл'ось проститься 
с М1ыслью о молниеносной победе. Обнару
жилась неизбежность затяжной борьбы на 
несгкольюих фромтах (стр. 9). Германия KMie- 
ла успех; она гаэбе-ждала» ко с1глы ее по* 
степе«ж> истощались, в то врелся как силы 

ироти^вйжов ро.гли (стр. 14).
В 1916 'Г. наступал перелом в ходе воен

ных действий. Затяжка войны дала уже 
СВО.И результат^. К весне англичане н ф ^н - 
цузы технически уже не уступали немцам. 
Союан'ики имелся достаточное количество 
сна1рядов. Они сумели создать тяжелую 
apтiйv^лep'й:ю и догнали немцев в отношен.ки 
автотранспорта (стр. 15).

Французы и англичане сумели лж&идсг* 
ровать св*он недочеты в военном деле бла
годаря энергичной борьбе русских солдат. 
Если 'бы не действия русских на восточ
ном фронте, им пришлось бы пережить тя
желые дай. Ав.рустовское наступление рус
ских в 19'14 г. способствовало спасению 
Парижа и провалу плана Шлиффена 
(стр. 15). Русская арш я сковала на вос
точном фронте много немецких дивизий, 
которые могли бы сыграть большую роль 
в борьбе с Францией и Англией. Геройство 
русского coviAaTa обеспечило Англии и 
Францш нео^ходнм1ое врем;я для мобализа- 
яки промышленности « для обучения лю
дей (стр, 15). Русская армия спасла Ита
лию от варва-рского разорения.

На основе к^ьзкретамх данных автогр до
казывает, что уже в 1916 г. дела герман
ских KMoieipHaлистов 'niomaTH-ymicb: затяж-
ivaR война привела к тому, что преимуще
ства германской армда! сходили на-пет, а 
шансы Айта'нты на победу возрастали. Бои 
на Сомме похл^зали, что силы антигерман
ской коал1-щш1 не только сравнялись с си

 ̂ Л е н и н. Соч. Т. XVm. стр. 61—62.
* Л е н и н .  Соч. Т. XXX, сгр. 219.

лами Германии, но технический перевес ока
зался На стороне Антанты. Предвидя ката
строфу, Германия в декабре 1916 г. вы- 
стуцагт'с предложс';1:гм заключить мир. К 
началу 1917 г. Германия уже . настолько 
истощена, а njpomBHK-Kn ее настолько уст
лались, что германское команаование ду
мало кал!аа;-тпо 1917 г; проэгсти в оборюне 
(стр. 22). Шатки уп сказались «победы» 
Гермашш и б дипломатии, о чем сзиде- 
тельствозал Брестский ш р. Ленин ппсал 
в то время: «Победы Германии, чем шире 
онл становятся, тем больше обнаружкзаюг 
ее бгзнадсжкое полож^2 НИ!е»Тыл гер
манской армшт представлял собой порохо
вой погреб, готовый' взорзаться в л^юбой 
момент. Внутря Герман:х1 «кипело возму
щение народа против нескончаемой и губи
тельной войны,.. Ска.залось здесь также 
громадное революционное влияние Октябрь
ской революции... Пример России, где на
род добился прекращения ненавистной вой
ны путем свержения своего империалистиче
ского правительства, не мог не послужить 
уроком для австро-германских рабочих» 
(стр. 24). В январе 1918 г, вспыхнули за
бастовки на военных заводах. Дух возму- 
шения овладел герхшнским народом.

Летом 1918 г. все военные преимущест
ва оказались на CTOpoi ê протазникоа Гер- 
маийи. 14 августа 1918 г. Гинденбург до- 
ЛОЖЕ1Л 'Императору, что германская ар\:с[я 
не 3  СОСТОЯНИЙ̂ победить врага, что нужно 
добиваться мира (стр. 28). В сентябре гер- 
мал!ская армия на западном фронте стала 
откатываться назад. В середше сентября 
начинается ■наступлек.ие протГл-зника на 
Балканах. Авсгрп<я pemHvia пойпг на сепа
ратный М1ир. Болгарская армия была разби
та. В самой Германии началось рево.шц«- 
OH'ttoe движение.

На основе фактических данных автор по
казал, что <непобе1ди!м'ость» гар>М1акекой ар
мии оказалась мкфом, который ныне тщет
но пытаются оживить современные фаши
стские властители (стр. 29).

Так события привели Герма^ггш к Ком- 
пьенекому пере.мт1рИ|Ю и Версальскому мир- 
H>o*My договору. Германские империалисты 
действительно «найобеждалйсь» до собст
венной ШбёЛИ.

Нынешняя война закончится, заключает 
автор реценюруемой брошюры. н»е иначе. 
Но только разгром фашистской ГермаЖ! 
будет гораздо ■^лее сокрушительным, чем 
шражение кайзеровской Германии а 1918 г. 
(стр. 30)

Р '^нзируемы е брошюры могут при-кестп 
большую пользу наШ'Им агитатора,м и пр-;> 
пагаидистам в их практической работе.

И, Ивашин

« Л е н и н .  Соч. Т. XXIII, стр. 79.
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БАЖ О В  /7. «Малйхитоеая шкатулка,» С^озы CTaiporo Урала. 
«Советокий писатель». М. 1942. 194 стр. 9 руб. 50 коп., лер. 2 ,руб. 50 коп.

В грамоте, данной Петром Великкм з 
1702 г. известному родоначальнику знам^е- 
нлтых Даммдовых, хорошо определена 
Ц'бниюсть уральских за:водов.

«ГГосттроены ош  у такях -руд, каковых во 
всей все лестной лучше быть невозможно, а 
щж них такие воды, леса, з-еимли, хлебы, 
живности всякие, что т  -в чем скудости 
быть «не может». Таким всегда был Урал. 
Таким, же мощным мы знаем его и теперь, 
в дни отечественной войны, когда он не
устанно кует грозное оружке фронту. А 
слаан1ые трудо»вые подвиги сегодняшних 
уральцев вызывают особый интерес и к их , 
прошлому. В книжке П. Бажова прошлое 
Урала встает перед читателем в очень свое
образной форме.

Царская грамота XVIII столетия, закре
пощая людей при заводах, дозволяла Д е
мидову наказывать их, с тем, одвако же, 
чтобы oiH «не навел на себя правых слез 
и обидного в том воздыхания». Достовер
но неизвестно, в какой мере пользовался 
ЭТН.М правом сам Никита Демидов, -но уже 
ан-ук его, очевидно, забы1в о собственном 
крестьянском пронсхождешйи, в 1790 г, 
предшсьтвал заводским управителям за 
всякие провииноста заводских людей 
«рассекать плетьми в -проводку» л ’грозил
ся ««скоренй'Ть -род и не оставить праху 
канальского, упрямого и нечестивого». Как 
известно, осуществить эту угрозу не уда
лось ли ewy, Н1И други'й уральскн.м завод
чикам. «Упрямство» й «нечестивость» 
уральского пролетариата красной нлтьго 
прошли через всю его я^сторзю, с о з д а в  
его замечательные революционные тради- 
цип.

Книга Бажова интересна прежде всего 
тем, что в ней мы, чуть ж  н е , вг^ёрвые в 
художественной литературе, слышим под- 
лиан-ый голос уральского горнорабочего, 
рассказывающего о своем прошлом. В. А. 
Хмел1И'ни>н, ил'и «дедушка Сл^ышко», со слов 
которого ведутвя сказы, .всю жизнь, «пока 
мога была», работал на рудниках и золо
тых приисках. По св1гд<етельств,у автора, 
старик привносил в свои сказы многое из 
того, что сам в-идел, сам испытал. В то же 
время он твердо отстаивал и то, что «пе  ̂
реиял от своих стариков». Так, нааример, 
сказитель указывал место «старой дороги», 
следов которой уже не сохранилось, но, 
судя по историческим документам, она 
действительно проходила в той шаткости 
(от Уфы на Туринск).

Указывая на то обстоятельство, что ска
зы Хмели кеша в свое время ие был и никем 
записа-ны, П'. Бажов, жкстанонивший их 
по naMHTtj, справедл1Игва говорит об утрате 
ими цен-н'ости пюд-линноГ'О фольклорного 
документа, но в предисловие^! он . пишет: 
«Неграмотный «ста риченка-караульный» с 
редкой глуб11нон прочувствовал и поаял 
жизнь горнозаводского paj6o4ero и, как 
подлйН’ный художник, сумел’ передать ее 
всю историю округа в образах гораздо яр

че и правдивее, чем делали это офианаль- 
ные «'CTOpii!iKii».

Благодаря тому что автор очень береж
но отнесся к своим воспоминаниям, с ^ л ь - 
шой любовью, со знанием своего края, его 
язьгка и быта, облек сказы в литературную 
форму, они оказались не только интерес
ными, но и ценныш для историка. Живо
писуя прошлое Сысертского горного окру
га (находился а пределах теперешней Свер
дловской области), 'С его иятью заводами, 
принадлежавшими -на основе посессионного 
права сначала Турчакшювым^, потом Сало- 
м:йрском»у, сказы открывают перед читате
лем нечто большее, чем отдельные харак
терные факты п яркие, запо^минаюшиеся ти* 
пы. Особый смысл вкладывает дедушка 
Слышко в свои сказы. Первым же из них он 
заключает словами: «Не простой это сказ. 
Шевелить надо умкш1ко\1“ТО,— что к чему».

Ц  еслсг таинственлая «хозяйка горы» не- 
измепн'о предстает перед чктате*аем в С‘Вое- 

. образном ,В1йде ящерицы, еслт в книге, ка
залось бы, превалируют элементы фанта
стики, то через эту своеобразную пригзму 
не?5змен!н0 преломляется исторьтческая дей
ствительность; здесь- нашли свое выраже
ние лучшие чаян-ия как самого рассказчи
ка, так я  его отд*аленньгх предков.

Сам же дедушка Слышко шолон здраво
го реализма. Он не верит в чудесную си
лу камней: «А разговоры этгт, какой ка  ̂
мень здоровье хранит, какой сон оберегает, 
лпбо там1 тоску отводят и вротча, это все, 
по \ю ш  мш:л'ям, от безделья рукоделье, 
при пустой беседе язык почесать^ и боль
ше ничего. Только один сказ о камешках 
от CBOIJX стариков перенял. Этот, видать, 
орешек с добрым ядрышком. Кому по зу* 
бам,— тот и раскусит» («Ключ-камень»). 
В этом сказе девочка Васёнка, сбежавшая 
с рудника от пресл»едоваш!й «щегоря» 
(штейгера), замерзает, засьтпаакая спего-М, 
в лесу. Ей т-ядятся груды драгоценных 
камней. О дш  аз  них, самые мелкие и мно
гочисленные, рассчитаны «на простоту», 
другле, юрупнее, но в менылем количест
ве ,— «на терпеливого», третьих совсем ма
ло, но камки 1все крупные и -редкой красо
ты. «Это на удалого да па счастливый 
глаз»; наконец, появ;плся один совсем про
стой камешек, но с его появлением все 
кругом засверкало, люлй пювеселели, «где 
гол!ЫЙ песок был, там хлеба густые да 
рослые». Оказалось, что .камень этот пред* 
назначен «тому, кто верной дорогой народ 
поведет». Чудесно спасенная и наше-дшая 
приют девочка вырастает, живет до глубо- 
шй старости и np:i случае поучает вну
ков; «Хитрости мало — хороШ‘Пе кам1ешки 
отыскать, да немного они п&шему брату 
счастья дают. Лу^шхе о ’ том надо. 3ai6o- 
титьоя, как ключ земли! поакорее вызво
лить... До времени его h-kko-.w/ те добыть; 
ни простому, нл те(рпели1вю(\1|у, ум удалом^’, 
нл счастливам:у. А вот когда на|род по^тра- 
вильтюму путк за своей до.чей-пойдет, тог
да TOMiy, который передом идет и народу
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.путь ка:?:ет, зт-от ^^люч зе.\5Ли сам з  -руки 
дастся. Тогда вс-е богатства земли откро
ются и полная перемена ж изнй будет. На 
то н-адейтесь!»

Если П1Г«нять ЕЮ вК'ИМаМтге, что сказ в 
этой бытовал на Урале в 90-е годы
прошлого столетия, станозитс-я понятны.м 
иноС',казатель-ный. смысл п целого ряда дру
гих повестшважш, кажущихся на первый 
а з г л я д  чисто фантастгьческкми.

Реальной основой сказов служит кро.\к 
того С1Х постоянная исторически правдивая 
локализация, выведенные в целом ряде и̂з 

•них иэвестньге лица (заводчикп), а также 
родственные и другие связи, как бы объ- 
елЕ1н я ю щ и е  все сказы з  одно цельное ло
ве ствоз а нне.

— Ну, что? Не шибко, гляжу, вам 
смедгао? Веселее бы сказал, да мало т а 
кого в и д е л ,—  сЕг-1д е т е л ь с г В ’У-ет старик под
л и н н о е  з н а ч е н и е  своих рассказов.

И действительно, большинство сказов ове
яно печалью, а Чюдчас исполнено подлинногс'* 
трагизма. Тяжесть подневольного труда, 
apo-iis'B-o.n приказчдка, шратеснешш руднич
ного надзирателя и «щегаря», обман и вы
могательства купцов, самодурстЕО «ба'1 »̂ — 
все это нашло свое отражение в-сказах.

•Но характерно, что рисуя тяжелые кар
тины яритесненкй и  издевательств над гор
нозаводским людом, рассказчик неизменно 
вскрывает и его революционную настроен
ность. Про одного Из т1риказш?коз («Ира
ка зЧ|ИКовы подошв-ы») прятло говорится; 
«Он, слышь-ко смелый был, а все ж таки 
п»л-ц1имал — зав<од ле д-е>ревня, больше опас
ки требует- Народ, в-ишь, завсегда кучкой, 
место тесное, да еще у огня, Bchikhh с 
орудней какой-.кп5удь».

Особенно страшилось начальство тех, кто 
работал бессхменно в глубине рудников. Это 
народ, по выраже1Н1Ш0  сказител1я, «вовсе 
по'терянний» и «caJMЫй для начальства бес
покойный», 1П0тч>му что tSkhm людям терять 
нечего, «что жить, тго умирать — все еди
но».

Самые прозвища пгреказчиков служат яр- 
ки;мл 0 бв<и'н!ител*ьн,ы.ми актами против них. 
Одного прозвали «Жареный Зад» (потому 
что 'рабочие посадили его яа [раскалелшую

болвату), другаго — «Се:3£рьян-уб;^Зцл>, 
третьего — <?Па;р01ТЯ» (от выссрсжа «па* 
ротьЬ), четзертото—«Полторы хари» и т. д.

То, что не м о г л о  вы-лс1ться в ф о р м у  ак- 
ТгИ вкого протеста, переходило в слово, пе
редавалось из пoкoлeнJ^я в зюколекпе хагс 
заветное вреданне- Идея торжествующе-;! 
справедливости нах-Ьдит себе воялошек'йе а 
образе «хозяйки горы», змея Великого по
лоза, котор]|1й «не любит, чтобы около зо* 
лота' обман да мошенство были».

Невозможность добиться сносной Ж И ЗЯ а 
местным трудовым путем, обреченн!ЭСть бо
гатства, нажитого темнылга делами,— одна 
"ИЗ излюбленных тем рассказчика («Огне- 
вушка-поскакушка», «Зме1иный след», «Тя
желая витушка» и др.). Но тверда уверен
ность, что за все хгритеснемия и несправед- 
л;ивости с icoro ИЗ ДО «спросят 1ю времсый. 
Еще как спросят-то!» (стр. 1S2).

Издана кнкта весьма тщательно. Хоро
шее качество бумаги и печати сделало вы- 
сокохудожест&ениыми мдогочисле,няые ил- 
лю-страцпи работы В. Кузнецо;за; вырази
тельны его же заставки я  концовки:, ориги
нальна самая обложка.

Нельз^я не признать удачным наличйе в 
конце книпн словаря, объурсняющего понл- 
тия и выраже:1:Езя, встречающиеся в сказах. 
Не обременяя текст постоянным1Г подстроч- 
ны1Мй примечаниями, он служит .ключом к 
пониманию своеобразного язьрка сказов, 'Ис
полненного местного колорита. Следовало 
бы только св>оезременно упомянуть об этом 
словарике, так как он 1ри'скует остаться не 
замеченным читателем, отчего последний 
весьма проиграет при знакомстве с кгтгой. 
Едва ли удачно включение в словарик на
ряду с объя с нешшМ'И архаизмов и провин- 
днализ-мое исторсгч-еских справок, относя
щихся к 'Географ!й;ческим местам я фаш- 
ЛИЯМ, упоминаемы.м в тексте. Ош не шме- 
шали бы и в подстрочнике. Разумеется, 
эти, как 'И некоторые другие, чйсто редак
ционные нелоладкй ни в какой степени не 
умаляют несомненных достоинств «Малахи
товой шкатулки», содержащей 3 себе под
данные июториюо-художествеш^ые ценгрости

Л  Б.

Документ ы  о героической обороне Петрограда в 1919 году.^ 
И нст ит ут  М аркса — Энгельса  — Л енина при Ц К  ВКП (б) и Секрета' 
риат  Главной, редакции ..И ст ории граж данской войны в СССР^^, Огиз. 
Госполитиздат» 1941. 160 стр. 2 руб- 50 коп,

в дни великой отечественной войны со
ветского народа против германского фа
шизма, когдд великий город Ленина дает 
беспрашфные образцы мужесггва, стойкости 
и героизма, отражая атаки фашистских 
полчищ, как нельзя более своевременным 
является издание сборника материалов о 
героической обороне Петрограда в 1919 го
ду. Сборник подготовлен к печати Ленин
градским институтом, истррии ВКП(б) — 
филиалом ИМЭЛ при ЦК ВКП(б) (науч
ные сотрудники — И. Кошатовский и Л

Залесская) — и Секретариатом Главной ре
дакции «Истории гражданской войны в 
СССР» (научйый сотрудник—Н. Трусова).

В 1919 г. белогвардейские банды дваж
ды пытались захватить Петроград и дваж
ды были отбиты. Белогвардейцам и тогда 
у с ш т е ж >  1юм01гал'й. г а р & ш к ж к е  и дру!ГИ1е « м -  
пориалйсты.

Сборник дает ряд умело подобранных 
материалов документального характера, 
которые воссоздают героическую эпопею 
цитерского пролетариата, отбившего сод
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руководством товарища Сталина wieTOM 
1919 г. первое нападение Юденича, а 
осенью того же года — второе нападение и 
окончательно ликвидировавшего Юденича,,

В мае 1919 г. при посредстве предателя 
Люндеквиста, проникшего при помощи 
Троцкого на должность начальника брига
ды, белогвардейцы отвлекли внимание ру
ководства VII армии от нарвского н а п р а в 
ления к олонецкому, прорвали наш фронт 
под Нарвой и быстро стали продвигаться 
вперед, в направлении на Петроград. У 
тогдашнего руководства Петроградским 
советом (предатели Зиновьев и Евдо
кимов) возник преступный план сдать ве
ликий город без боя; они начали уже бы- 
'̂ ло эвакуацию города. Это пораженческое 
распоряжение сейчас же вызвало вмеша
тельство Ленина, который запросйл Коми
тет обороны Петрограда, «tic каким сооб
ражениям было решено эвакуировать не
которые заводы Петрограда и окрестности, 
кем и почему дано было распоряжение по- 
тояЛемж судов?» (док. № 6 , схр- 14).

Советом рабоче-крестьянской обороны в 
Петроград был командирован товарищ 
Сталин. Снабженный чрезвычайными пол
номочиями, товарищ Сталин немедленно 
выехал в Петрог15ад и стал непосредствен
но во главе его обороны. Одновременно с 
приездом товарища (Сталина в штаб запад
ного фронта пришла телеграмма Ленина от 
18 мая, в которой сообщалось решение 
Совета обороны: «Общей эвакуации Петро
града и, Петроградского района не объяв
лять и не производить» (Док. № 10, стр. 
15). Получив от товарища Сталина первые 
две записки из Пётрограда, Ленин сейчас 
же ему телеграфирует: «Подробно дого
ворился со Склянским о неослабном над
зоре за исполнением» (очевидно, какого-то ■ 
важного военного поручения товарища 
Сталина.— Л. Ф )  — и прибавляет: «Наде
юсь, что поголовная мобилизация питер* 
цев поведет к их наступлению, а не сиде
нию в казармах» (док. 13, стр. 16).

Главной задачей товарища Сталина в 
тот момент было организовать активную, 
наступательную оборону. Йз приведенных 
в сборнике документов видно, что по при
езде в Петроград товарищ Сталин прежде 
всего изучил общую стратегическую обста
новку я затем на оснойанин SToro он ма
стерски вскрыл всй направления, по кото
рым Наступали белогвардейцы, и указал 
при этом Главное, основное направлений, 
которое и должно быть в центре внимания 
боевых действий.
' Вопреки мнениям тогдашнего руковод

ства VII арл4йи товарищ Сталин признал, 
что Главное направление — это нарвсйое и 
на Ликвидацию прорыйа на этом участке 
фронта должны быть направлены все Сй* 
Ль4. В телеграмме от 21 мая тоеарйщ 
Сталин указывает: «Самый опасный пункт, 
повторяю, район Гатчины, куда выезжаем 
завтра» (док Ш  16, стр. 18). Ленину же в 
Москву Сталин шЛет сообщения о разло
жении рйда войсковых частей й о необхо- 
ДЙ.МОСТИ не\!едл'ан1н0 й npKCWv’MK яовых войск.

В то же В!рем!Я в разгово'р.е по прямому про. 
воду, переданному Ленину, Сталин указы
вает: «Нет сомнения, что дело переброскн 
частей теперь поставлено лучШе, чем ме
сяца три, но для меня ясно также, что на 
Главком и его Наштлб не знают отпр!ав- 
ляемых в Питер частей, отсюда сюрпризы 
вроде того, что . под видом полков второй 
бригады или кавалерийской бригады из 
Казани направляются почти пустые едина- 
цы» (док. № 19, стр, 19).

Могучая творческая энергия товарища 
Сталина, о которой с восхищением вспо
минают участники борьбы за Петроград, 
воодушевила бойцов, приостановила от
ступление и даже дала возможность 
24 мая перейти ® общее наступление 
на нарвском направлении. Однйко уясе 
29 мая Сталин теЛ'ефафи1ровал: «Не
медля передайте Ленину или, если нет его 
дома, Склянскому следующее. Сегодня 
утром после начатого нами успешного на
ступления по всему району один полк в 
две тысячи штыков со своим штабом от
крыл фронт на утевом фланге под Гатчи* 
ной, у стаящти Сиверская, н со саоим штабом 
перешел на сторону противника» (док. 
№ 25, стр. 23). И в этой телеграмме сно
ва товарищ Сталин указывает на крайнюю 
неподготовленность поступающих подкреп* 
лений: «Поступившие до сих пор подкреП'  ̂
ления не одеты, не обуты, не вооружены» 
(стр. 24). Так тогдашнее троцкистское ру
ководство в Петрограде после неудачй 
своего предательского плана сдачй города 
пыталось сорвать оборону Петрограда, 
присылая негодные подкрепления.

Измены под Псковом и под Снверской 
показали наличие систематической подрыв^ 
ной работы агентуры интервентов в нашем 
тылу. Ленин, немедленно по получении те
леграммы от Сталина послал €му ответ
ную телеграмму: «Вся обстановка бело
гвардейского наступления на Петроград 
застазуБяет предполагать ’ нали)Ч'Ность в на- 
ш-ем тышу, а мо-жет быть и на самом фрон
те, о«рганжован1ного прсдате^пьства... ПросЬ' 
ба обратить уссше-нное ашмаеа-е на эти 
обстоятельства, принять экстргиные меры 

/ДЛЯ раскрытия загоасров» (док. Ке 26, стр. 
24). Товарищ Оталш призн'ял вге меры к 
тому, чтобы pacKipbiTb м jpiMBi-n̂ iHpOBaTb это 
с»сте|Мато:1че»С(Кое П)редат>ел.ьство. Ос.нов)Н1ЫМ 
меггодом в его борьбе было п;р1пв1леч.еине к 
Н12Й .краон'оа'рм'ейцйв и пите(рских п,ралетар(Я‘ 
ее. 31 мая 1919 г. бышо ооу'блшоват за 
ncinniHicaiMiKS Ленина и Дзерж[И1нок101Ш от име
ни Со1зета рабоЧе - кргсТья'Н1С'ШЙ - К рас̂ ндй
Арм»:х1 возэваеи-е «Смерть шоиокамЬ, котО' 
рОе пр-изьЕвало широкие народные jiaccH к 
бД'кпгелынйХ̂ 'ТЕт; «Все дол1жн,ы быть на посту. 
Везкде удво»иТь бдительность, , 0 |бй(умать п 
провести самым строгим образом ряд мер по 
выслеживанию шпионов й белых заговор
щиков й по ncriJNfJce их... Все сознательные 
рабоаде и крестьяне должны встать 
грудью на защиту СлаеТйкой власти, flOvT-
ЖНЫ П О Д Й 'Я Т ^ 'Я /М  . б о р ь б у  с  ШПЙОШгМИ и 
бе1ЛоГва1рдей<жйМй аредаТеЛймп. Каждый 
пусть будет т  ctopoжeйo^^ йОсту~в непре- 
рышой, по-1воеай.0(м:у органйетанной с©йзи
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с комягтетамсг napm ir, с. ЧК, с мадеисм:ч1- 
ЦГ1ШИ, с осгыг.кейшкСгЛ-! товарищами цз 
Совот-Сишх работшгков» (до»к. iVs 90, стр. 55).

За подписью Сталина бйло выпущено 
эоззваш^е: «К войскам» ^  обороняю
щим Петроград» (июнь 1919 г .) ,^  разъяс
няющее махинации я хитрости белогвар
дейцев и прпзывающ&е красноармейцев к 
бдительности н к борьбе с изменниками н 
предателями. Это обращение товарища 
Сталина было прочитано во всех ротах и 
помюгло нантк Н'Итти которые затем п 
пришслн к заг-аровщич-ескЕш ценира̂ л̂.

Чувствуя неизбежность пров1ала заговора, 
бe^v'Ioгвapд•eйцы п‘0 спеш;нл 1̂ поднять мятеж 
на двух фортах — Красная горка и Серая 
лошадь,-^ которые охраняли подступы к 
Кронштадту. БелогварД'СЙцы n-rti этом рас- 
с^шгтывали на по\4ощь с&эих -соуча-сгнсжов в 
Кронштадте, на подход белогвардейских 
войск с суши и на прибытие из Либавы 
большой эскадры тштеэвентов. Однако они 
просчитались: мятеж начался ранним ут
ром 13 июня (Док. № 71, стр. 48); н уже 
в to t  же день товарищ Сталин отдал рас
поряжение о приведений в полную боевую 
готовность кораблей балтийского флота, 
которые согласно плану товарища Сталина 
,начали с утра 14 июн 1̂ обстрел мятеж* 
^ных фортов с моря, помогая отрядам мо
ряков, Д'ЕЙстзювавшим с супги-. в  телеграм
ме Ленину о ликвидации мятежа товарищ 
Сталин отмечает: «Морские специалисты 
уааряют, что взятие «Красной гархн» с мо
ря опрокидывает всю морскую науку. Мне 
остается лишь оплакивать так называемую 
науку. BbPD.Tpoe взятие «Горки» объясняет
ся самым фубы’М 1ймешательство;м со CTOsgo- 
йы моей и вообще штатских в оператив
ные дела, доходившим до отмены прика
зов по морю и суше и навязывания своих 
собственных» (док. № 85, стр. 52—53).

Только благодаря этому «грубому вме
шательству» товарища Сталина н был лик
видирован Мятеж; продолжавшийся йенее 
трех суток. Быстрые, решительные меро
приятия tOBapnma. Сталина вкорне разру
шили весь план мятежа. Помощь же с мо
ря (эскадра интервентов) пришла уже, когда 
с мятежом было йаконч'ено. Мя|Тежннхи с 
фортов бежали, а их соо&щнши в Крон* 
штадте понесли суровое наказанзсе. Одновре- 
ме^нно с л:14каидадией мятежа, по д^гректп- 
вам товарища Ctaлинa, ночью 14 й 15 ию
ня при участии 1 2  тыся^ питерских ра- 
бочих бы;ли П'роюведены массовые, сплош
ные обыски в буржуазных кварталах Пет
рограда, давшие исключительные по важ- 
» 0!сти результаты.

Крутыми революционными мерами, при
нятыми товарищем Сталяным, белогвардей
ский мяте^ в тылу петроградского фрон
та был обезглавлен, а затем была произ
ведена чйстка т ь ш  от всех вредн5>юс эле- 
хгенгго®, ДЛ1Я чего по указат’пям товарища 
Сталина были учреждены «должности на
чальников. тыла всей армии а  каждого 
боевого участка» (док. № 35, стр. 28— 
29). 18 июня в письме Ленину товарищ 
Сталин указывал на значение проведенной 
чистки и ликвидации мятежа двух фортов.

а тахж е раскрытия крупного заговора в 
Кронштадте, в котороя были ^сзамешаны 
начальники батарей всех фортов всего ук
репленного кронштадского района». Он пи
сал: «Теперь для меня ясно то нахаль
ство, с которым шел Родзя^ико на Питер— 
сравнительно йебольшлми силами. Понят
на также наглость финноз. Понятны по
вальные перебежки наших строевых офн- 
цераз» (дох. № ПО, срр. 75).

Очистив так\!м образом армию п тыл 
от предателей, товарищ Сталин подготовил 
наступление против банд Юденича, в даль
нейшем успешно развиааишееся. Изменни
ки же. потерпев поражение в подготовке 
мятежа, стали разрушать снабжение ар
мии, в результате чего к моменту решаю» 
щего наступления положение с продоволь* 
ствием V n армии стало катастрофическим.

■ Вот что оЗ ЭГ01М т-глеГ!раф:!Т̂ >вал Л 2-нсгн;у 
товарищ Сталин 25 июня: «Седьмая армия 
перешла в нзсгуплеп;ие п yoaeiui'i-o 
гаетея. Но как в это В1р^мя седшая ар- 
ккя остается без продо'зсаьствня. Задасоз 
т о л ь к о  н а  т р и  д н я  (в подлиннике 
подчеркнуто товарищем Сталиным.—Л. Ф.Л 
К фрэ-нту й к Вам было н̂ гслсолысо обра  ̂
щений без всякого резупьтата. Примите са
мые срочные меры». Получив эту теле
грамму, Ленин тотчас же сделал на ней 
пометку: «Свидерскому: с е г о д н я  ж е  
дайте мне т о ч н ы й  проект Вашего отве
та (по телеграфу) с т о ч н ы м и  данными» 
(в подлиннике подчеркнуто Л е н и н ы м . — » 
А . Ф,) (док. № 118, cTj?. 78).

В результа1 е оперативности я настойчй- 
йости товарища Сталина, положение со 
снабжением ¥ П  армии улучшилось й в 
дальнейшем пройсходйло уже без перебо- 
ёв. В йюле благодаря достигнутым успе- 
xa3.t на петроградском фронте товарищ 
Сталин признал возможным переехать в 
Смоленск. Однако в п^рзые же дни 
его отсутствия командование УП армйи 
отвергло сталинский план разг>рома Юде 
кича н заменило его своим, который давал 
^мойсность бел!0 Гза,рдейца1М собраться с 
силами. Командующий 5-й дишзией усом
нился в цел<гс-ообраэности нойых оп^рати;в- 
ных пла.нО(В и обратилюя за разъя-снешьем 
саоих сом'Нбвк’й к тоеа;р«щу Стал[];ну в 
Смоленск, в штаб зададно(го фронта. Рас- 
смотрев детально эти новые планы, Сталин 
отменил их.

Наступление наших войск продолжало 
успешно развиваться. Почти полностью 
советская территория была очищена от 
белых. В начале августа был освобожден 
Ямбург н в начале сентября — Псков. В 
руках у белых оставал'тсь очень неболь
шой участок на западном берегу Чудского 
озера н город Гдов. Казалось бы, необхо
димо было немедленно ликвидировать эти 
небол'ыин-е остатки бглых. Однако, восаоль- 
зовавшнсь тем, что а это время товарищ 
Сталин перешел на южный фронт на ра
боту по организации разгрома Деникина, 
предатель Люндеквист поставленный 
Троцким во главе штаба VH армии, и 
член реввоенсовета VN армии троцкист 
Розенгольц добились того, чтг» наше на
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ступление приостановилось. Этим и вое- 
пользовались белогвардейцы для подго
товки второго нападения на Петроград. 
Во время вто[ро(го наступления Юденича 
Hia Штро-град, в октябре 1919 г., тоеа^шц 
Сталин был всецело занят делами на юж
ном фронте; во главе обороны Петрограда 
очутились предатели Троцкий и Зиновьев, 
а оперативным управлением армии руково
дил ставленник Троцкого предатель Люн- 
де'ЮЖ'Т, сообщавший все йовнио-опе-ранив- 
ные директивы Юдееичу и согласоаььвав- 
пшй их с ж м . П̂ ри помощи этого пре-дате- 
ля Юденич й состашл свой план захвата 
Петрограда и начал его ocyTU'ecT'SJieHee. 
Прорва» с П на 12 октября ф ^ 1т на нарв- 
оком nanpa'ajiewEiH, он стал стрештельно 
наотуиать на Пе'-проград. Предатели Зиновь
ев и Троцкий снова замнюлиши сдать Пи
тер. Преступный план впустить Юденича в 
Петроград разработал предатель Люндек- 
вист. который по предварительному согла
шению с Юденичем готовил на этот случай 
белогвардейское выступление: «...б) инсце
нировка в Петрограде погрома и налеты 
для овладения телефонной и телеграфной 
станциями, Комиссариатом путей сообще
ния, Смольным институтом и тому подобное, 
в) создание паники и беспорядка среди 
войск, защищающих подступы к Петрогра
ду со стороны Царского Села и Гатчины» 
(док. № 202, стр. 123).

В ночь на 17 октября Троцкий телеграм
мой уведомил ЦК о принятом им совме
стно с Зиновьевым решении открыть Юде
ничу доступ в Петроград. Предатели тем 
самым нарушали постановление Политбюро 
ЦК РКП(б) от 15 октября «П е т р о г р а- 
д а  н е  с д а в а т ь 1 ..  Вопрос о севервом а 
западном ф1р0'нтах рассматр-ищать лишь под 
угл1ом аре'кия безопасн-остн Мооковско- 
Тульского района в первую очередь, Пет
рограда —■ во втррую очередь» (док. № 159, 
стр. 97). Получж?з рано утрам 17 октября 
телеграмму Троцкого о плане сд;ач(н бело
гвардейцам Пите1ра, Лен^1’н тотчас же сби
рал за'0£да!ни»е Совета обо1росяы рвсп^ублиш 
й уже в 7 ч. 30 м. утра того же, 17 ок
тября по црямому проводу ливдо пе)редал 
TipouKOMiy следующий гаржаз-ггостан'овле- 
шие; « П е р в о е .  П'остан10!В)Л1ение Сов-ета 
Обороны от 16 октября 1919 года дает, как 
осн'оакое преддасашпе, уде»ржа'гь Штротрад 
0:0 что бы ТО НИ стало до прихода подйреп- 
леттий, которые уже посланы. В т о р о е .  
Поэтому защищать Петропрад до посашдаей 
капли крови, не уступая ш  одной пяди и 
ведя борьбу ка улшхах го|рода» (док. 163. 
стр. 98).

Одн)0®ра\«е1нно Лешгн обращается не- 
П0*с,редств>еш10 к защитнш:а1М Пет1р6 г5>ада 
с телеграммой «К рабочим и красноар
мейцам Петрограда», которая была опуб
ликована в «Петроградской правде» толь
ко 19 октября, хотя могла бы появиться 
еще 17-г'о в вечернем издании «Красной 
газеты». В этой задержке ясно щ>е-
ступная рука Зиновьева и Троцкого. Ука
зав на опасность, нависшую над Петрогра
дом, Ленин призывает: «Помощь Питеру 
близка, мы двинули ее. Мы гораздо' сйлЬ' 
нее врага. Бейтесь до последней капля

крови, товарищи, держитесь за каждую 
пядь земли, будьте стойки до конца, побе
да недалека! Победа будет за нами!» Qiok. 
А̂2 164, стр. 99), Тогда же Ленин обратил* 
ся с телеграммой к Петроградскому коми
тету партии, призывая его «бешено» уско
рить ликвидацию Юденича (док. № 165. 
стр. 99). Обратился он также «К това* 
ргщам красноармейцам» (док, № ,166.
сгр. 9̂9). В ответ на страстный призыв 
Ленина поднялся, как и в октябре 1917 г., 
весь рабочий Петроград; город ощетинил
ся укреплениями, воздвигнутыми на ули* 
цах на тот случай, если бы бандам Юде
нича удалось ворваться в Питер. Но все 
свои силы питерские пролетарии направи* • 
ли на то, чтобы не допустить врага войти 
в город.

Так'жм образо\г, благода;ря энергичному 
вмешательству Ленина троцкистско-зиновь- 
ееакий предательский П1ла'И сдач^г города бе- 
Л'Огва|рдейца'М был Л|И'КШ1Д1ррова1Н, и питер
ские пролетарш и войска оражались 
с врагом на подступах к Петрограду. В те
чение восьми дней (с 17 по 25 октября) 
благодаря энтузиазму питерских рабочих 
судьба Юденича была решена, и он начал 
панически откатываться к эстонской гра
нице. Лишенные поддержки предателей- 
люндеквистов, которые в ' это время были 
уже разоблачены и арестованы, белые бе
жали. А ведь белогвардейцы были на
столько уверены в успехе, что демкин- 
ское радио еще 2 0  октября оповестило 
seicb мир о том, что, «ло -последним сведе
ниям, войсками генерала Юденича заняты 
Петроград и Кронштадт....■&, а Люндеквист 
й письме Юденичу от 20 октября наметил 
для захвата Петрограда ночь с 2 2  на 23 
октябре (док. № 2 0 2 , стр. 1 2 2 ) и заранее 
назначил себя градоначальником Петрогра
да. В городе даже было приготовлено а 
белое праэип-ел&стяо. Но эти господа пр:)- 
считались.

В сборнике приведены сообщения о pa> 
боте питерских заводов в эти грозные дни. 
Так, капример, п-утиловцы увеличил я «ил* 
тенсивкость труда более чем в т р и / р а 
за »  (док. Кг 196» стр. 114). Бронепоезда 
чинились за одни сутки вместо полагав- 

, шихся нескольких дней. За полмесяца ю  
ремонта было выпущено 25 автомашин 
BiMecTo полага131ИП|Хся 5. Многочи'сленныс 
слгуч£€! такого трудоеого г&ропзма ярко по- 
1саз:ы!ваю.т непр&клоя-шгую волю гастерскях 
рабоч'ик защищать с.В'Ой гО|род.

В своем обращений к питерским проле
тариям Ленин писал: «Мне незачем гово
рить петроградским рабочим и красноар
мейцам об их долге. Вся история двухлет
ней беспримерной по трудностям и беспри
мерной по победам советской борьбы с 
буржуазией всего мира показала нам со 
стороны питерских рабочих не только об
разец исполнения долга, но и о б р а з е и 
в ы с о ч а й ш е г о г е р о и з м а ,  не  в i:- 
д а и н о г о  в м и р е  э н т у з и а з м а  гг 
с а м о о т в е р ж е н к я» (док. 164, стр, 
99).

В двухлетнюю гсдовшйиу Великой Ок
тябрьской социалистической резолюции
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Ленин смог уже не только поздравить пн* 
терских рабочих, но вместе с тем и кон
статировать: «Войска Юденича разбиты и 
отступают» (док. № 213, стр. 130).

Сборник дает много яркого материала о 
самоотвержекност!^, энту^пгз.ме и мобили
зации всех сил питерского пролетариата, 
спасшего дважды в .1919 г. великий го’рад. 
Вместе с тел! героическая обогрона Петрс)=- 
тфада является яр-чайшии, волйутащи^! об* 
разном того, как велпш1'г пролетарская 
ВОЖД1Г Ленин и Сталин руководят масса- 
ьк5 в их 5о(рь5е п  как ОК'Н у.меют направ
лять к победе т&арческую инициативу маос. 
В наши ДНИ" этот сб0 'рм':1(к осабеино цен'ен 
•! пoyчiгreлelн. Читая его вожующце доку
менты, мы еще Я;рче П'редставЛ'Я'еМ' себе ге* 
ро^ческую оборо1ну лг 1®'нг.радски;ми рабачи- 
ми своего родного города а н-аиш дн»я, ког
да о<н!И даЮ1Т ' снова образцы вьРсочаГгшего 
ге;роизма, К12ви! да иного в м*И'рс энтузиазма п 
с амоотв'ео'Ж е^ншости.

Сборник издан очень внимательно и 
снабжен примечаниями, хроникой обороны 
Петрограда и указателем источников. Для 
следующего издания следует добавить ма- 
териа^ты, рисующие отдельные подвиги 
борцов и в особенности борьбу партизан в 
тылу у белых. Такой материал особенно 
важен, так как он покажет предшествен
ников современных нам партизан Ленин
граде,кой области, не дающих гптл! '̂ровцам 
шг минуты покоя. Наконец, желательно 
дать указатели, географический н именной, 
а также пэдро&н!ую карту. Карта и схемы 
помч>гут конкретно представить себе вы- 
iiociKieHt;ie сталк-нского плана разпромэ Юде
нича летом- 1919 г. к лад-шкого плана 
разгрома и окончательной ликкиацин Юде
нича в октябре — ноябре 1919 года.

Книга заслуживает самого широкого рас
пространения.

Л. Фохт

H E N D E R SO H  NEVILB^ S ir. Failure o f  а  M ission. Berlin \9Z7 
London 1940. 

ГЕ Н Д Е Р С О Н  H. П ровал миссии. Берлин. 1937— 1939.

1939.

Рецензируемая кннта занимает видное 
место среди мемуарной литературы, поро
жденной нынешней войной. Киига эта осо
бенно HHTt:pecHa тем, что ее автор, бри- 
танк1кш1 посол в Берлине в 1937— 1939 гг., 
бы.л не только СЕсиетелем, но .и активным 
участником первостеп(енБой важности со
бытий, лредшествовавших современной 
войне. Английский посол сэр Невяль Ген- 
дерсон йрекра-сно осведомлен обо всех пе- 
рвиетиях дипломатической борьбы, разавер
нувшейся в 1937— 1939 гг., и шаг за ша- 
rotM, йоследовательно и с большими под- 
робностям,и излагает этапы этой борьбы. 
Точка зрения Гендерсока, как н следова
ло ожидать, далеко не о<5ъе-ктивна: он н  
■zziA не скрывает, что являлся безусловным 
сторонником Н. Чемберлена и его полити
ки «умиротворения», нашедшей свое наи
более полное выражение в печальной шмя- 
ти щонхенеких соглашешях.

Как заглавие, данное автором своей кнлг- 
ге, так и ряд 'высказываний его свидетель
ствуют о том, что Гендерсон признал пол
ное банкротство политики «умиротворе
ния», осуществлявшейся путем постоянных 
уступок захватилческам планам германских 
фашистов. Так, в предисловии Гендерсон 
указывает^ что он постоянио -надеялся на 
Д'остижение соглашения с Германией, «До 
15 мартй 1939 г„— пишет автор,-— несмот
ря на потрясенгья в Годесберге и Мюнхене 
в 1938 г. я не оставлял надежды. После 
занятия Прапи я продолжал свои усилия, 
хотя всякая надежда, если искжочить воз
можность чуда, погасла» (стр. VI).

Автор вынужден признать, что после за
хвата Ч«сослова!КШ Германией, нарупит- 
Шей таким сгбраэом Мк>кхенскк>е ооглаше* 
иве, которое’ считалось блеетяти^м: дости
жением дипутоматшг Чем!бе;рлена, было бы 
правсглытей отозвать его: «Я был предста
вителем политического курса, стремт^ше- 
гося modus vivendi -с прави

тельством Гитлера. Эта политика была 
ошрокшута mipaTCKĉ iM актом 1'итлера в 
мартовск'не нды, и <а обычных условиях бы
ло бы более нормальным назначять н  ̂ мое 
место другого посла» (стр. 215). Гендерсон 
пытается вопреки фактам доказать, что по
литика «умиротворекня» была едл1н«ствен- 
НЫ.М средством избежать возни кйовендя 
войны, НО если война BcnHXHyv’t-a, го в 
ЭРОМ сторон^нйКй политики «ушротворе- 
кия» нй «в какой степени невиновны. Даже 
эшпраф JC прологу имеет целью подчерк- 
нуть это: «Я работаю для мира, но когда 
я говорю им о нем, они готовятся к 
битве» (6-й стих 70-го псалма).

Объективно политика «ум’Иротворештя», 
каковы бы ни были субъективные цели ее 
сторонников, была не помггикой борьбы за 
М1йр, а политикой поощрения агрессора. 
Товарищ Сталин в отчетном докладе на 
XV1П съезде ВКП(б) со всей силой под
черкнул это обстоятелъств'о: «На деле, од
нако, политика' йевмешательства означает 
попустительство агрессш, развязываше 
войны,— следовательно, прэвращени® ее й 
мировую войну»

]Хщ,Л'оматическая деятельность Гендер- 
сона в Г€lp^ âкиtи началась 30 апрел'Я 
1937 со дня его прибытия в Берлин, ж 
продолжалась вшють до 3 сентября 1939 г., 
до первого ДНЯ войны между Англией и 
Германией. Захват Германией Австрии, Че- 
хословакш и ^подтотовка агрессии против 
Польши — все это происходило на глазах 
британского посла в Берлаше и изложено 
во втогрой части его «шли, са̂ *<ой важиой и 
tsHTepeoHoft Особенно дахегресны те м*еста,

^ И. С т а л  и я «Вопросы лешнизма», 
стр. 570. II-е изд.

* В первой часта осписываются путеше- 
CTBcie Геядерсона из Аргентины, где он 
был посл<о\?, в Европу, его приезд в Герма
нию, его первые впечатления.
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где Гешдерссн оп^^гывает события, непос
редственно привэдш£1е :К созреемен:но’й войне.

ГТо2ле захвата Айстрии полдаическая си
туация в E'Bpcvne стала в-есьма нашряжен- 
иой. Поощренный *6езнаказанныи захватом 
Лвстрни, г-ермакский фашизм подготовлял 
второй акт агреслш •— захват Чехослова 
кии. Германский министр иимтранных 
"Риббентроп в беседе с Гендерсоном 21 мая 
S938 г., косн'увшнсь убий-ства двух немцев 
на чехословацкой границ-е, в угрожающем 
гоне заявил, что Герма1:£1и укУ!чтожит всех 
чехов, включая же-кшпн vt детей, и что 
каждый немец готов умереть на нойне :iii 
свою родину (стр. 136).

Эта п о л ктка  запугивания возможностьк* 
гнойны была и о:талась oдrIi^м .иа методой 
фашистской дипломати'н, но -ей далеко не 
ж^сгда соответствовали возможности Гер
ма и г подкре:;ить сво-и угрозы о.илой. В 
этом oTHO'HieHitH весьма лю&опытен следую
щий итщидепт, о котором рассказывает 
Гендерсо'н. В тот же день, т. е. ‘i l  мая, 
британский шрской атташе со своей семь- 
ей уезжал в отпуск в Англию. С ним о г* 
:1рав-ил своих детей на родину один 
членов британского посольства. Этот фЗ’ т̂, 
1те имевший ни'какого отношения к М'гежду- 
иародным вызвал в Берлине
лый псрг^поло-ч, так как гермаисдие илали 
!^ао&рази/:п, что брит ап: кое посольство 
и.радоет'орож'ностм эва.куирует часть своего 
состава из Гермаi.uiii. Еще боаее хар^ктерйп 
другой случаи» т^кже ироисшедш‘̂ 1Й 
2i мая. Генд‘3р?:0н обедал вместе с фран- 
дузскни noCrT‘v’>M Франсуа Понс-е у родст- 
оеннщы германекого посла в Лондоне. Во 
яреш обеда поблизости «(дожиданно раз
дался стильный взрыв: цо соседству, на 
строительных рэботах> поередетвом ди!^а- 
мита была разрушена госткниц^а, мещавщая 
стрс^пельству. Гендерсон шутя заметил, 
что, кажется, ^1ачалась ройна. Через не
сколько месяцеа FejctmT напомнил Гандер
сону его слова и признался, что, услцщав 
взрьш, qaw в первый моме̂ т̂ "додумал, что 
«:эт'н проклятые чехи нача.дн вой-^у» 
(стр 138).

В тот момент Г^грм^вд еше не была 
готова к бо»1ьшой r t u e  и, ко^ючно, тщ^- 
'гельно екрщвая ато, своих ди11Л0-
мато«̂  и да стрз1^да)  ̂ фашистской печат{̂  
ш у т л а  о еаоей готовш>ст-д сщ ои аружия 
добиваться ово'нх целей, Этот же 
^tm д шантажа ^ыл применен Гит дером и 
5 его перегоаорчх с €(р1^танскям ггрц?̂ ’̂ 
тельетв-ам, зано^^чцйщ '̂хся мюнхенским сО' 

к>эа§^тне, MiOHxeffci^o\iy сО' 
глацндаию пр&ДШ«&сгвовада две а-сгречн 
Гитлера й Чемберленом; первая — m Берз̂  ̂
тесгадене, вторая-т- е Годоеберг^, 
совач б&се-д̂  с Г'И’тл^ром в
Берктеюгадгне эдконщигас^  ̂ т>̂ м, что Чем
берлен принял Гитлера а,<1̂ с̂ мо?
определбш.и̂  ̂ Г'брма1?с̂ 1̂  ц*&ндай‘нстз  ̂ » 
Чехословакии, но для осуществления это
го требования «брйтан’скому т^ремьеру ?5еоб- 
ХОДТ11МО ^ыло договориться пр^даарагтел]^Ш 
с вшавйтельетвами Францк(й ц ЧеХ'0е.^ю8а' 
КИЙ.'После этого Че\»бердеж до^^Жвн быд 
вериуться a Feip'MaHmra для окончате-льного 
урегу:|!ироза:НЩ ao îipoca с Гитлером,. Герцнр,

имевший беседу с Гендерсаном, заявил ему» 
ЧТО «если Антлсш начнет войну против Гер- 
waHiHH, то кЕжто не может предоказат)^ ее 
конечного исхода, но ясно одно: до tioftua 
войны мало чехо'з чостанутся жнвых:^]. а от 
Лондона вообше м^ло что останется».

Далее, Г ерйтнт доказы'вал Г ендерсоцу, 
что герман-скне воздушныь -скл̂ з! чпсл>енш 
превосходят воздушные силы Англин, 
Франции, Б е л ь т ! н Нехословакш, вместе 
взятые' (стр. 152). Нет сомнения, что это 
saRBviehx-ie Геринга было рассчитано на то, 
что5ы выкудинь Велпко&ритап£1Ю к боль* 
шей устулчк'аости в чехослозацко-ц воц,ро
се.
. Вторая встреча Чем'берлена с Гитлером 
состоялась в Годесберге. Когда Чемберлен 
извге-стил Гитлера, что заинтересованны-  ̂
праЕнтельства пришли к решению смогла- 
оиться на герман‘скне требования и что 
остается лиаиь найти грути их практическо
го осуществлеН'ИЯ, Гитлер неожиданью зн- 
>ч;:ял, что это его больше we удовлетво
ряет и что он требует удовлетв'орения пре- 

BeHTpHTf и Польши, ибо ок в дру
жественных отношеии'ях с правитель^х^ам-г  ̂
этих стран (стр. 155).

Эти новые тр^'5оаан;ия Гитлера, па кото
рые не соглаш ался Чо'Мберлек и которые 
K|\ai1[He возмутила британского пре.чьера, 
завели переговоры в тупик; однако англи!»* 
с кое правительство решишо по возможно^ 
OTtH избеж ать их окончательного срыва. По 
поруцека'ю Чем:бе!рС1еиа его соцрудшщ Го
раций Вильсон пытался, добзлься какщ - 
л1Г|!Йо предлсгжещгй со сто!роны Гитле1ра, но 
последний сначала Г(ровйл войной дрот&1й че- 
S09, а 1Согда Г. В'кльсон зая'аил ему, что 
брита H'CiKoe пра'В1№тельстао ‘ не с.М10Ж!ет ис 
поддерж ать Фра'нщш, если она ц с ш у  ĵpô  
их; обязательств, данных Ч ^хослок1кии1 
ас тупит в В0ЙН1У цротг-пз Гермаягс!, Гитлер 
с^сазал, что он не соб1̂ рается П'Оступзть-ся 
ак1те»ресащ Германией и ^гто ec^vi дела об
стоят тан. то уж е следую щ ая 1̂ >аделл заста
нет Германию Е эой«е в р ^ и в  Лнгл !̂ ;̂̂  и 
Фра'нпГ'Т1И.

Несмотря на BoniicT^WHhie з^сесты уг
розы по адресу Дн'ГЛ'1Ш н Франц'ида р'де11* 
старательно"ти Гнтлср стреуш ся вре;\1вш1о . 
й:^бежать вооруженного конфликта с дем-о* 
кратиче^окида e-TpaiiaMiH, Поэтому в кочу^ 
кошиоа он дослал ж^шное письмо Чембер- 
лечу, прося его 11родолжэть посредничедт^о 
а терма но-чещс&н^г щербров^орах. Гецд^рсол! 
сообщает, что •̂ ^̂ а.кой резкий поворот а 
зй.ц1:?1 Гитлера ||*роизоц1ел под вдиячтгем 
следующего факта, провзэодщего глубок^ои 
впечатдеН'Ие на фашйст<^ого фюрера. В тО;'̂  
ченке трех часов по В^?>гельмщтрассе, под 
од̂ нама Г'итлера̂  п̂ poxoдйлa мезсан!изироваК' 

и Г^илер три часа :^аблю  ̂
Д41̂  зд |{^б^из сЕют> окиа- «Н^мцы,^ го.̂  
ворит Генд(^рсон,’т-- любят йе^онстрацйЮ 
В'Оенжэй Miom̂ i, но щ  оущн чело^к  'на уд|к- 
де не проявил ш  малейшего скц<1брани;Я. 
Это б^лла ^сартцна прохождещя ?граждеО* 
ко^ арщ1й t  гарод^»
(<5Тр. Щ1

Ki îc бы т  ^ л  й̂ тер&о@« и поуч-1?ш^1 
этот ф а р , трул?ю ж>верить, что да»ио 
т  одвд заста^-йл Гитлера не<?к9лда от*
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ступить; FHTvTCp во&се но п»р.5издлежит к 
той категории правите.п-ей, которые сч 1̂ та- 
ютсй -с волей своего народа. Гнтлер а тот 
шдент хотел тгзбсжать большой войны, и 
в т> дипломатйче-ски'х лриемах ч-ерздова- 
лись угрозы войной и предложения мир
ным способом разргшить вопрос. Стремясь 
1вроглотнть Чехословакию, Гцтлер хот€Л 
это сд^глать по австрийскому образцу, без 
риска большой войны. Поздно ночью 
27 сенчя'бря Гендере он получил распоряже
ние британского пр^вит^ельства передать 
Гитлеру новые, далеко идущие навстречу 
желаниям Гитлера предложения. Такие же 
й^fcтpyкции получил и французский посол 
Фрадсуа Понсе, 06^ посла передали эти 
п-редл-бжения, но в течение нескольких ча
сов не получпли никакого ответа. В то же 
вр?мя ш  ста л С) известно, что гермаш^кио 
войска ^«онцентри1руются на ч^^и^кой гра
нице: это была угрожающая, пред военная 
обстановка.

Лю;бопытно, что, кО'ГДЗ Геи1 ер:он от1!1р;з- 
влялся на аудиенцию к Гитлеру, один из 
близких к британскому послу нацистов ре* 
комекдовал ему не проявлять уступчиво
сти. Муссолкни в то вргМ'Я совершен и о 
ецхе вг был готов к большой войне, к ко
торой в ко’нце концов мог привести кон- 
фликт с Чехослощ^кией- и поэтому он ока
зал давление на Гитлера, угрожавшего все
общей мобилизацией. Когда Гендь'рсои 
встр'етйлся с Гитлером, последн'кй сказал 
британскому’послу: «По требованию моего 
великого друга и со-юзи:жа сеньора Мус
солини, я о т л о ^ л  всеобщую моГ^'лизацию 
на двадцать четыре часа» (стр. 164),

конечно, трудш  гаров^сти четкую 
грэнь между вданта}же\1 и подлинными 
пригото&л^енщм!}! к воине, но, ао всяком 
случае» совершенно неоо-мненно, что быет- 
рЬ1й темя вооружения Германии был баль- 
Шйм соблазном для Гитлера, и последней 
в конечном итоге не собирался ограничить
ся одними лишь угрозашк Политика угро^ 
войной й види^мости уетуаюк т деле 
должна бь1ла сослужепь сеизю е̂ ’гужбу 
лишь до ®пределенного момента. «1Мбнно 
того. когд«а фашист с ка и Герма н»ия, убе- 
дивш11Сь в своего во-энном п ре восход стаэ, 
гшгла отК'Р'ЫТо стать на путь военной аг
рессии.

Итальянский пюсол Аттолико проявил 
особую йаетойЧ1Ивость, к энерг11Ю в перего
ворах м ш л у  Гитлерш, с одной стороны, 
и ангдийсквд и фра иду ас КИМ послами,-т. г 
другой, добйв^яаь. чтобы обе сторо-ны при^ 
щдц к <?оглашеита: в течени-е четырех ча- 
QQB он имел т>р« беседы с Гитлером й 
двадцать телефонных переговоров е . 
щ ц .  кипучая деятельность итальян>ско- 
го позда ^в-с^е р̂ е мт̂ Р̂ олкэби-
выми с;трремлен'^ями Итзлш, а желанием 
Муесол^^вд yдef^жaть Гс̂ тле̂ ра от прежде- 

«ц’ресси^и. та̂ к ад к Муссол^нри не 
сч^т^д готовым к вступлению а
^ н у  «Tivpo-H© Германец. Б результате 
■ам'ешат«л̂ >ст?1а Рн^а Гитлер coгJ^acнлcя на 
мюнхе^^оное совгихааие, на котором Чем- 
бер,г1ен, Дд1[1адье, Гггтлеп< и Муссолини без 
участия rape л ставите л я Ч е кос лова ки.и р?ши-. 
Ли участь последней.

Гендерсон подробно излагает все после- 
дующие событ11я. Особэшю интересно опи
сание сцсны встречи чехослозрцк&го цре- 
зидента Хаша vi его премьера Хвальк-oaci^o- 
га с Гит Л'гром в Берлине — встречи, непо
средственно предшестаоаавшей оккушшш 
Праг’И; зд^сь также в полной мере был 
nfEJM-ен'гн в самой грубой ф̂ Э'рме метод шан
тажа и запугавания воаноц (стр. 2 0 а^  
20&).

Чем бл'1же подЕПгалась Европа к йро- 
пасти м'и.розой войны, тем очгзидиее ета  ̂
ловилась для европейских ди1Пло.матов всел 
иупраалеппй и течений огромная значи
мость позиции СССР в ме/кдународн'ых от* 
ношениях. Е::л] это поняли, ну конец, сто
ронники политика «умиротворения», то это 
отлично ио:;имал и Гнтлзр, я особенно 
командные круги германского, рейхсве^за. 
Вот что пашгт по это,му позоду Геи дермой * 
ч;Пака нельзя было предсказать конечно!? 
позиции России, он (Гитлер.— А/, К .) ие 
собирался сделать к-икакого хода. Значи«. 
тельная часть его армии B?ie зависимости 
от отношемия к ко'ммунизму была убежде
на в больш их  преим.ущестзах союза с Р-ос- 
сией и п'1Когда не поззол1гла бы ему риск
нуть ввергнуться в мировую войну, а ко* 
торэй Россия была бы на стороне Поль* 
щи» Далее, Гендерсои указывает, что 
война на др 1 фронта всегда была кошма
ром для Германии и что есд^  ̂ последняя 
не считала Польшу серьезным противником, 
то со&ершенш иначе оцен.ивадась Россия с 
ее неисчерпаемыми резервами и мощцой 
авт{ацией (стр. 228),

Несомненно, интересны для нсторакз 
сообшцем'ые Гендере оном подробности . о 
прозокациоцшх методах германской пол^!’ 
тики и Д|(П1ломатйИ. Например: германское 
пра^йтельсгво, де*адя вид, что оно соглас
но па настоянию английского правитель* 
ства вст^и ть  в «‘е^э'средственнъ^е перего
воры с Польшей, фактически сделало по
следние невозможными. Когда ■польский 
посол Е1 Берл(ше Л^йпский вернулся из 
нвстеретва ин-остранных дел в поеольст;^ 
и захотел связаться по телефону с Ва^рща- 
€^ой. Oil обнаружс1Л, что тev’тгфoн■нaя еаязь 
^ ре рва ид германскими властями (с|р. 274), 
а когда германски-е орды без объявлей!^^ 
войны вторглись в Польшу, Гитлер и гаае- 
ты опювестйЛ! !̂ ару^1ю и нзеелени-е Герма
нки, что |](оследняя под0*арглась иапад-е8Ш?ю 
Польши и ^ыИуЖдета цой̂ том(у ттр.и6 егэуть 
к силе ддя самозащт^ть! (стр. 278).

 ̂ Это сообщенйе Гендерседа ч^^тересйо 
дополдать данными тгз тесьма французск-о-» 
го после в Кулавдра к Б тш з о т .
I ittOH'S 193S года, Кулонд^ сообщает, что 
Гнтлер совещался с начальником штаба 
рек. Кейтелем и глашоко-машующш Брау- 
хичем. На воп»рос Гнтлер^, выйдет ли Гер- 
мйнйя тюбедительнидей т  войны с демо> 
кратдческйш дерк^авамп, п-йраый ответил 
«да», второй «вероятно». Вместе с тем, 
o 5 | генерала ^подчеркнули, что в случае 
выступления России против Германии, на 
cToposiie демократИ’Часкпх госудй|>ств одпн- 
сы 1'е'рмаы‘ии на победа ничтожны. См.

132 во французский Желтой кипте.
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В последнем главе, в которой Генд^рсон 
опи-сы'Вает отъезд. брнтан»ск.ого посольства 
ш  Германии> он сообща-ет ciboih наблюде
ния над иастроеншми германского на селе* 
нйя, сшдете>льствующими, по его словам, о  
состоянчти апатии, сознанши несчастья и за
мешательстве. Никакого араждебшго отно
шения к представителям Ашглил герман
ское население не прояв1яло, и Генде-рсон 
про«водит сравневие с 1914 г., когда бурные 
йнтианглийск-ие демонстрации провожали 
покидавших пределы Гершкин представи
телей Великобритан^ж (стр. 290).’

Книга Гендерсона на всем протяжеиитг 
читается легко и с интер&сом. Наблюда
тельный автор подменил и пр«,в-ел в шей 
множество подробностей, отлично .ч а рак тс - 
ризуюшнх тшеслайй'в, карьеризм к Д'зу-пг- 
чие руководителей германского фашизма, а 
также ряд -мелких, но не лП'Шевных инте
реса штрихов, ярко показывающих прово
кационные методы германской дипломатии. 
Несмотря на неправильную точку зргкия

автора на о ш 1С ы в а е м ы е  пм события а 
предвзятое отношеше к ' СССР, сво^ктвен- 
ное почти всем сторонникам Чемберлена, 
ккига Гендерсона является весьма в а ж н о й  
и иео1бходимой для истор1жа, зан-имающего- 
ся вопрок:ам« второй мч^о-вой воины.

К 'Книге прил'ожеиы в английском пере‘ 
воде семь важных ди'пломатпческих доку- 
MeiHJTOB; письмо Гзьтлеара Чемое1рле'Ну от 
7 сентября 1938 г., ш?сьмо Чем-берлена 
Гитлеру от 22 августа 1939 г., письмо Гат- 
лера Челгберлеиу от 23 августа 1939 г., но-̂  
та Гитлера брсгтанскому посольству от 
25 августа 1939 г., ответ британского пра
вительства от 28 августа 1939 г. на пись
ма Гитлера  ̂ от 23 вг 25 августа 1939 г.. 
ответ Гитлера от 29 августа 1939 г. на ноту 
британского правительства от 28 августа 
1939 г., иаконец, текст германски.х предло* 
жений Польше, сообщенных британскому 
посольству 31 Двгус7а 1939 года.

' М. Коростовцев

W AR A N D  PEACE I N ‘F IN LA N D , A docum ented survey . Prepared 
and ed ited  by A. Brody, 7. M. Bayer, J, Schneider, J. ’̂ Smith. New 
York. Soviet Russia to day. 1940. 128 p. 
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■Настоящая книга посвящена созетско- 
финляндской войне 1939— 1940 года. В кни
ге содраны факты о происхожденйа этой 
войны, ее причинах, ее ходе и результатах. 
Известно, что в свое время конфликт между 
СССР и Финляндией был использован ан
тисоветскими элементами в некото»рых стра
нах в качестве предлога для развертыва- 
а»йя без'удбржной кампакш л-жи и клеветы 
против Советского Союза. Авторы настоя
щей кшги поставш1и перед собой зада
чу — на ос;новани'и докуме^^тов разоблач.ить 
эту кампанию л:жи, вскрыть ее мотизы "k. 
•BoccTa'HOBffiTb подлинную картину событий. 
Эта благодарная задача составителям кни
ги в целом, безусловно, удалась.

Антх1оо(ветскйе элементы , в св*ое время 
твыталйсь, представить Финляндию ' в каче- 
CTise «демократического государства». Авто
ры настоящей книги в кратком оче!рке ис- 
тофцйи Фншкгашсш за последние десятишетия 
рисуют гводлмнмое лицо финляндской «демо
кратии». «OwHinifl̂ yicKaH буржуазия,— пишут 
авФоры,— Бддлоть до Октябрьской револю- 
'дии дасснЕ>но отАосйлась к идее националь- 
шй незагэистюсти Фиждягадии. Однако после 
того как Финляндия получила незав-иси- 
мость из рук Советской Россзщ, буржуа
зия Фиргляиднн стала ■ретив<о отстаивать 
себя от всего, что бы могло поставить 
в aaefHCHMiocTb от соп1шишм,а»., Брщтажд^я 
.̂нциклопредия, сихшатизаруюшая Макнёр- 

гейму, насчйтывает число жертв белогвар
дейского террора в 73 915 чёж>век, в дей- 
ствчтельв'ости жертв, было ,торц|до боль-ше.

Титул мясника, под которым Маннергейы 
изве-стен в дё'мократическшс кругах Фин« 
ляндкн, им в51олне заслужен. Первым шд- 
гом победителей бы.ло , лише-н^ие ' избира
тельных прав всех оппозиционных элемен
тов. В этих' услов(Иях были произведены 
вы}бо<ры 'НОВОГО сейма. Этот сейм, под ру
ководством ТОРО же Ман-нергейма, объявил 
Финляндс^ю германским DporeKTOpaToM и 
пригласил германского принца на роль 
фйнляндского короля: тако-во «свободо
любие» Манне ргейма.*и его клики. Это,'од- 
ма'Ко, не помешало в 1939 г. этой клС’Ж  ̂
выставлять Манибргейма защнтн'икоил <де- 
мок;рати1И» и незаетсимости страны.

Последующая ■история Финляндии на- 
ГЛ1ЯДН10 по(казы1вает, как чужды'были всегда 
фишя1Н1дской буржуазии всякие демокра
тические тевденцкч. Фанляндская, кон
ституция 1919 г. п»ри всяком удобном слу
чае ограничивалась «попраъкам1И» тг толко
ваниями. Так обстснт с  16-й статьей кон* 
ституции, которая сводит на-нет демокра
тические права и лри&илегсш граждан, в 
том же духе бььни разработаны специаль
ные закойы 1930— 1931 годов. Когда фин
ляндская буржуазия сч'итала момент особен
но ошсн'ым, как это было, например, в 1930 

. и , в  1939 гг., иеред лицом нач1шнавш^гося 
брожежня в массах, она П)рйбегала к откры* 
тому reipipopy. Начбодйя с 1930 г. фа1ктиче- 
ской поьПЕГгической силой - в Финлянисйи 
ета1Ю(ВИтся щюцК101р — тер(р0 ри1стическая ор- 
ганизац(й1я финлаадс5сОй буржуааш'— и „ог-
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кровентао фашистош-е оргакизац»и7!. Факти
ческий глава Финлаидии за асе эти годы— 
<Д€'Ж>крат> Ма1ше.ргейм; одно его прясут- 
ствие за пататачесшми кулисам-и страны 
вскрывает подлишшй характер фин1Л‘ЯНД-ско11 
«демократии».

Авторы на последующих страницах сво
ей КНИГЕ дают социальную и экономическую 
характ^зристнку страны: ош  констатируют 
преобладаш-1'е круакого помещичьего зе.мл-е- 
влад-ения, нищету и бо^шрави-е трудящкжя 
масс, засидите иностранное капитала в ако- 
номя1ке страны н т. д.. На этом фон-е поН'Я-т- 
ной станонэтся полигикл фш{ляндскон бур- 
ясуаз'йп, П'реарати'зшая crpaify в плацдарм 
и базу для всех и всяческих ан ги со зетск и 'Х  
планов II авантюр. Специальная глава Kuii-rtJ 
рисует эту роль финской белогвардейщшы 
(«Финляндия в роли ангнсоветскон базы в 
пераод 1917—1940»). Здесь собран большой 
материал, исчерпывающе освещающий эту 
неблд-говадную роль фйил'Я!нд,‘СКой буржуа
зии.

Именно под эт£ш углом зрекс11Я следует 
рассматривать и повед-ение фннлдндекой 
буржуазии в период, предшествовавший ее 
выступлению против СССР !в 1939 году. 
Этому вопр̂ оС'У посвящена также особая 
глава. Географическое положение Ленкн- 
града заставляло советское правительство 
принять меры к обеспкгченйю его безопас
ности. Три MOMeiHTa имели п»ри этом наибо
лее серьезное значение: «Во-первых, гра
ница на Карельской перешейке ставила 
Ленигаград под артиллерийский обстрел, 
создавая угрозу для этого, второго по ве* 
лнч;ине советского города, од*ного из круп- 
не-Йшик промышленны:х центроа страны, на
селение которого пгочти равнялось всему 
населению Финляндии. Во-вторых, удержи
вая в своих руках все северное побережье 
Фйвского залива к  стратегические острова 
на подступах к  уюреплешям Леншгррада, 
Фйиляндия могла серьезрю затруднить оба- 
рант!ые мероприятия советского флота и 
предоставить базы и другие оредства для 
операций против СССР. В-третьих, иолу- 
о сто ва  Рьгбачкй и Ср>ед.птй за Полярным 
кругом им-ели гавани, пригодные дл‘я созда
ния баз для подводных лодок, которые 
могли бы позднее угрожать недавно проло
женному морскому пути в Арктике, против 
Мурманска, п»рот«1В нювых городов и noip* 
тов, Боэникших в Советской Арктике». Эти 
опасеиия «вовсе не ограничивались теорети
ческими предп^>ложенйяи<и: тгстория истек
ших л«т показала,'что, оставаясь в руках 
Фи;НЛЯНДИ-И, эти П'унКТЫ ДеЙСТВ}ГгёЛЬНО МО' 
гут сыграть отрицателывую роль для обо
р о т  СССР. «В период антервенШ1Й и бе- 
логвардеГгсюих походов (против СССР эти 
сухопгутнне по^хходы «а Карель)ском пере
шейке, подступы с моря в Финском залше 
и базы на севере уже были использованы 
против Со&етской РЧ>ссвп>.

Полтггака Фя'нл!ян-дии в последующий пе
риод также дйвала -все ооншанйя для бес
покойства. Это и послужило причиной для 
яачавшихся neperoBOpOiB между СССР и 
Финляндией.

Однако поведение финляндской тгравящей 
буржуазйш с самого начала оказалось не*

пр-км:и!римым. Один этот факт ’Мог подтве!р- 
Д'йть основательность опасений советского 
пшвительства. В самом деле, несмотря на 
значительные уступки, на которые готово 
было пойш советское правительство, Фин
ляндия ргшйтельно отказалась пойти нэ' 
&с<треч!у в Booipoce о аредоставлетеии базы 
на полуострове Ханко. Авторы правильно 
отмечают, что этот пуж т -г̂ ют иметь су
щественное значение для Фшйл!яндин лишь 
в том сл1учае, если она намерена была на
чать военные операики против СССР со 
своей территории. Так oibo  и было в период 
после Октябрьской раволюц1:п. Если Фин- 
ля]1дия намеревалась продолжать дружест
венные отношения с Советским Союзом, то 
в этом случае нал>ичие созетской базы в 
Ханко не составило бы угрозы для Фин
ляндии, а в то же время обезопасило бы 
Ленинград и. сократив шансы распростра
нения войны в восточной части Балтийско
го моря, так1Ш путем сгаосооствовало бы 
безопаокостн самой Фи1нляшции>. Однако 
финляндская буржуаэцл лелеяла лные пла
ны. Ее участие в нынешней войне в каче- 
сгв-е вассала германского фашизма оконча
тельно расюрыло ее л<ицо. П-равильность 
политтасп советского правительства теперь 
стала я?сной даже тем людям, которые а 
свое вгрем'я поддал1̂ сь на удочку антисо
ветских элементов, выступавших с травлей 
советского шраветельства, в защиту «де̂ мо- 
кратической» Финляндии.

СССР хотел только одного — укрепить 
свою безопасность. В этом убедились даже 
протиэники Советского Союза, когда были 
опубликованы условия мя^а между СССР 
н Фиялянди-ей:" эта условия оказались не
слыханно умеренными. Еще никогда побе- 
Дйгтель не предлагал побежденному таких 
почетных условий. Советаагй Союз полу- 
ч̂ йл то. на что он претендовал с самого 
начала, н не потребовал ничего больше. 
■«Несмотря на свою победу Советский Союз 
не потр^ебовал ни репараций, ш  уст>ток 
территориального характера, которые л и -' 
шали бы Ф-яиляндаю ее естественных бо
гатств. Советс'юге войска занимали ■ Петса- 
МО с его богатыми залежами ценной нике
левой руды и с его иеза'ме1рзающи»м портом, 
более ценным, чем советский порт Мур
манск. Советские войска по окончания 
военных действий былзи из этого района 
уведены, п, после того как ®се разруше
ния, пригчииенны'е воешылжт действя-ями. 
были воссташвлены, советское правитель
с т в  вернуло этот район Финляндки. СССР 
не заявил никаких притязаний на Алапд* 
ские острова; всякая балтийская держава, 
если бы она хотела заполучить господство 
в Балтийском море, в первую очередь по
требовала бы устз^[1ки ей зтля ост»ровов. 
Территориальные уступки, которые потре
бовало советс.кое правительство, цел1И!КОМ 
двктовалйсь безопасностью СССР перед 
лицом военной угрозы».

В специальной гла^е кратко излагается 
ход военных операций в Фи1нлян'ди.и. Автор 
подчеркивает, что в спец.ифн’ческих усло- 
ВП1ЯХ района боев Красная Армия показала 
образцы военного искусства; недаром, при
бавив ШаГ, инострднние в-оенные o6osipeiBa-
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телк до самого последк-его вргм-еки изу
чают операции 3T0ii войны. В частности, 
как указывает автор обзора военных от^- 
раций, опыт Красной Арм-̂ ш од ров-ер г уг» 
верж лешие воел'ных с п&ц и а.-листов, что при 
наступл*ен'и.и атакующий должен иметь пе- 
'ревес в силах не менее чем вдвое: числен
ность советоких войск, наступавших со 
стороны Карельского перешейка, не превы
шала чйсл-гнн'ости фиштянд'сшх войск, Со
ветские войска прорвали «Л!ин.шо Макнер- 
'гейма» в одном из сам»ых укрепл€№Н1Ых 
мест; это порзый случай такого рода, если 
учесть, что «ЛИШ1Я Мажино», уступающая 
ло тлубин-е и вооружен’носта «ЛПН|№И Ман- 
рерГ'ейма: ,̂ была кг взята, а обойдена с 
фланга.

Анти'сов'етск-ие элементы, воотавллвшие 
КЗ МПа кию против Советского Союза, прила
гали все силы к тому, что-бы опорочить 
СССР. Ошельная глава книги посвяшейа 
роли печЯи в этой позорной кампании. 
"Нет нужды пересказывать все приемы, ко- 
''горые П'рименяли в этой кашании а H it i со
ветские элементы. Достаточно указать, 
что к концу войны был опублтжован целый 
ряд п'ри.зпа14ий журналистов о толг, что они 
были введены в заблуждекпе; большинст
во 9ТЖ «оч-еЕЕ1дцев;> не подаодйло к зон'С

в о е н н ы х  д е н с -т в и и  д а ж е  н а  н у ш е ч н и й  в ы *  
с т р е л .

Основные документы, опубликованные ъ 
конце сборника, позволяют читателю аод- 
робно ознакомоться с действи'т'ельнызли 
фактами и  •co6h t h h n ‘m э т о г о  периода. Этй 
документы; nep;:nii'CKa сов-етского праЕи- 
тел-ьства с Фннлиидней, пакты, заключен
ные СССР с при-балтийскими странами, ре
чи-тов. Молотова (31 октября, 29 ноября 
1939 г.), а также текст договора между 
СССР И' Финляндией от 12 марта 1940 г.-—' 
р К'С }• ю т п одл и'л JI а У1 11роЛ'Ю 5и эу ю политику 
Советского Союз^, его искреннее желание 
остаться в сторо'ие от войны, обесп1ечнть 
гражданам своей страны блага л'с1(ра. Фа
шистская Германия, всролол^но нйпав на 
Соаетский Союз, навязала ему в-ойну, 
П'риспешники г-ер'манско-го фашизма в лице 
клгжи Ма мм'ергейлга воспол'ьзоаалл'сь эги-м 
моментом, чтобы въехать в обозе неж-цксн 
армйи в пределы СССР, Они обрекли на* 
род своей страны нп голод и истреблегиге 
Эта кроаавая авантюра фншо-фашистов 
обрече^т на пров-ал так же, как и нХ 
предыдущая авантюра — 1939—1940 года.

Я. Ерофеев

SH O TW E LL J. Т. W hat G erm anf fo r g o t  New York 1940. VI, 152 p. 
Ш О Т В Е Л Л ^ Ж Е М С . О чем забы ла Германия.

Книга швеството ам>ераканског<]> всторй- 
ка Шот'&елла показывает одну сторону 
П'осдбвое'ннюй саропейсхой еисте’МЫ, на ко
то pyib до сих пор мало обращали внимания: 
на soai'poic о послед-стБиях войны 1914 — 
1918 гг. для Германии. К тому же автор яв- 
Л1я€гся одни'М' из Н1гос*П'01римых авторитетов в 
вопросе о версальской системе; в свое 
врем-я он возглавлял групшу американских 
историков на Парижской мргрной конферен- 

%ш, напиюал ряд работ о Версальском мтт- 
j>e («История мирной когл^ференции», «На 
,П а рижской мирной конференции» н др.); 
кроме того под редакцией Шотвелла вЫ” 
Д1ЛО 150 томов капитального издания 
«Зкошмичеокой и социальной ис торга 
войны». Его замечания о Версальском мй- 
>̂е представляют большой штер-ес.

В предисл'озйи с самого начала автор 
оговаривает, что его является
.̂ ашк1той этого до^говора, отдельны^е части 
’•которого автор крнтнко&ал еше т> время 
М‘1Ррной конференции и после нее» (стр. V), 
Автор сташт перед собой совсем нную 
задачу. Ом лэ-казывает, каюим образом кри» 
"НПО Версальс-ко'го f̂iiitpa стала политиче
ским средством в 1>уках определенных по
литических групп, и делает попытку уста
новить, в какой -мерё Версальский ми5р по- 
в-тжен в том, что лереяскла посл-евоенная 
Германия.

Этот вопрос далеко не акад*емический. 
Нацшнал(истская пропаганща is Гермакещ 
подхваче'иная игссаэ-льзозанная фашистами, 
возлагала на Версальский мир ответствен

ность за все эконом^ические трудности по
слевоенной Германии. Автор убедительно 
показывает неоснювательность и лживость 
п^тле'рдаской демаготии, подчеркивая, что 
германский фашизм прежде всего совер
шенно неосновательно выставляет ceos? 
осао5од».1телем Ге1рм1ании от экон-ом'ическйк 
тягот этого договора. «Фактически,—пишет 
аз гор,— освобождение Ге!рм̂ мИ'И от 9:-А>но- 
мнческого рабства произошло еше до при  ̂
хода Гитлера к вл1асти» (стр. 106).

Не мепгс-е убедительно автор доказывает, 
что Версальск.ий мирный договор очень иа* 
ло повинен в тех бедсгвйях, которые при
шлось испытать П'рсле&оенно'й Герма яги. 
3KOHOfMHKa страны была надломлена вой» 
ной, которую сама Гергмаед я̂ рш в я за л а и 
которая П1э-гж>тил;а лучшие силы страны и 
ее ресурсы. ^

Шаг за̂  шагогй автор разбира-ет послеА^ 
ствия войны дл<я германской эконошти.'" 
Германия, как н другие страны, оказалась 
не подготовленной к той войн1е, котораят 
развернулась в Европе в 1914 году. Гер
манское военн'ое командоваше плакирова
ло короткую кам-панода  ̂ Когда надеждь^ 
на скорое о*кончание войны не оправ'зИ- 
лись, пришлось пойти ш  стягкзаанще поя-- 
сов н' на полную пе»рестройку ®сей эконо
мики страны. Отдел военного сырья воен
ного мшисте!рс1' ва, созда няы й по два тк в е 
Ратенау, вскоре вырос до х^гантскйх раз
меров: штат ого сотруднсжш пр<ешшал BiC<? 
О'стальные- отделы воейного шшктерства, 
вместе взятые
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Экономическая ж изнь Германии под даз* 
леки-ем вуж д войны была pifflHTanbHO п-е-ре- 
строена. В свое время н е к о т о р ы е  э к с я о у ж - 
стъг, в  том числе Густав Кассель, были 
ослеплен'Ы достижениями германской' эко
кош ки  до такой степ-еиИч что проглядели 
оборотную сторону медали, не заметсгв, что 
за ширмой военного проааетания происхо
д и  фактгйческий распад германской эк оно-
МИКИ.

Уже в 1915 г. добыча угля составила 
всего 77% довоенной, а выплавка ж еле
за — 59%. К на чалу 191 б г . обна ру же:;:с я 
острый Кризис сельского хозяйства. К кон
цу войны все германскоэ хозяйство было 
ю лностью  дезарганнэозано: так, Han.pwM̂ Lip, 
система германских железных дорог ие 
могла справляться с перевозкаwn даж е по- 
е ж  окон'чання войны. Осенью 1916 г. раз* 
в м  германской экономики был уж е на
столько очевиден, что пр»ш1лось изыски
вать какие-то мары. Та>к назывж;мея 
программа Гичденбурга была одной из та
ких мер. Свою прямун> цель — полную и 
окончательную военную моб'илизааию всего 
народного хозяйства — эта програМ'Ма вы- 
полвила. Но последствия программы Гин- 
денбурга дл.я экономической жизи1г Герма
нии были ещ е более разрушительными.

Военные победы, которые удавалось 
одерж ивать германской арм^аи, затемняли 
подлинную картину экономики стираны. В 
частности грабежи и конфИ(Скацми, прспз- 
веденные германской армией на оккупиро
ванных герри'то<риях, создавали впдирМОСть 
обг^л^Н'ЫХ поступл'&нг^й. Немцы подошли к 
этому делу очень «основательно». К ак изз^.- 
стно, германское командование издало д а
ж е целую  ккш1гу об использовании ресур
сов оккупи'рованных областей Северной 
Франции. Около 200 ге!рманских техниче
ских экспертов подробно изучили есю эко- 
номику северных департаментов, описали 
все детали пром-ы шлейных пред'прияп1й 
этих районов, В свое время эта к:-ч!га де* 
монстри'ровала-сь на П’арижской кон*
фе;ре'нци)и, и герма-нское прав'кггел'ьстзо ие 
отрицало сво-его авт*0(рства. И, однако, все 

, 9ТЙ грабежи и органсгаованное опустошение 
покоренных районов не спасл11 германской 
экономй'кп от развала. Немцы захватывали 
все наличные запасы , увозили машины и 
оборудование фабрик и заводов, налагали 
денеж ные ко-нтрибуции на завоеванные 
области. По гермйнским данным, относя
щимся к началу 19J8 г., немцы изъяли  п 
Северной Франции свыше 2 млрд. золотых 
франков только в банках. «В конце кон- 

-цов, — пишет автор,— эксплоатация поко
ренных те|ррпторй'й ш казалй , как мало мо- 
ж ^т дать военная экономика» {стр. 30).

Ни грй'беж поко(решых на^родов, н-и «псю- 
грамма Гинденбурга» не спасли Германшо 
огт разорения. Одним из Я;вных результатов 
этого раэоренг^я яв^глась после131оен1ная 
фЛ’Я-цй>я. Гегрма^екая нйц‘к>0нал)жтская гар'П'па- 
ган1да об'Ь5кж»яла и 1рнфл1яцшю и разо<реняе 
одним сло®ом —‘ «В&рсаль». В дейстш тель- 
ности, KaiK показывает автор, Берсэльский 
мир сыграл лишь роль т10слеД|ней ка^лм. пс- 
ре(П001Н1«вшей чашу. Автор считает, что «вер

сальская дань» в обш:€Й с>’10жно:ти стоила 
Германии в четыре раза меньше, чем стои
ла -ей война. Оценить в абсолютных циф
рах, сколько стсила Бэйка Германии, гово
рит автор, очень трудно. Он полагает, что 
общая стоимость войны для Гермашш со
ставила около 100 млрд'. долларов.

После ско-нчания войны ге>р.\:анская з«ко- 
ном'ика пережила несколько лет тяжелой 
разрухи. Между кризисом шслевоенны.^ 
лет и нозылг крс1зисо.м, начавшаяся й 
1928 г., леж.ат несколько лег З'НДпмогс 
подъема. Автор показывает, что nocji-eBiceHi*-. 
ное «процветан1К.'> было ие только шатким, 
но и ложным, Краткоз.ремен!Н'Ог спрзциета- 
1ше», воз мокшее в значитальь’>он степени 
под влиянием п;птока а ерика неких каш - 
талов, закончилось колоссальным и на 
этот раз уже окончательным) крахом. По
следствия войны, в ко-нце концов, прояви^ 
лвсь. и  «версальская дань» здесь сов'г»р- 
шенно 1шпричем

Признать, что война вызвала эти бедст* 
ствия, означало бы Е.ынестс1 обвин-ггае гер
манскому хшлитармзму. Вот почему гер^ 
манские националисты, а за шшн и ̂ фаши
сты упорно обходили вопрос о последст
виях БОННЫ ДЛЯ Германии и концентрирова- 
ли внимание на Версальском договоре. «До. 
говор не только дал лозунг для ,-иападок 
на будущее, он извратр^л также и всю 
^историческую перспективу... Все бедстшя, 
которые пережила страна в послевоенные 
годы, приписывались' махкяациям д*иплома- 
тов "И политиков в пгослевоениый пе-риод. 
Стало почти символом веры^ что -если бы 
не договор, то Германи<я CKd^ оправилась 
бы от потерь -войны» (стр. 1—2).

Любопытный пример того, как действова
ла в этом направленш нац!10нал1й%тская 
пропаганда, прив-одит автор из после вое н-' 
ных лет. В 1923 г., в разгар послевоенного 
кризиса и инфляции, а витрсгнах магажноз 
в Герм-ании появилась крупная надпись; 
«Высокие цены на товары в этой витри-не 
объясняются Версальским договором». 
Сн!И1мая ответственность за бедствия наро
да с подлинного виноганика войны — гер
манского империализма, — германские на
ционалисты и защитники милитаризма» 
а позже их прямые продолжатели — фаши
сты — скрывали от германского народа 
истинный характер бедствий, которые несет 
война. «Таким образом, случилось, что Гер
мания, страна, которой более всех необхо
димо было понять подлинную природу вой- 
ны, оказаларь страной, коюрия решительнее 
всех отверн]^лась от понимания этого» 
(стр. 6).

Ге рма некий фа ши зм особен но тщ ате льно 
старался поддерживать веру в герМ'З’̂ скую 
•&оен!ную силу; всякие нашзд'кн на армиш в 
Герм-агтри были строго во-сп-решены. Так 
на протяжен.ип всех послевоенных лет го
товилась почва для того. чю5ы вновь по* 
ГруЗИТ!, MfHp В>лучи.ну войны", уроки ПрМЦ‘ 
ло”й войны оказались напрасным]!: Герма
ния iBce забыла. «Германия погибла, ибо 
она войприняла ложную доктрт^^^у, осно
ванную на забывчивости» (стр. 81),

Jb\ н .
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САЙКС, бриг, ген. СЭР ПЕРСИ. И ст ория Афганистана.
Сэр Перси'Сайкс достаточно хорошо из

вестен свО'И'МН [работами, посвященными 
проблемам Ближнего -и Среднего Востока, 
глаш'ым образом И рангу. Особенно известна 
у нас его двухтомная «История Персии». 
Отдельные ее главы, переведенные на 
русский язык, служат учебным пособием 
при прохождентш в в-ысших учебных заве- 
дениях . истории Ирана. На протяжевпи 
многйх лет Сайкс в качестве английского 
представителя занимал различные посты в 
Иране. Развитие этой страны начиная с 
90-х гг. прошшого века проходило на его 
глазах. Его личные ёв-язи и знакомства с 
В'идньгми иранок ими по;шти чески ми деяте> 
лями, представ'ителя'Ми правкительства, влия
тельными ханами придают документальный 
характер его работам об Иране. Как воен
ный специалист Сайкс всегда уделял боль
шое внимание этой стороне истории ближ
невосточных стран. Его описан-ия военных 
событий и шеш«еполитических связей ’ 
обычно полнее и разностороннее, нежелй 
0 Ш1сан-ие в.нутренней истории страны.

Все пolЛoжитeJTЬныe и отрицательные чер
ты Сайкса как историка сказываются и в 
рецензируемой нами работе, посвященной 
}?сторик Афганистана. Выход этой книги в 
свет, несом'ненно» являет^ся событием для 
йэучакндих эту страну.

Опираясь «а обширный материал и работы 
еврояейс'кдх и восточных историков, Сайкс 
постатл  перед собой задачу проследить, как 
формировался соврременк'ьгн Афганистан на
чиная с древнейших В 'рем ен , дать историю 
не только нынеш-него А4>ганистана, но ето 
территорий, игравшей столь, крупную роль 
в истории Индии и Ирана. Автор справил
ся с этой сложной задачей в первом то.ме 
своего труда, доведенном до 1-й англо-’ 
афгаискон войны. Ему удалось показать 
генезис современного Афганистана, характер 
и особенности афганских племен, их исто
рическую роль и связи с соседними стрз' 
нами, обстановку, в которой начшается со- 
щ)И1коснове1Т'йе Афганистана с еаропейскши 
странами, причины, способствовавихие пре- 
вращению этой небольшой труднодоступной 
и бедной страны в объект слож1?ых дишго- 
матическик интриг н соперн’Ияества.

Фантастические планы наполеоновского 
нашдения на ИнД')Ьэ через Иран и Афга
нистан!, попытки при!влечь к осуществлению 
этих планов русского императора Павла, 
наконец, успехи русских завоеваний XIX в. 
в Средней Азия, как известно, порожда.та 
у многих государетвенных деятелей Ан
глин, а та'Кж-е и у публиц-истов и исследо
вателей Среднего Востока нелравгильное 
представление о намерениях Россви. якобы, 
направленных на завоезание Иедии. Цар- 
окое правительстБО никогда не преследова-, 
ло такйх гура.ндиозн.ых завоевательных  ̂це
лей— об этом неоднократно заявляли "все 
руководители русской внешней тю1лити(ки 
XIX в. (Горчаков, Ги*рс и др.). Несмотря на 
.это -идея нарастающей угрозы со стороны 
России для Индии пол1учила довольно ши

рокое распространент!е. Наиболее яркое вы-' 
рзжеапе она нашла в нашумевшей а свое 
время работе Раулинсона, доказывавшего,, 
что Р 0 ССИ1Я концентрическими параллелями 
подбирается к этой важнейшей английской, 
колонии. Постепенно эта версия некоторых 
английскн'х кругов рассеивалась, хотя м 
до последнего вре^м^ни от нее не освободи
лись многие очень крупные политические 
деятели. Несвободен от этих неверных 
представлений и Сайкс. Особенно это чув
ствуется во второ'м тОгМ:е «Истории Афгаии* 
стана».

В труде Сайкса подробно исследованы 
первая 15 вторая антло-афганскне войны, их 
подготовка, ход военных действий н та 
международная обстановка, в котогрой они 
происходили. К сожалению, односторонний 
характер пспользозапного автором мате  ̂
риала отразился на изложетш. Незнаком
ство Сай'Кса с русскими источниками за
частую приводит его просто к неверным > 
утверждешмм. Так, -например, непра'вильно 
истолковано назначение послом в Афгани- 
ста«н генера*ла Столетова как проявление 
лм'чной инициативы генерала Кауфмана. 
Автор неверно представляет себе роль во
енного командования в Средней Азии, его 
взаиг^оотношения с минастерством иност  ̂
ранных дел и вообще с петерй ургски̂ ми 
властями (стр. 106).

Сайксу нельзя отказать в объекти'вности 
изложения бор-ьбы афганского народа за 
свою «esaBHcnfMocTb. Он отдает доллсное 
мужеству афганских воинов, справедливо 
считает стремление М а кнехте на во что бы 
то HIH стало оставить английский гарнизон 
в Афганистане по окончании первого этапа 
войны при'чияой далънейШ'ИХ кровавых 
столкновений (стр. 21). Правильно Сайк̂  ̂
указывает т  вред «джтаторской позици'м 
Керзона^ д ;1 я англо- а фга hiC kiI'X от и с; ш ен'лй.'

Довольно подробно, а иеста-Mtr тенден
циозно освешены в книге процесс поступей, 
исуо фор!М'иро>вак;и(Я гранид современного 
Афганистана и деятельность многочислен-' 
ных разграничительных коми^ссий, устанав- 
Л!явав1ших эти границы в Систане, на Нами- . 
ре и па северозападе Индии. Особенное 
внигмание уделено установлению последней 
границы и миссии Дюранда (стр. 169—178).

Неправильно, по нашему мнению, оцене
на авторо'м м>исс‘ия Дена, нап|равлен)ная в 
1904 г. к Хабибулле (стр. 218—224), «как 
дипломатическая иобеда англо-индийских ' 
властей».

Особый и-HTeipec приобретает в'наоП' дин' 
глава, посвященная проникновению герман
ского -империализма на Ближний Восток и 
германским нитритам до н во врейш пер
вой мйро'вой войны. Личные набишдейия и 
участие автора в событиях, происходивших 
тогда в Иране, пр-идают этой части его 
книги весьма ценное, документальное зна-, 
чение.

Сайкс , уже в 1897 г. и-мел возможность 
лйчио н^блго'дать деятельность д-ра Хенка,
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основа вше г о перзо-е немедкае консульство 
в Бушнре, прев^ратввшееся в дальнейшем в 
крупный центр германского шлиойажа й 
диверсий. Описанные ъм в сжатой форме 
методы германского проникновения в Иран 
слулсаг цешым дополнением к соответ* 
ст&ующйЛ! разделам его «Истории Персии» 
(см. особенно стр. 431, 456, 541—546.
3-е изд.). Эти «методы», начиная с приоб
ретения через подставных лнц концессий н 
кончая совмещением германскими учеными 
иаучно-нсследозательской работы с выпол> 
не)шем заданий германского штаба, нзобра* 
жены автО(рО‘М очень ярко. Один нз таки-х 
«ученых», Цугманер, изучавший в довоен
ные годы Иран, сумел про<5раться а в Бри
танский Белуджистан, н был разоблачен 
СайксО'М в 1916 г. как п]>едводптель гер
манской оперативной группы в Ширазе.

Автор подробно рассказывает о разрабо
танных германскими штабами планах вовле
чения Ирана и Афганистана в первую мир
ровую войну на сто'роне германского импе- 
.р{1алнзма. Иран и Афганистан должны были 
стать плацдармом для нападения на Россию 
и Индию. Своих целей германские имие- • 
риал>исты рассчитывали добиться как силой 
оружия, так н различны’ми 1шгригами. Не- 
смотря на объявленный Ираном нейтрал1И' 
тбт германо-турецкие войска вторглись в 
страну и превратили ее в арену войны.

Однако все планы германских имие.рнали
стов потерпели крах. Генерал фон дер 
Гольц, стоявший во главг ге.рманеких сил 
•в Турции и в Иране, весной 1916 г. выну
жден бЫ'Л констатировать: «В Перснн
анархия, ничего поделать нельзя... громад
ные затраты и никаких выгод». Через не
сколько недель 1ъосле этого признания рус
ские войска очист-илй Иран от , ге!рманеких 
захватчиков.

В рецензируемой работе довольно подроб
на описаны про-иски гер-манских ди'пломатп- 
ческиос представителей в Афганистане и тех ■ 
сил  ̂ на которые они пытались оп>ере-рься в 
стра.не для того, , чтобы толкнуть эмира 
Хабибул’лу на выступлевке против Англда. 
Описаны дипломатические уловки самого 
эмара Хабибуллы, стреми&шегося, с одной 
с тором ы, сохранить нейтралитет Афганйста* 
на и извлечь из этого максимальные выго
ды, а с другой — вынужденного считаться 
с реакцидаными и клершальны1ш1 силами, 
группи'рсвавшимнся вокруг его брата Нас- 
руллы и в е т р е п о д д е р ж к у  у .нас̂  
лед-ннка престола Иашятуллы — старшего 
сына эмира.

Изучение всгх этих методов германского 
тап е> р и аЛ 'И зм а  является сугубо важным сей 
час», когда ги тл е |Х )& с.К ’И е агенты пытаются 
проводить их в жизнь еще более коварным 
и -ве.ролом'ным об,разом.

В, Афгашстане больш’&с надежды возла- 
га^лись нй вазбужде1Н1ие режтгиозео'го фа
натизма 'Наиболее отсталых слоев мусулъ- 
манкжого населен-йя. С помощью подкупа 
мулУ! распространялась наоквозь лш 1'вая 
шформация о переходе всего немецкого на- 
|рода в мусульманство, о паломинчестве 
«ХЗ|ДЖ!И» Вильгельма в Мекку к -мусуль- 
ма«ск1Ш святыням. Германские эмиссары 
стр-е^гадись исшухьзовать « лай исламистских

6 «Иегорический жу1шал;<’ Ns 9.

деятелей п находивш-ихся в Берлине пред
ставителей мусульманских кругов индий
ского национального движения. Спеку ли ро- ■ 
вали и на идее халифата, для чего в состав 
немецкой миссии в Иран и Афганистан 
были включены и турецкие представители. 
Сайкс сумел показать те противоречия, ко
торые довольно скоро возникли внутри 
этих смешанных миссий, несмотря на то 
что Энвгр-паша всячески содействозал их 
оргашшций. Турецкие представител!!! не 
могл:И не видеть, что вся эта мусульман
ская пропаганда с*тужит Л1Ш1Ь прикрыг£!ем 
для захватнических"планов германск11х им* 
пе.рналистов.

Через Иран п Афганистан тянулась hijth 
германси1х интриг к нлеменам пограничной 
северозападной полосы и Индш- Делались 
попытки установить связи с КНЯЗЬЯ;МИ Ин- 
ДШЕ. Все ’эти гштри!гн и нроиски Гер'Маний 
ни к чему не привели: Афганистан не дал 
С1'бя вовлечь в мировую войну во имя за- 
хватнических п,’Шнов германских империа
листов.

Значительный нитрес представляют гла
вы, посвяшенные HO&eHmeii истории Афга
нистана, в частности исторш! третьей англо
афганской войны, в результате которой Аф
ганистан добился независимости несмотря 
на то, что в военном отноше'наи он лоте(р- 
п-ел поражение. Правда, в  этой части. 
Сайкс не в состоянии был избавиться от 
довлеющей над hhjt концепции англо-рус- 
екого соперничества из-за Афганистана. Он 
не понял  ̂ великого значения Октябрьской 
социалистической революции и армади- 
пиального отличия политики советского 
нрав11тельства в отношении восточных стран 
от пол'нтики царизма.

Целый ряд идтересных моментов в но
вейшей истории Афганистана, к сожале
нию, не раскрыт с достаточной подаотой в 
работе Сайкса. Поверхностно освещены 
внутре^нние иротнворечн1Я в стране и в пра
вящей афганской верхушке. Неубедительна 
точка зрения автора на активную поддерок- 
к у Насру лл ой заговора, приведшего к убий
ству Хабибуллы. Непонятной остается быст
рая капитуляция Насруллы перед его энер
гичным племяшш'ком Амануллой. Автор не 
вйдит тех социальных сил» на которые 
Лманулла оп:И'рал.ся в своей борьбе за пре
стол и чьи ннте>ресы он отражал л защи
щал. Вместе с тем Сайксу удается пол* 
ностью снять с Амануллы возводимые на 
него м,̂ оаЧ‘Ми авторами подозрения в пас- 
cHiBHOM хотя бы участии в убийстве отца.

Слишкам поверхностно 'и кратко описа
ны внутренние реформы Амануллы, их зна
чение дл!я страны и та реакция, которую 
о̂ ни вызьрвали в ’различных слоях населения 
Афганистана. В силу этого у автора чуть 
ли .не в основную причину восстания, при
ведшего к отречен^ш -падишаха, ткревгра- 
щается ayTeMecTBJHe королевы Сурай-и. за- 
гракицу в европейской одежде и без чад
ры. Не понял автор и сущности реакцион
ного д ви же*н ИЯ а ч е' С ака, объ я*сия я е го 
деятельность как  удачный рейд т>азбойн?Ц|- 
ка, воспользовав-шегося борг^ой афганокнх 
иле<меи меж̂ 11у собою.
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Но читатель найдет в  этих главах не
мало интересных деталей, свидетельствую
щих об ocBeAOMjreHHOCTH и эр'удишм ав-то- 
ра. Заслуживает, например, в>ним1ан«я опи- 
<,'аняе роли матери Ашнуллы, умной и энер
гичной Ул!Ии Хазрет, в шариод борьбы «е 
сына за пресшл, non^ftKH ее спаста его 
Т!рон и сколс-TitTb влиятельные «кланы Дур- 
рани П'ротив восставших ' афганских плем>ен 
и Баче*Сака.

Приходятся особе'нно пожалеть о том, 
что автор; с таким вниманием изучавший 
происки германского империализма, напи
савший специ'зльное исследован*ие о дея- 
тельност'И гер'манекого диверсанта и шпиона 
Васмуса не уделил в последней части 
этой книги надлежащего внимания проис
кам фашистской Германии в Иране в Афга
нистане. Трудно себе представить, чтобы 
они прошли мимо его опытного взО'ра.

На большой высоте научное и техниче
ское оформление книги, снабженной инте
ресными, хорошо выполненными иллюстра
циями (главным образом фото), схемами?, 
большой вкладной цветной картон Ирана и 
Афганистана, подробным индексом й об
ширным списком литературы, использован
ной автором. Список этот почему-то со-

i См. Briff. general Sir Percy Sykes- 
Wasmus. 1930.

ставлен no алфавитному принципу назва
ний произведений независимо от И(Х авто
ров и ха-рактера. Такая система библиогра
фии, несомненно, затрудняет пользование 
ею.

К книге п'рил’ожены документы, большая 
часть которых известна и была напечатана 
раньш'е; но, собранные вместе, они служат 
убедительной иллюстрацией главным об-- 
разом к истори'и англо-афганских отноше
ний. Наиболее интересным из них является 
приложение В, представляющее собой 
проекты подготовлявшегося после второй 
англо-афганской войны договора. Снабжен
ные английскими и афганскиш коммента
риями и пометкам1И, ohih позволяют просле
дить постепенное пэменение соотношений 
сил между договаривавш'и(мися странами на 
афганской территории.

В целом «Исторш Афганистана» Сайкса, 
несомненно,— наиболее полное, написанное 
на основе новейших материалов исследова
ние, Удачное построение глав, разбитых в 
свою очередь на ряд небольших подглавок. 
снабженных тематическими заголов1кам'и, 
значительно облегчает пользование материа
лом и придает книге однов'ременно моногра- 
ф11!ческ'нй и справочный характер.

А. Губер
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B a r r e t t  Н. М. Boethius, Som e  
aspects o f  his tim es a n d  ясогк, 
Cambridge. Universitv Press. 1940. 
IX, 179 p.

Б э р р э т т  X. Боэций. Н екот о ' 
pue аспект ы его эп о хи  и труда.

Краткая биография известного римского 
государственного деятеля и фиа-ософа Боэ
ция (470— 525), а также разбор его основ- 
лого произведения — «Утешен-ие в филосо
фии». Автор дает краткую характеристику 
цолйгического положения Италии, в период 
господства остготов, излагает биографию 
Боэцйя н подробно опнсыва-ат его процесс 
и казнь, доказывая неосновательность об- 
зшения Боэция в изм«»е и сношениях с 
зизантийским !двором. Подробно автор 
останавливается кз философских и тео
логических воззрениях Боэция и рисует 
пюсл-еднего как человека, пронесшего 
факел древней культуры через* темный пе
риод варварских нашествий. В этом автор 
■тдит историческое значение произведений 
Воэдия и его деятельности.

V а 11 е п t i п А. Les atrocitds al- 
lem atides en Pologne, tem oignages  
et docum ents, Paris. 1940. 78 p.

В a Л Л a H T e H A". Германские  
зверст ва в П ольш е, сбидетельства  
и документ ы .

Автор на основании докум-ентального ма- 
тершла и св-илетельских показаний рИ'Сует 
картину германских зверств в оккупиро'вате- 
вой Польше. Б книге описываются убий> 
ства, бесчинства и грЗ'бежи германской 
оккуиацйо'нной ар^шш в период военных 
дейст&ий в Польше и характе-ризуется си
стема хладнокровного истребления польско- 
■’0  народа, начатая ге>рманекими фантастами 
а о еле окоотательдай оккупации этой стра- 
чы.

'майском концентрационном лагере, где он 
провел тринадцать месяцев, и сист-ему пы 
ток и надругательств над людь^ш, беспо
щадных расправ и невыносимого, каторжно
го труда, которые ге'рма некие фашисты 
устаноз1ми в созданных н'мн концлаге;рях.

G r a h a m  G. S. Sea power and  
B ritish  North Am erica, 1783—1820, 
A stu d y  in British  colonial policy. 
Cambridge (Mass.). Harvard Univer
sity. 1941. 302 p. („Harvard histori
cal ^tudies“. Vol. XLVI).

Г р э х э м  Г. С. Морские воору
ж ения и Брит ански  ; Северная 
Америка. 1783— 1820. Очерк бри
т анской колониальной  полит ики, 

„Гарвардские исторические 
этюды*'. Т. 4в.

Исследование, посвященное истории борь
бы за отмену навигационных законов в Ан
глии в первой пскловиие XIX века. В книге 
дается подробная характероктика англ-ий- 
ской экономики в конце XVIII — начале 
XIX в., картина роста промыш'ленной мощи 
Англии, и на этом фбие рисуется борьба 
Т1(ромышленн*о-й буржуазии против навига- 
ц‘К!Онны:х законов и за отмшу субсидий- су- 
довладёльцам. Использованы не опублико
ванные еще до сих пор данные £1з архивов 
Канады, ловдокского архива и apî cniaa Б'ри- 
танского музея. конце кнлти дана баб- 
лиопрафия Boaj

K o e v e s  T i b o n  Satan in top 
hat. The biography o f  Franz von  
P:,pen. New York. 194L X, 359 p.

К е в с  T. Д ья во л  в/ цилиндре. 
Биограф ия П апена.

Н е 111 g B r u n o .  M en crucified . 
London, 1941. 802 p.

Г e Й Л и г Б р у н о .  Распят ы е  
люди.

Автор — германс^снй пол^гнический эм'иг- 
рапт — опи-':ьгзаст'yCroc пребызанне в гор-

Биография швестного фашистского 
шпиона на диел'оматическом посту — Фран
ца фон Папена — начиная от его шпион
ской и диверсйошю]’! деятельности в США 
в период первой мйро^^ой войны и кончая 
его <р5 ботой» на сл'ужба у Гитлера в Ан
каре. Автор прип'неы.в<ает Папен'у больп^ю 
роль во вс-ех событиях в парчюд, шреотест- 
ВОЕЗБШ'ИЙ нынешней 'JOHHG.
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K o h t  Н. N orway, neutral and  
invaded. N ew York. 1041. 250 p.

Ko T  X. Норвегия нейт ральная  
и оккупированная.

Автч>р— шши'стр иностранных дел в нор
вежском прааительстве. перетесшем свое 
местопребывание в Лондон в связи с окку
пацией Норзегии гйрмааскими войскамй, В 
своей книге Кот излагает внешнюю йоли* 
т т у  • Нораеги1й в период, предшествов '̂в-ш-йй 
войне, и во время самой войны, подчерки
вая, что Но-рвегия со*бл<к>дала строжайший 
»ейт<рал«тет в этой в-ойне и фашистская 
Германия не имела никаких осно-ваний для 
нападения на Норвегию. В книге имеются 
иллюстрации.

N o t t  S t a n l e y .  The young 
ChurchilL New York. 19-И. 305 p.

H 0 T T C. М олодой Черчилль, 
Бгюграфия.

Биография н'ынешнего премьер-министра 
Англии — УннстОна Черчилля. В кынге 
лагаются факты из жизни молодого Чер
чилля в период его участия в войнах конца 
XIX в.—в Инди'П, Египте и в Южной Аф
рике, а также в войне на Кубе. В изло* 
женин событий' автор опирается главным 
образом На воспоминания самого Черчилля, 
ззфп'ксирозанныс в его проиозеденпях. 
Книге предпо:лаио иредислсвие лорда Га
лифакса.

Мо ё п L a r s .  Under th e lra n H ee l, 
Philadelphia. 1941.

М о e н Л. Под ж елезной пят ой.

Автор — американский ученый, оказав- 
ший'йя случайно в Бельгия в период герман
ского нашествия. В книге описывается 
подготовка фашистской Герма нет к 
нападению на Бельгию — деятельности «пя
той колонны». Дальше рс^ с̂уется жизнъ з 
покоренной Бельгия, дается картина хозяй
ничания гермааскиос оккупационных вла
стей в Бельгии и описывается подг-Ьтовка 
Германией неудав-шегося нападения на Ан
глию.

„ N e w  Y o r k  T i m e s " .  Days of 
decision. Garden city . New York. 
1941. XXIV, 278 p.

^ Н ь ю  Й о р к  т а й м с “. Решаю
щие дни. Военные передовицы из 
^Нью Й орк тайме*" с предисловием  
Ч. М етца.

Сборнгок передовых статей известной аме- 
риканской газеты за период, предшество 
вавший началу второй мировой войны, й 
за первый период этой войны; Пе̂ редовы»̂  
представд'яют большой интерес для исто
рии внешней полиптикп США в этот перно-д.

N О Г m а п Е, Н. Japan*s emergence 
as a m odern State. Political and  
economic problems o f  the M eiji 
periode. New York, International 
secretariat, Institute of Pacific rela
tions; 1940. XVI, 254 p.

Н о р м а н  E.  П оявление Японии  
в р о ли  современногсЬ^осударства. 
Политр^ческие и эконожикеские 
проблемы периода М ейдзи,

Социально-политическая история Японии 
в период от революции 1868 г. до русско- 
японской войны 1904—1905 годов. Автор 
дает характеристику событий, предшество- 
(вавших vnepekop^jy 1868 г., показьсваёт си
лы, соверши'вши'е этот переворот, п описы
вает стремительный процесс промышленно
го и социалыного переустройства Яполии, 
намечая на э1ч>м фоне эволраию ее поли
тических па'ртйй -и В1неш!ней полиггики. Ав- 
торо*м испо-льзозан большой круг литерату
ры вопроса на английском и японском язы
ках. Бв<йде приложения дана библиография 
по ист0 (рии Япон-ии в эпоху Мейдзи. В на
стоящее. время автор является сотруд'нйвдн 
канадсксгго департамента ( мшнсте&ства) 
'я.нострзн'н'ых дел. .

N е W to  п А. Р. А hundred years 
o f  the B ritish  Empire. London. 1940. 
416 p.

Н ь ю т о н  A.  Сто лет  Брит ан
ской империи.

Истор'ия Британской империи, главным 
образо'м ее самоуправляющихся доминнОщоз 
н Индии, за сто лет — от коронации коро» 
левы BifKTopHii до имперской конференции 
1937 года. Автор показывает постепенное 
расширение британских заморских владе
ний, ILX заселение, реформы английского 
колониального управления, торговлю Ан
глии с колониями и описывает процесс их 
постепенного превращения в самостоятель 
ные государства. Две главы книги посвя
щены Джозефу Чемберлену, пэ одной главе 
отведено уча ф и ю  заморских владегний Ан
глии в ми'ровой пояйтй'Ке -в период 1903— 
1910 гг, н эволгоцви английских подмандат
ных территорий и ■кол1ан‘ИЙ''в п<>слевоен«ый 
период. Последняя глава посвяшена эволю
ции имперских отношений VL их возрастаю
щей роли в, напр-авлен'ии англи'йской внеш
ней политики в период 1920—1939 годов. 
А-втор занимает^ кафеД'ру имперской исто
рии р Лондонском униве^китете.
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P a l m e r  R. R. Tw elve who ruled: 
the Committee o f  Public se fe ty  
during  the Terror, Princeton (N. Y.). 
Princeton university. 1941. 417 p.

П а л  M e p P, Двенадцать яело- 
век, которые у п р а в л я л и :  комитет  
общественной безопасности в пе- 
^раод террора.

■Исследовлние, посвященное деятельности 
комитета общественнон безопасности з 
пёр'иод французской рево.ттоции конца 
XVIII века. Автор налагает историю дея
тельности комитета на фон'В тюлитич-еских 
событий этого церпода. Большое место в 
книге занимают харак.теристи‘ки членов это* 
го комитета. Аналшн'руя юридическое су
щество комитета обшест&енвой безопасно
сти и его власт}!, автор называет его «ди
ктатурой» .и «-кабИ'Нетом», огоза-р-лваясь, что 
9TU 'термн'иы ол^ду^ет по1№мать лишь 
условно.

P o w e r  Е. The wool trade in 
English m ed ie va l history. London, 
Oxford university press. 1941.

П а у э р  к . Торговля шерстью в 
А нгли и  в средние века.

Капитальное исследование недавно скон- 
чаашейся известной английской иселе-дова- 
тельницы- • средцевеко&ой эковсшической 
П'сторни Англии. Автор изучает роль шер
стяной торговли в политической, социаль* 
ной и экономи(ческой жизни Англии в сред
ние -в-ека, подчеркивает больш'ое значение 
Англии как поставщика ш&рстн для Фрон- 
цйи, IJ Италит! и указывает на влияние, ко- 
то.рое вывоз шэрсти оказывал на вн-ешнюга 
политжу этих стран. Настоящая работа яа- 
ляется конспектом лекцмн, прочитанных 
автором -в’ Оксфордском уииверснтете.

, Р и l e s i o n  W. D. Arm ed forces  
o f the Pacific; a comparison o f  the 
m ilita ry  and  nava l pow er o f  the 
U nited Sta tes and Japan. New Ha
ven (USA). Yale university. 1941. 
Ш  p.

;П у Л e с T о H у . Вооруж енные 
силы Тихого океана; сравнение 
сухопут ны х и военно-^морских си л  
СШ А и Японии.

A-Btop — капитан американской армии. В 
книге д а ^ ся  анализ sKOHO'MTiMecKoro и во* 
еь'ного потенциала США и Японии, очерк 
орга'Н'йзац'И'И •ст-ру'ктуры вос'няьрх сил: обеих 
сторон,, стратеги чес к и-е и тактические HAeii 
командовании я. Книга' вышла в свет до на
чала ны-нешней войны в Тихом океане.

R e v e i l l e  T h o m a s .  The spoil 
o f Europe. New York. 1941.

P e D e Й Л ь T. Грабеж  Европы,

в  книге дается характеристика эксплюа* 
тацни гитлеровцами экономики порабощен
ных ими стран Европы. Автор анализирует 
сущность так назы>ваемото фашвстского «но
вого порядка», который означает полное 
подчинение ц беззастенч^гвое ограбление 
ЕврО'ПЫ в интересах rep r̂iaHCKoro монополи
стического KamiTavia п фашистских чпыоз-
НИКОБ.

„ R e c o r d e r " .  The case against 
N eville  Chamberlain, London. 1940-
<>0 p.

„Р e к 0 p Д e p̂ .̂ Обвинение 
mua Н евиля  Чемберлена.

про-

А'аггор, укрывшийс-я за псевд,он'пм.ом «X(R0 ‘ 
няста»/ выстушет с решительным обшше- 
иием по адр?^у Н. Чемберлена н его поли
тики; в 1К№й1ге даетчгя подробный ана,тя>з 
внешней пожпики Чембе^хЛеш, ее ншосле- 
дооательности и слабостл, а также критика 
'й№ут]р©н(ней пол'ШГИ(КЖ консегрват1шяой пя'ргии, 
запуспдаш'ей ©опоо-^ы обороны страны перед 

щом апрессивуой полит:«Ш1 фашистской 
Германшг.

S o m e r v e l l  D. С. M odern Bri^ 
ta in  1870~‘19S9. London. 1941.

С о м е р в е л л  Д.  Современная 
Брит ания, 1870— 1939. ;

История Англии, главным образом В'Нут- 
ренвдяя, за перглод 70 лет Наряду с фак
тами политической истории автор весьма 
подробно освещает таюке вопросы истории 
религиозной мысли >в Англии в этот период, 
эконом^жи страны, вопросы искусства, ли
тературы И‘ т. д. Книга задумана как до  ̂
полнсние к книге того же автора по исто
рии Европы в тот же период («Modern 
Europe». London. 1940).

T h o m p s o n  V. М. Thailand, 
the new Siam . New York. 1941. 
XXXII, 805 p. Institute of Pacific 
relations. ’

Т о м п с о н  В. Таи, новый Сиам.

История Сиа^а, главным образом за пе
риод с конца XVIII в.» со времени Цар
ствования Рамы I, основавшего новую ди- 
настню, правиви^ую до 1935 года. Автор 
дает характеристику эконо-мики страны я  
подробно излагает !1сторию перзворота 
1935 г. и последующие события. В ко<нце 
книги дана ^ибл-иографиа^по нсторвд Сиама.
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T a y l o r  G. Е. The struggle fo r  
North China. New York. Institute of 
Pacific relations, 1940. XIV, 247 p. 
(J. P. R* inquiry series). 

Т а й л  o p  Г, Борьба за Северный 
Китай,

Историй я японек^о хозяйничания в Се- 
ве|>чом Китае за ц^р-шд с июл‘Я 1937 до 
ян&аря 193S года. Автор рассматривает ход 
■военных операций в Северно-м Китае, опи- 
<:ывает •создание марионеточного правитель' 
ства, так называемого «временного пргзви- 
TeJ|bCT&a»“, в Бейпине в декабре 1937 г.. 
вовнакновевие «окраиш!ого правительства» а 
районе оп&раций 8'й нарэдной армии (теперь 
XIX особой армиИ') и подробно излагает 
борьбу марионетЬчного правительства и 
японской оккупационной армии против «ок
раинного правительства» н 8-й народной цр- 
мви за конт1роль над "Северным Китаем. Ав
тор показы'ваег, что марион^еточное прави
тельство не польз'У'еТ’Ся никакой властью, 
а власть японцев ограничивается узкой по
лосой вдоль гкел&эиых дорог и судоходных 
рек. В остальных районах Сев&рного Китая 
действительной сил*©!! и авторитетом яв* 
ляется народная армця, подчиненная Чунци
ну. Автор, такщ  образом, констатирует 
п р о ^л  завоеваТ'ельных планов японской 
военщины. В конц€ книги дан ряд прило
жений: состав «временного (марионеточно
го) правительства» Северного Китая, его 
законодательная деятельность к т. д. Автор 
тоэрлавляет восточньЯ^ отдел Вашвигтон- 
с.кого ун^^верситета и несколько лет со- 
''.тоял профессором Иенчинского универси
тета в Ьвйпине. Материал дл̂ я настоящей 
к  нити автор собрал во время своей поездки 
то Северному Китаю в 1938—1939 годах.

T a y l o r  E d m u n d .  The stra tegy  
o f  t&rror. Europe's inner fron t, 
Boston. 1940. 2̂ 78 p. 

T 3 Й Л 0 p Э. Ст рат егия т ер
рора, В нут ренний фронт Европы.

AjTop со-стоял ев.ропей[ски?д корреспон
дентом американской газеты «Чикаго три- 
бюи» с 1928 года, В.настоящей книге д^ет> 
ся описание обстановки во Франции нака
нуне второй маровой аойны, главным об
разом в период после Мюнхена й в первые 
месяцы В0 ЙН1?! на Западе (квдга вд ад а  в 
свет весной 1940 г.). О с нов йог
внимание автор обращает нэ цсихологи-ч^з-- 
с̂ сйй'ф̂ 1стс!'РУ< Германскую» П'олитшсу в o iv  
■н<}щенЧ'Н Франции! в этот период автор х а /  
р«д(̂ териз'у(ет как «стратегию терррра». Нём- ■ 
цы р^е-считывалй на методы запугивания 
фрзниузоэ призраком войны; в то же эре^я 
■рдздагая Францию изнутри при помощи лож^
нйх св’ед€|^н§, панпческ{?х сдухрв, чередую^ * 0

шихся с периодами некоторого успокоения, 
они надеялись добиться усыпления Фран- . 
ции с тем, чтобы застать ее врасплох. Для 
иллюстрации настроений во Франции в этот 
пе риол автор п ри воднт пф-а: транные в ы» 
держк!] из своего днев1п:;Ки.

W h i t e  W. А., ed. Defense for 
Am erica, New York. 1940. XX, 205 p. 

У а й т  У,, ред. Одоронд Америки.

Настоящая книга представляет сборник 
статей различных американских авторов на 
тему о том, в какой ме̂ рс США заинтере. 
сованы в исходе нынешней войны в Еьоопс* 
(книга вышла до нападения Гедаании т  
СССР). Четырнадцать авторов, статьи ко- 
торых помещены в кни'ге, являются пред
ставителями различных политических взгла* 
доз, профессий н заняо^ий; ^ числе авторов 
известный юрист Квннси Райт, историк 
Чарльз Сеймур» издатель Чарльз Бингхэм, 
теолог Г. С. Коффин» юри.ст Г, Кларк, 
крупный ученый (химик) Д. 15. Конант 
и др. В конае книги помешено несколько 
публичных выступлений Рузвельта по том1у 
же вопросу; послания конгрессу от 16 и 
3! мая и речь его по радио 26 мая 1940 
года. В предисдовиц к книге ее состави
тель Уайт подчеркивает ед?шство взгля
дов всех авторов статей, настаиоаюших ра 
глубокой ̂ жизненной заинтересованности 
США в нынешней войне и подчеркиваю
щих угрозу, которую несут для США за
воевательны^- планы Гитлера.

W i l s o n  A r n o l d .  S o n tk '^W e ^  
Persia, Л p o litica l o fficer 's  diary. 
1907—1914, Loncjon. 1943. 

У и л ь с о н  A. Ю гозападная Пер
сия, Д невник  политиче<^кого ш -  
кот ика , 1907— 1914,

Записки известного английского диплома
та и политического деятели о пребывании 
его на посту политического агента в Пе-р" 
си»1г а предзоенные годы. В настоящее щ%-- 
А1я Уильсон является редакторо'м влиятель
ного английского журнала «:Nineteenth cen
tu ry  and after». В дн^вни'ке Уильсона из
лагаются факты и эпиводы, имевшие место 
в период пребывания его на посту англий
ского консула в Мухамм^ре, специального 
уполномоченного английского правительства 
в Л^ристане и Фдрсе, в Бувдире и на ту- 
рецф-пе'рсцдс’кой границе. Книга Уильсо- 
на представляет значйтел^^ный интерес для 
дипломатической^ г^тории Бдижнегр Восто
ка в этот период и в особенности для 
HCTopHiH ближнев-остоадой политики Англии 
иарнуне воймы.
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F l e m i n g  R. Н., ed . M in u tes  o f  
council, N o rth ern  d ep a rtm en t o f  
Rupert Land, 1821— 183L  Toronto , 
Champlain society . 1941.

Ф л е м и н г  P ,, ред. П рот околы  
Совета Северного департ ам ент а  
зем ли Р уперт а, 1S21— 183L

Очередной том тгубли^кации документов 
Ан>глнйской компании Гудзонова залива в 
п£.риод острой борьбы последней за moi^o- 
полйю меховой торговли в Канаде. В 
настоящем сборнике осеещен период 
деягель,ности Д Симпсрна. председателя 

в этот период, д част^^остц его 
усйЛйя по слиянию ивух конкурировавших 
английских купеческих цредприятий — Се- 
веррза11адной компацяи ц Компания Гуд
зонова залива.

Н U t е h ! п S J, G. В. Th^ А т ш т п  
m aritim e industries and  p u b lic  

1789— 1914: a n  econom ic hi-
storyi, Cam bridge (Massachusetts)* 
H arvard University. 1941. 627 p.
(Harvard econom ic studies. Vol. LXXI).

Х е т н и н с  Д ж *  Л м е р т т с т я  
с у д а с т г ^ ц т е л ь т я  ' п р а м ш м л е н г  
ноеть и п о ли т и к а  прс^м т е^ьст т ^  
1789— 1914; & т налт еекам  исто-

согтоц? ш мз^^елоа: а пэр-
вам зэкон^да1ельств<  ̂ СЩА
па Boripocy о торговом судостроенни и ха* 
paKTĈ pruiyt̂ T & котораи развива

лась судостро^1тельная прсийышл'енность в 
Америке; в двух остальных частях дается 
материал по исторш! судостроения — дере
вянных судо’в (вторая часть), металшических 
(третья часть). В книге дается анализ кон
куренций между английским и американ> 
ским судостроение^т и судоходством н опи- 
сьгвается рост американского флота до 
1856 г. и его по:л<2дую-щ*ш упадок.

Н а W к е S С. F. С. The preh isto 
ric fo u n d a tio n  o f  Europe to the  

Ш у сеп еа п  age, iJondon. 1Я40. XV, 
414 p,

Х о у к с  К. Д р е щ я я  ист ория  
Европы до мик<^нского периодах

Общйц курс, посвященный истории Е&рр- 
пы в период доклассового общества; издк>х 
жение до&одатся до зцюоси Микенской кул|>- 
турц, которую а^тор qtkocht к  HQÔ ĵ  ГГ- 

.до нашей эры. Рокацываяс^ на м^огрчис- 
летых эр^уеологйческщ^ откртиях, сделан
ных в Европе за годы, ^̂ втор
лает связную ирторда аволк^д\1и орудий^- 
от ^одита до бронзы* Наряду с фор1\18л^иы‘̂| 
анализом cĵ enfei культур ц усоверще^1ствО‘ 
ваки^ Орудий Э&ТО0 пытается намет^1тк 
двдйю  ^едовенес?^р1го общества т  тер̂ р̂ и- 
тС'рии Европы, проследить р&лъ торгов^!я н 

й взаимосвязь кул{»турйЛ вледнчй, 
устаад!;!^ оьяз11 щ т щ  т^тари*
ей народов Крктй ^  § лг?жй^
тока. Й конце кингд дан с 4 щ  
воцроса. 'Э тексте ц на отдельных листах 
мно^<>чис;г^нные репродукиш^, главны^ об- 
ртоп уз колдекдии британского музея. 
Ввиде прнлржен^5я даны б карт и 6 син
хронистических таблиц. Дрт̂ Р̂ является со
трудником отдела дрециост^й 5рнт:;нского
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ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА В СССР
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А к а д е м и и  'И а у к С С С Р  в 1 9 4 2 г о д у

Одну из своих ие-рвоочередтых зад-ач на
ши историки видят в изучении кровавой 
истории германского фашизма, прикрываю
щегося маской «национализма» и «социа
лизма». Этой цели служит подготовляемый 
Институтом истории АН СССР коллектив
ный труд под редакцией Ф. О. Н о т о в и -  
ч а и Л. И. 3 у б о к «Кто такие национал- 
социалисты» (Очерки истории германского 
фашизма). Более специальный характер ■ 
носят две книги, направленные против фа
шистской фальсификации истории,— сбор
ник статей под редакцией члена-корреспон
дента АН СССР А. Д. У д а л ь ц о в а  и 
его же монография, посвященная теме 
«Единство происхождения и развития наро
дов мира и фашистская фальсификация 
истории».

Задачу громадного научного и полтггиче- 
С.КОГО зиачения составляет ■собтраши̂ е и 
подготовка к изд^ашю мат'&риалов по истч)- 
рай Великой отечественной войны. Эту за
дачу ставит веред собою специальная ко
миссия (во главе с проф. И. Минцем) по 
истории отечественной войны, образованная * 
Академией наук. Комиссия 'пржмупяша к 
^>гботе н«ад м)аге1рналами по и1сто(рви оборо* 
ны Москвы, в частиостн по следующим те
мам: «История партизавакого движения в 
Гл̂ >дмо9 ко»вье», «Трудящиеся Мосйсвы на 
птроиФешьстве ‘оборонных сооружений», 
«Районы Москвы в иютории отечественной 
эойны», «HafjxWH'Oe ополчение Мооквы» и 
т. д. Наряду с этим Коунссия собирает 
иа(те!р^ды но обороте Тулы, Одессы и по 
истор-ип огдслшы-х эошсйнх частей, га];>ежде 
зс’вго гвардейокик.

Комиссия опирается в с&оей работе на 
другве учреждешя и груплы, созданные в 
отдельных pecnty6jEHKax и областях СССР. 
Так, рабогру по библиографии историй оте
чественной войж>т в-едет под руководством 
Комиссии БиблС'Ютека име'ни Ленина, рабо-, 
ту по" собирангизо фолькдарного материа
ла — Инстиггут м!»ровой литературы имени 
Горьйсосо. Из ме'стных групд Компссик от- 
М(етим уральскую группу, работающую 
главным образом над собирант1ем мат>ериа- 
,Лов во HCTOfWiiH оборонной промышленности 
ю  врем1Я отечественной В10Йны., В 1942 г- 
Комжоссия подготовляет к печати две п ^ -  

КШ1ГПИ из оерйк «Герои Советского Со
юза»» книги о Ясной Поляне и об Истре 
(из ое̂ рии, посвяшенной разгрому фаши
стами культурных ценностей), сборник до
кументов и воспоминанлй по истории о ^ -  
рояы Одессы,

Вторая мировая война и Великая отече
ственная война coBierciKOro нз'рода вызвал|Н 
повышенный пмтерес к военной истории» к 
и^сторж! военного искусства и исторщ 
Дйшюматнн. В 1942 г. ряд* с отру дн икса 
АкаДемни наук работает нед иодгоговхой 
cc'P'Hii книг под общшм н1азван1иеад «Войва я 
М'ир». Эп1 ‘ книги посвящены анализу
&0 Ш, нмевшс1;х выдающееся ист0(р51ческое 
з>наче1аие, liiCTopti.H и-х днтлометиче- 
ской подготовкК'Н , и вы;ра1ботки между- 
народных трактатов, которыми заверша
лись эти войны; В работе над этой серией’ 
принимают участие акад. Ф. А. Р о т- 
IU т е и н ,  акад. Е. В. Т а р л е, пpoфeccoipз 
О, Л, В а й н ш т е й н  и Ф. О. Н о т  о-ва ч 
и др.

Среди КИШ", входящих в серию, книга о 
Тридцат111летней войне, о Семалетней вой
не, о Крымской ка мша кии, о первой мировой 
войне. Общее руково1дство серией возложе
но на акад. Ф. А, Ротштейна. По военной 
истории Институт нсторил готоЕйт также 
Tpif сборника: I) по и с то рил русского воен
ного искусства начи'ная с Киевской Руси в 
кончая советско-финляндской войной; 
2) сборник, посвяшеиный истории па1ртаза№ 
С1К0 Й борьбы в войнах народов С^ХР, 
кончая партизанской борьбой против фапга- 
стскнх оккупантов; 3) сборник по нстор1Ш 
партизанских войн на Западе. По диплома- 
тнчеокой иегорни Институт, по.милю сказан
ного, npHEHiMaeT самое активное участие в 
составлении И тоМ'а «Истории диплома- 
теги», подготовляем;о>го под редакцией В. П, 
П о т е м к и н а .

Созд<̂ !ние веа:1кой антнгитлеров'ской коа- 
ЯЙЦИ.И свободолюбивых народов поставило 
перед Академией наук задачу 1̂ зученйЯ 
истории русско-английских отношений. В 
твервую очередь Институтов! намечены К 
изданию следующие реботы: «Англо-рус- 
сК'Ие отношения с XVI в. до конца XVIII 
века» — монография, подготовляемая - акад. 
Ю, В. Г о т ь е  и чл.'корр. АН ССОР 
С. В. Б а х р у ш и н ы м ;  «Культурные 
с в я^ Р о сси р  и^Аитлии в XVIII и XIX вв.»— 
монография чл.-корр. АН СССР Е. А. 
К о с м и н с к о г о.

Пятилетие национал<ьио-осв0 (бодителы1ой 
войны Екшайокого народа будет отмечено 
выпуск-бм сбарн1И1ка, состашхенното И'нсти- 
тутом йсторбри. С ^ ; ^ к  будет посв.яшен 
характеристике основных этапов бор1?бы 
китайского народа за с&ою независимость 
н  освещеншо роли К '^ а я , /^  второй миро* 
©ой войне. В cdopHiiiite •будут . даны ваЖ-
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л€йише' документы, ^сасающйегя вн-угреЛ' 
;тего и международного шоложен^гя Китая. 
Он будет поД'Гото'Блен шроф. Г- Н. Б о й- 
т II я с к  н м и сотруднйкo^s Института

Л. в . о  iKi м о н о в -с iK о й. Войн*е 
яа Тихом <Ж'еане будет ntyjsaiAeH •сбо*рк'йк. 
водготОЕЛяегШй саэместио Т(йх<й:к*еан;ск«м 
институтом и Икетитутом исторш^ Акаде- 

наук под руководством лроф. Г. Н:
В о й T SI н с к о  г о.

в  целях о&я^комМшя. широких кругов 
еоаетскпх читателей с всторм'е.й братских 
славянских йарадов Институт историки Ака- 
Л«ж!я наук готовит' серШ'Ю научя>о-популяр- 
■шх брсшюр, Кйждая кз этих брошюр бу- 
дёт пос’вящена отдельному слааяй'скому .на- 
‘ роду; чехам, ло л яка ̂ т, сло&е̂ нца-м, хорва > 
та'и, -сербам, бол'гарам. Особенное вшмй- 

- яме будет уд-едгно 6oipsfe с л а в ш с ш х  ка- 
' родов -с захватч1гкам}5, в ■ частаостн - их бор?»' 
бг с Н'ёмеддащ агрессорами за сэ&ю дз-  ̂
Ц'^шальную. пожпдаесйсую я культу^ркук*

• незав®анжють. - ОбЩ'^ ,руководство 
иозжш!то на акад. Н. й- Д  ^  р ж а в  и н а, 
проф. 3\ ;Р. Н е .е ,д |л ы  I? чл.>кор|>.'' Ai^ 
GGCP В. Й. П и ч е  т а. K l> ^  
стжут: пЬдготавдяет я:>6фшк «Сл^даство 
в борь<0  ̂ с  немшкой . агрёссш!». О борш к  
'должен xapaKTepiisG^Tii •осш>внае\ ■
борьбы славянских ,шародоа гф ш н -

•сках агрессоров.. Он «со^ Час
тей: I. Гбр!Ма1ЮШй <Drang n^feh Osten:^; 

’2.' <Гитлер№  и слаз.-адствр». ‘Редак^торта 
сборника ‘̂ гв-ляетс я ггрофЛЗ. Н «еаж . ';
; • ; Ка'К« д а  ,'круг .npo6vieii, евазакных.,
-е Велйкой отечеств>е:1даай войной и !р^зраба- 

'THBaeifbix Отделен «<сторин .и фшюсо- 
фш, 4p&s&bi4affffo игарок. Т ш  не гйеиее 
работа шстигуто-в Отдадаш-я , этш  отнюдь 

•.-не 3jc4epjmbr&aeirc3. Рйд-^'задач, гаостмеН'
' т х  яергд .;со-вёггскЯ‘МЯ? ■ датормказда ф-шю- 
софамн потрабдатягеп ..^ако^юмерн-ого куль
турного роста советских народов, *не толь
ко lie снят «войной, ло приобрел т  ®-рек5я

■ Iwfebt -йоаышеанюе з.шч:ет1ж. Мы не долж
ны забьшать, что дайна, которую ¥М ведем 

. <г -:Гё^р'да2йк1ш фаштамом ■ я его ла^кет:,
;■ .etfb война,., в- которой •. мы ■' отстЗ'Иваем'

'нада • саш1г:тател^
■ ■:. W т в т ш  *
■ vKry^bjf ,

. ’:в ■ г Л ; ;  Д ^ '
'жй;й -

'С ' ■, д # я \; ■ 'О^^тг-гм' ■ :Й!жго"'''' - 'рабофу,' ■■■ Отделе-Н'^е
'фй110 о т» !ка :еп ся  на 25-ю 

..■■‘̂ К о в щ й н у  О ггай^ 'схой  ооцнал1Г'СТ!й<^бской 
ре.&ол1оцж 1. Са.мо собой разумеется, что 
иг'СГ.'тути 'Нашего Отделе;шя лрйнймают 
акт-тапое участие в общ их‘й ад алш х, посвя
щенных 25-,летИ'Ю OiKT-ября (С'борник Госпо- 
Л'ит«а.аата «К 25-Л'зтгл.ю В̂ ел;И1К0|й О ктябрь
ской социалистической революцки»). Поми
мо этого Институт и’стор'ии пюдгото'вля-ет 
специальный сборник, в  котором будут 
подведены итоги раз-В1И‘Т1Ия, ■сов'етйкой ^нсто* 
рячеокой науктг за 25 л>ет, будут показаны _ 
и;^ши достижения в  области б1зуче.Н1Ня арх<?- ‘ 
ологических пз'мятнпкоп, -исторт СССР, 
&сёл115р:юй i i c T o p j L i i дост£1жен!И'Я, являю*

ЩЕзеся рэзультатом л,рйменеЕИ<я метода д*иа- 
лекпачеакого MaTepsiajMSMa.

Н-е прекращает Отделение исторЕш и фи« 
ло со ^1Ш и своей работы над вачатмш еш<? 
до В0 1ШЫ большими, мнoгoтo^ш^ыад 5да- 
ния;ми. 'Из ее-]йш «Вое^йирная нстк^я», ко
торая датжна дать свстгаматк-ческое'; ш кон
кретное изображение' процес^са ра^ггия 
человеческое о»бщ.ества с точки ^гвд я  
марксизма-ленгжшзма, © 1942 г. уже вшиел 
том, TOCSHHieHabia: фра»нцуаской бгуржуаз -̂ 
ной резолюц^нн XVUI е. (1789—1794> {от
ветственные редакторы — акадешки "Е. Б. 
Тарле 1И В. П. В о л г и н ) .  В тек-ущем году 
должен поя'внться в овет Toai, ос&ещающш1 
пер®>д подготовки Французской буржуаз
ной рзвш ю дш  (1763—1789) (ответствен
ный >редакто!р — ажад. В. П. Ватгш). Ш д- 
Ротов1Л?яются два тома '«№:тО(рш5 Воотнж1з‘— 
древнего й средневекового (о т . редак- 

. тор — акад. В. В. С т р у в е),— в «которых 
<̂ собе(н,но зак^тересйваны наши среднез'^яат» 
€сше расгаублжи. Идет работа над II томом 
«Исторвд культуры русск-о-го яарода> (отв. 
■ре:Дактор ■— проф.. М* И. А р т а  .М' о н о  в), 

'Охватща^ющш 'П'Срйод ш в ш 1 ь с щ ^ 0  жги- 
еао/кещ!^. ра^еекого на1^шнальшг<^ тосудар- 
^!ваг В этой, ра-боте дряжшашт у1йстие jfe 
толы со. мсторш и м. а |кеож?ш!, : ш>' такж е 

. ■ што;;*:ет ■' ̂ ^31^‘тур№,- ■'ш̂ торрши; ■ й 'ш усе 'т ,

.: д  1942 г. работг/
йад I V ’’тош^'Г. «Исшрнй. ф'с̂  выхо-
дяше-й 'ИО  ̂ акад. Ж  Б.- М й т й -
н ■ ̂ А;Н: СОСР 'П. ,Ф. -'К> Д » « -а,'

-iip^.©c^p00.-.- Ф. ■ А ,^ ^ к .с а'.я )1»о>в а  
■В. 3 *  Б 'н 'х :#  В c feo.f^-Dv

м  Шжгшьщ. В- йем' буд>гг о о ш д е ш
■ ксторЕ^ескш; услнйштя» социальная т ®дей“
■ ш-|жшггзмеска;я обста!?оша зозникиозевгия 
йарК'Шэма, теорет^гческ£12 й е то ч я ж ! марк- 
сйэма, ход разв1тш  филоса|>ского Ш1ро* 
зо эзр еш я  М аркса и Энсельса. Особме rJia-  ̂
вы % д у т  ш>св.ящен!Ы осяовншс ф1шооо4>-

■ Г.КШ пройзведексшм: Маркса и Энгельса и 
fsx $1‘СТорическом'у .адаченйю д г̂я ^раэвитйя 
диал'ек'шчнггскопо" материа^^15.зма.

Зака^1ч^®ается Ш42 г. ташке работа 
над даухто-мйой «H cToifjet ред агш  в  ате- 

, й:зма», ш д  ^редакдшеЙ ' акад,,  ̂■ Ем* ■■ Si -ро« 
к-<>то, " ■' ’ ; '

. У1С<,н«шя ■ ■ ■■' да;ФНого .1̂ реме{Ду, • .v ж1нечно,. в 
.«ефё.-.шрудйвдз .

;Отделёй-да
■^ВСТС^Й..31;':ф№те ' ДЖ?'
'ту т ш  Отдеа1еШ!1я в д е с т й ж -  ■ ■

■ тр'УДя<ост '̂, Од1Гако'. за. ■^/стешшй го д  ,
■ 1?*яст̂ !гтуть1 ' каучГ1'Ж5Сь '■«'р«3'дале̂ вать. ■ 3tii 

труддасти. Доджн'ым ооразом' ргтхй»ш 
■свш ]{ауч:1адг? кадры, ода, вешшн^гж>, ■ 
ВЯТС51 ш- С разрабат:кой проблей. выдшн'У- ■ 
тых варед шлшл пой’!Юй, н с бол-ынз^- 
ми задш тамп общего культуриосо характе
ра, зт1ачен!51е которых для культурной жиз- 
вд иащ5гх на^одо’-̂ и в услов!Иях Ееликон 
отечественной войны сохран-яется в полной 
Mi'̂ pe.

Акад. В, Волгин
 ̂ Подробнаг пзложеШ5с плана работы 

Института 1«стО;ри.и АН СССР на 1942 г. 
см. в ’ статье тов. А л е  ф и р е н к о в 
«Историческом журнал^^а- № 8 за 1942 год.
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Р а б о т а  и с т о  >]> и ч е с к и х ф а к  у л ь т е т о в: у  н й в е  р €■ и г  е т о в 
в д 'Н и о т е ч е с т в  е 'н 'Н о  й в о й и ы с г е р w а с  к \\ ф а ш :и з м о ?

I
Исторический факультет М о г  к о п *  

с  к  9  г  о  о р д -ан а  Л екти та  гс^^'у'Да^ргтвея’н о т о  
уашй|р^;и;тета шмеии М. В. Л-С'МОН'ОСО'аа в су- 
роо*№ дни 0те;4'ес1гвен1н0й ®0'й-ны не толыко 
«едет уч^яы<е за̂ ят̂ ися на всел Kiy.p:;ax и с 
аспирантурой, ко рй^вертьавает бскаыиую 
науч|Яб*.сл‘0Дов.ательюк:уго ра’̂ т у .

й4сь дрофеосюрс'ко-прел'0да&ательскт:1й со
став факульт>£1’а с Э1гтуаиаамк>\г работает 
над ам1екиди1м ,круп:ное науч;ное и по̂ иитич-е- 
сков' ан»ачен»е -сборнажом «Пропив фаштт* 
с кой фальс;кф(Икац1нзг нсТс'р^ш».

)0 дновр2л£>̂н)йо В1&Д‘ется работа над сбор- 
MiSioNc «25 л-ет сойетсксй ист10!р£5ческ»0Й яау- 
КТ’» , ПО'ДГОТО-ЗЛЯеМЫМ с о в м е с т н о  с  Институ
том йсторни ,AjH СОСР.

Составляется плаи сборнша статей «Из 
прошлого яашен велйгкой родйгш» под ре- 
да)Кди)ей доктора исторн.ч'е'скйх наук лауре
ата Стал(й!йск'ОЙ премии ггроф. В. П’. П о 
т е м к и н а .  Сбор1Н1И!к йм^ет 1Х«лью пере
смотреть и лравлльно разрешать ряд вюгаро- 
сов прошлого яашен <ро»дин1ьг, до сйх пор 
«елрааильно « недостаточно ос,&етешых а 
ааШей Jtirspai^y^, напртшер вопросы об 
ос.'ноза>н]И|И рук̂ 'СКого государства, об Иване 
Грозном, о :рОШ Россия » первой мировой 
0ой№е к  т. д.

Факультетом сдайм в пе'чать труды исто* 
ричсокого факультета МГУ »и кафедры 
wcTopcBK СССР Московского государствел- 
ж«Ч) 1В2датог:йче'Ского института ймени 
Левша, посвященные 700-летию Ледового 
jjoi6o!Hma (3—4 агвггоракмх листа).

НарЯ'ДУ с Tiiep̂ 4iffCji'0mrbLMH оборшка^гс? 
коллектив готШ'йт для п<еча̂ 'и >рвд моногра
фий: Об-разовакис ССОР — д-р историче
ских наук ирюф. Э. Г е н к и н а ;  Народы 
Северного Кавказа в борьбе за со®ег«скую 
власть в 1919 г. й ®о время В^лшсой оте- 
'юств1ей11юй войны Д-пр йсюраческих наук 
И. Э. Р а 3 г о й; Общественло*револ-юц(ноя- 
ное двйЖелгие в Россйи в кони;е ХГХ в. — 
канд. Hcto^m4ecKHX наук М. Г. С е д о в ;  
Фашистская фальсификация истории 
СССР — д-р исторических наук проф. 
С. К. Б у щ у е в; Славянский вопрос и 
дейтельносгь славянского комитета 70— 
80-Зс годов XIX в.-^ канд. исторических 
наук С. А. Н и к и т и н ;  РусСко-американ- 
пкие отношения в коние XVIII в.— проф. 
А. В. Е ф и м о в ;  Бо(рь(ба чешюкого народа 
за н©з»ашш)мк>С|ТЬ в годы netpiBofi лшрозой 
зойяш (дойсггоф(СКая дасоертащия)— канд. 
«исторических наук В. В. К о г о у т ;  Исто
рий формйровайия словацкой нации — 
проф. 3. Р. Н е е д л Ы ;  Основные вопросы 
филипйинской революции (докторская дис
сертация)— проф. А. А. Г у б е р ;  Мустафа 
паша Байрактар (докторская диссертация)-- 
йроф. А. Ф- М и л л е р. История проблемы 
мат^рха.тй1 (ж>кф01рская дапссергац-ия) “  
яроф* М. О. К о с в е н ;  Заэльбские дтгавяне 
в борьбе с немецкой агрессией в Х-— 
XII вв.—д-р Исторических наук Н. П. Г р  а- 
ц и а н с к и й .  ^

Изаестный археолог проф. В. А. Город- 
цов sa истеюиий год иалвсал 1200 -страаиц

второго тома своего труда «Общий кур  ̂
археологни». Первый том этого труда по
священ ipMCWHOMiy в&ку, второй — бронзо
вому. Проф. Городцов Приступает к работе 
над третыш томом — «Век железа».

На ряду с о сборн1жам1й: и коиограф(^яшт 
исторйческий факультет 'ropoEsiT для печати 
ряд брошюр, и.мек>Щ1ПХ актуальное полет* 
ческое значе.н.ие: naptiiisaHCiKoe движение а 
lOrocvTaiBiHtH; Борьба славяеских народов пфо- ■ 
TJLB гитл'ерлам/а — лроф. 3. Р. Неедлы; Про- 
ти:&с1речи'я в лагер2 фаш:̂ :(стск5:гх страи—* 
д-р нет. яау(К Л. И. Зубак; Итал'Ия—̂ ассал 
rep.\oatrcKoix) фашизхса — 1дроф. И. С. 3 в а- 
бич ;  KpymeiHiTte ге1рманской империя в 
1918 г.— и. о. проф. Я. И. Ц и т о в а  ч; 
Магнаты капитала у власти фашшстойой 
Гс!рм,аши —  а о о Е р . истфака С. И. Я к у 
б о в с к а я ;  К'руш>еп(не встльгельмоэ^кого’ и 
ги>гле(рО!В1Ского нiмiп•ê pl̂ 'aлг1iз-м'a " на марях — 
п̂ роф. Л. Н. И в а н о в; Борьба чешского 
народа nipoTHiB гитшеразсюбй Ге»рма*Н1Ш1 — 
доц. в. В, Когоут; Пров1ал гитлеровских 
транйжаз на Б̂ тгкжйесл BiOCTOKe — ароф.
А. Ф. Мгтлл^; Гейдриховок'ий Tsptpoip в Че- 
хослойакиЕ— ̂проф- 3. Р. Неедлы.

На факультете создана группа по тгзу* 
че^1по истори1н Англии й США й шм13'чает- 
оя создан'ие группы nio ‘ИстО'рнл славянс-ких 
народов, груипы по истории герончесж>й 
борьй)1 русского народа пгротив иноземных 
нашествий. В этих яау^шьгх группах участ
вуют работники факультета, а также исто
рики газрифарйй'Н'Ых выгсших учебных заведе
ний.

Обсужде1Н)Ие проблем научяо-исследова- 
тел1>сюой и цедагоги-ч-етой работы, имею
щих особо аажное значение, а также защи» 
та диюоертаикй проходит через Ученый с<> 
»ет исторического фaкyvтьтeтa МГУ.

В мае и тот  1942 г. Ученый совет исто- 
ри^геского факультета при'нял пять успешно 
заш,ищен;ных кандидатских дисое-ртаций, а 
именно: К о в а л е в  С. М. «Большевист
ская правда в 1912—1914 гг.»; Ч е р н е 
ц о в  В. Н. «Основаше этапы истории Прй!-̂  
Обь я с древнейших вгреме1%Ж) X в. н. &ры»;' 
О р л о в  Н. С. -«^Петербургский союз борьбы 
sa осйобож дентгё р абочего класс а»; Н. И- 
Я к о в л е в  «Большевистское пюдполье в 
1'ЫЛ!у Колчака»; Л. М. Г у л я е в  «Об осо
бенности лвн1й1нс!»ой такгшми в первой ми)ро- 
аой во-йше».,

К Защите п|р1е1Дста!В!лены две диссер
тации на coHCKaiHtte уче,шй степени д-ра 
исторических наук и пять — на со1ясканйе 
уч-еш>й етеЛ;еш кандидата исторЛ!Ч(еских 
наук. ..

'Поставлен 'тонрос об орга.няза1йШ! каби
нета Вели^кой отечественной войны, кото- 
рый явйтся важйЫ'М яодсло1рь€м при йзуче- 
Шх\ героического прошлого нашей родийы, 
КйСТойЩетх) этапа Велшгко-й отечествевной 
войны, * а т^Кже послуж10Т базой для изу- 
ч>ешя участия уяиаерсйтета, п-рофессорско- 
пр'ецодавательского и <̂ туд€1нч©ского соста
ва в Ве<лш«>й ot*fe4®CTBieimoA войне.

П’рофшюрско-шрегюдавателъск.йй состав 
в«дет большую и актлвную обществеано-
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оолятпческуго <работу. По ишцпати^ве исто* 
’рнчсского. факультета Краснопресжп-скюг 
райкомом ВКП(б) был организован цикл 
лекций в связи с опубликоваштем перво
майского приказа нарКоМа обороны това
рища Сталина.

8  ма-е я  «юйе профеосораш и^сторическо- 
го факультета иро'эедгена в память 700-ле- 
тня Ледавого иобоища научная сессия; в 
лектории МГУ TipOHHTaHbi лекц-ш по еле- 
дукхцам Еолросам: Экономика и техш ка 
США--- проф. А. В. Ефимав; Соврем'гнная 
Индия во второй 'М1ф 0 В0 й ©ойн-е —‘ проф.
А. А. Губер; Воанно-морс кие С1ИЛ1Ы ОША' во 
второй мировой войи^ — проф. Л, Н. Ива- 
ffofe; Англия в П'^аой и ©торой ^fpOBOfi 
йойие Проф. И. С. Зваенч^ и др*

Общественно^п^олитическу 10 работу окол* 
.лектв  ведет также в жз^и^ских частях» 
'^госпиталях и на п.редЕрия:тиях Москвы.

Е, Руднева
II

В период ВОЙ.ИЫ 1{аучно-исследователь
ская работа на историко-фийолоГйч^ком 
факультете С а р а т о в с к о г о  гос^Да^- 
стязенного ушш£*рситет^ прохойигг с боль
шим подъемю-м.

Проф. Н. Л. Р у б и н ш т е й н  разра
батывал исследовательский очерк по исто
рий возни^снов-ения ийродйого огМ чти й  б 
Россия в начале XVII века; Л. А. Д е р -  
б о е ,  j^6ota я наД ^оеЙ  каидадатййО'й Д"̂ с- 
ceptaunefi «Борьба ру^С(Жого й̂lcy<дatpct:&a йа 
утвеф*жлёк<те в Пьйбалшке в середше к 
второй поло&йне XVt йеха»» в TeKytttfeJiff году 
разработал тему «Разгром. Ливо#скбго ор*- 
де 1̂ а S XVI йехе». ПодготойЛеяи н прочй- 
танй науЧйы?е довеадьт: ДОй. Г. М. Д  е Ь е н- 
к 6 в С К й м «Врусйловскйй прорыв»; А. М. 
Д у б к н с к и м  «К иеторш возяшсновекйя 
вбйны йа ТйЗсбм океане»; С, М. П у м п я н 
с к и м  «Фашистская фальсификаций HctO' 
ри-и средних йеков».
. В связи с XXIV годовщиной Красной 
Арм.ии и 700-л’етием Ледового побоища в 
фев!рале и апреле 1942 г. были проведены 
юбилейные научные конференции. Н-а пер- 
B( î конфер©И1Ц№ 1 были заслушаны доклады: 
«Красная Армия родилась в борьбе с не
мецкими захааггчикалш в 1918 году»; «Идеа^т 
храбрости в русской художесхрлной лите- 
рату'ре XIX шса:*; «01юфаас1йие Великой 
оте»<еответной войнъг в йарод«нслб таорче- 
стае»; «Из исторйй народаого ойолчешй в 
Р0ССЙ5»».

На *об«Лейной конференщш, посвящен
ной 700-летию Ледо>восо побоища, прово
дящ ейся совместно с Ленш1градским ун«- 
версНтеУгом» с иаучн.ыми докладами' вы
ступили: проф. М. А. Г у к о а с к п й  «Гер
манский натиск на Восток («Dranj^ uacli 
Osten») в средние века»; п̂ роф. Н. Л, Ру* 
бинштен11 «Александр Невский и рлзгром 
лемецких захватчиков п 1242 году».

Главной базой научной работы на фа
культете являются кафедры, ни заседаниях 
которых ежемесячно заслушиваются науч
ные доклады. На заседаниях кафедры исто
рии СССР были заслушаны доклады: 
проф. Н. Л. Рубинштейна «Спорные вопросы

построения курса истории СССР»; доц» 
Г. М. Деренковского «Из истории возда-к*- 
но!вен;яя Красной Армии»; ст. препод. В* Н. 
К о й д р а т ь е й о й  «Поль^окое ©ос̂ сталше 
1863 г. и крестьянское двяжеше в Бело- 
руссш», в связи с представлештдй еш к 
защше к^дидаггской диссертацией. На 
седанйи кафедры ш>вой йсторйн доц. 
А» М. Д у б и н с к й й сделал доклад на 
тему «К йстс^ии войны яа Ти̂ с̂ хм океане»*

С приездом Ленииградского униве^с1^Тё' 
та два раза в месяц, по су^бботам, прово
дятся совместные Н1аучнЫе ззседа<Шя, гна 
которых заслу шивак>тся и обсуждаютс я 
доклады.

На научиых субботнржах с докладами 
выступали: профессора: А. И. М о л о к
(ЛГУ) «Июльская революция 18S0 года как 
переломйый момент в истор1Ж Ф ранки и 
Европы»; Н. Л. Рубинштейн (СГУ) «Исто
рические воззрения С, М. Соикхвьева в све
те ^опубликованных материалов»; О. Л. 
В а й н ш т е й н  (ЛГУ) «Основы и истоки 
нд ео ло т и  германского фашизма»; М. А. 
Гуковский (ЛГУ) «Революдйкяшое крыло б 
гуманистйческом лагере»; доценты: Л, А. 
Д е р б о в (СГУ) «Конец Ливонского орде
на»; Б р ю н а н  (ЛГУ) «Кризис власти в 
Германий! наканут шжбрьсксй реаолющш 
l&iS го^яд». .

Открыть^е научные заседайш объедини- 
лй коллективы рйб<хГйяков йсторнческах 
факультетов Саратойскйсх> и Л ^ й гр № ж о - 
to  уштерсйтетов и йашлп ш«ф(мьий отклик 
среди студейТОй-асто|шков, а также За оте- 
ййМй унййе |̂>е*ат$ а̂, к ш д ы й  раз
4 о м т у ю  а .у лш > р ^^

В подготоЁЛемныЙ к печатй том «Уче
ных записок» йошли статки: проф. Рубин- 
пэтеЙна «К ТОО-летию Ледового побоища»; 
доц. Д е р б о в а  «К т^гтораи разгрома 
Ли1ао?1|<Ж'Ого ордена»; доа, М о р о з о в о й  
«Из истории piyccKô Hpa-HicKHx от^ошелний в 
XIX li.»; доц. Пумгшиского 4:Восстание 
Этьена Марселя в освещении Нормандской 
ХроййК’И».

За время Великой отечествшной войны 
научнее работники фжультет^'Ьпублико- 
валй ряд статей как в местной, ralK и а 
'pecпyбл^^кaвcкoft печати.

•Вышяа гл п т а ш  бршхюра проф, 
Н. Л. Рубинштейна «Полкоаоачесйое ис- 
куоство CyiBOpoBft»- Выжоджт иа печа
ти бр«каю^ры: Дубимского А. «Вс^на на 
Тйхом океа«е» (3 п. vi.); Генделя Г. «Гер- 
}кШння и ее «ассалы» (3 п. л.); Деренкоча- 
ского Г. «Отечественная война против 
немецких оккупантов в  1918 году». 
Проф. Н. Л. Рубинштейн готовйт к пе- 
чатн исследо1ва;те.1ьский очерк «Возник- 
новен'з;е народного ополчения в России 
в шчале XVII века» (4 п. л.). В 
очередных номерах журнала «Оовстскап 
археология» 8 и* 9) будут опу^бликова-
им статш доц. И. В. С я н к д ы ' н а  «Па- 
\;>ятники сарматской культуры Нижнего 
Поволжья» и «Предск.ифская культура в 
степях юга Поволжья». В материалах, и ь  
даваемых Институтом истории -материа:!Ь- 
ной .культуры АН СССР, до'шна выйти его
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же статья |«А;рхго.Л':>:»:1ческ£1г лсследозания 
в Нижнем По‘в:0(лжь>е в 1937—1939 годах».

В ка1б»Ш1гтах тгсторип ССОР и но&ой 
1 «;с тор.И‘Н сос та ВЛ‘Я е г с я 6i:'3 л-: :о гр а фК'Я все й в ы * 
ходЯ'Щ>ей литературы и Л'е'Чата-ем'ы-х в жу^р- 
на.лах -статей, аос'ВящейиИ'Х Вел;жой оте
чественной (ВЮ-ЙН€.

Рабата иаучиых сотру душков «ы^ходила 
также за ;рамк-и факультета. За вре:Мя В-е̂  
.такой .отечественной эойлы наши лауч-ны-" 
работгаго шрочли бал'ее 500 лпучно-попу
лярных Л1екд1Ий на фабрижах и заводах, з 
|&а!'нских частях, госпиталях, 'Сргди рабо- 
чик и 1кол!хоз'НИкоа области. 'Кроме того 
наутакге (ра^ботнпшг |Нашего факультета 
привлекалась областным и  Topc^cKjiMi коми* 
тета'ми партки большеbhiKob для чтенля лек- 
инй на оемн.нарах пропагандистов и аги
татора®, на заседанигях актнадютов МОПР, 
партийно-'сов'ет-с'ких агат-вов гт т. д.

В созда!ва'емой Саратовок^им городск1им

комитетом партии постоянно действующей 
■в,ыста;в1К»е, иосвящеаной ВелиК'0.й отечтет- 
в-енрюй войне советского народа лротав № 
мецко-фашистских • захватч^1.кс).в, [руководя
щее участие принимают проф. Рубинштейн я 
доц. Морозова.

В связи с лредстоящим 25-летием Б е д 
кой Октя^рь'С'Кой социал1-5стпчес:кой револю ■ 
1['И!И 1научи'ые «работники факультета доц€1Нты 
О с и II 0 :В, Д-еренковский, Р о з е  и, асш- 
рант А ф а ,н а с, ь е в ;И Д'р. 'готозят к дечатй 
брошюры: «'Победа Октябрьской революции 
в Саратовской области», ^Саратовская об
ласть 'В гражданской воймс», «Саратовская 
область в годы сталглюких пятиле^гок». 
KpOMfe того Т1!'>дготоБЛяотся к издашю сбо-р- 
шик «Оч-ерки (исторни Октябрьской ре волю 
цжг и соц1иали1сти'4ес-кото строительства Са-,. 
ратовокой области».

Г. Деренковский

Н а у ч 1на я с е с с 1И я О -м с к о г’ о п е д а г о г и ч е с к о г о  
и н с т и т у т а ,  п о с в я щ е н н а я 700-л е т и ю Л е д о в о г о  и о б о и щ а
4—6 апреля 1942 г. в 0-мском государст

венном педагогдаестсом- институт'е состоя- 
.лась научная сессия У'ченого совета и;и- 
ститута» посвященная Ледовому яобашду. 
Были заслушаны доклады: проф. А. И. 
К о з а ч е я к о  «Борьба русского народа tr 
герман!СкИ'.\да захватчиками в XIII—XVI вв. 
и историческое 'значение Ледового побан- 
ша»; тпроф. В. В. В и я о г /р  а д о в  а «Язык 
ги стиль древ-нерусс.кого сказания об Алек
сандре Нез<ском»; ст. ярелод. И. Я- Л е р 
н е р а  «Г€1рма'нская апресоия в Прз1балт.И'Ке 
в XII—XIII столетиях»; ст. Т1р€П0Д- Г. А. 
Б е  р г <\с а :н а «Разгром немецки-х захватч;:- 
ков под Москвой |В декабре 1941 года».

Сбссш 1П1рещш1е)СГШав:а'Ла большая масоо1зая 
рй(бота. В ИнсФИтуте б ш  ироведен сомг̂ 1нар 
со студ-ентами-историками. После окоичаш'я

ei’O студенты . л-раВ'Шгп беседы  и доклады во 
всех школах, ремослш'Н'ых учелгищах, ФЗО, 
ни предприятиях и учреждениях города. 
В областной raaei' '̂i былм помет.ещы статье 
П)роф. Коз-ач)ешо.

Научшый студе;н'чес|^й лстордчесшй, 
кружок выпустил рукошеный журнал,' пос- 
вященн!ый 700-летию Ледового ло1боада.

Научная сессая вызвала большой инте-- 
рас ас историческому прошлому вашего яа- 
родй тт к  оовремеиньт событиям. Она спо- 
со»бст&овала усилению научно-исследова
тельской работы в самом Институте, Сес
сия также связала Институт с интеллйгён* 
1Ш:ей города, которая присутствовала на за
седаниях.

Л : О га или, 
Ц. Цеитяина

Н а у ч н а я к о н ф е р  eiH ц и я з К  ̂р а-г а н д и н с к о м 
у ч и т е л ь с 'К; о м и н с т и т у т е

П'р'Офес;со;рско -п ре под а ва те л ьск;Ий ко лле к - 
тив Иь|стнтута еоде в начале учебного года 
перестроил научно-иоследовательскую рабо
ту, ве;ресл10трел темашку и выдвинул иаи* 
более острые политичеС'Кяе вопросы. Ряд 
п«релод<ават^ей {Табыаиева, Медёлец, Ръйма* 
рш, Клепикова и др.) >в*едет большую об
щественную, работу в городе: читает лок- 

-ции, д ^ а е т  доклады.
Некоторым ито-гом научно-:и:ссл)едователь-' 

С.КОЙ' работы явилась' конфе[ре:1Щтгя, заслу
шавшая BOice'Mb докладов. Доцент кафедры 
основ марксйзма-леШЕншма А. А. Р у б а> 
щ « в с  к: а  й с д а в д  доклад «Социа.Ль-на'Я 
сущность фаишйма»; кандидат ггеДаготиве
ских 4̂ аук А. А: 'К л  е п гт к: о в а — «К во
просу о fBOCTitHTaiRj®! советского латр1гот!и;зма 
S школе»; препод-аватель Н. Ф. Р ы м а -  
р .ев  — «Совместная борьба народов При
балтики и cлadЗl̂ ш с лемецкой агрессией 'в

XIII столетии и Ледовое побоище»; герепо-, 
даватель К. И, М е д е л  е  ц — ;«Фаш«ст- 
скэ'Я фальсйфйкад'И'я I'tCTOp̂ iH средневеко-' 
вья»; доцент В. А. Р о  ы а н о  в с к и й — 
«Куликовская биггва»; проф. Л. Г. Я к о б 
с о н — «О фаш'изацшг *штератз''рной теорж! 
в т1итлеров.ской Германин»; вроф, П. С. 
Б о г о с л о оа с к и й — «Бы}ли{ниые овраже =; 
ш я ,,защиты фодйны и народной героики в; 
борьбе древней Руси с  кочевнжамк»;- кай-;; 
дидат ф|^'рл;огш-ес:К1Кх т у к  М. 'П . С'га-;; 
р е н к о в —- сОтечествен1ная война 1812 го- 
да в поэ^нических отражен,й-ях, совремеиш-; 
ков». . ^

Кшфе|р€ицйя длш ась в течение bsOicwmp!; 
дней. Доклады слушались с большим 
pecoMi. Мню<г5ие' доклады дали новые мате*;
риалы, разоблачающие немецко-фашистскую
фaльetiфи•кaц^гю' исторической науки-,' м'ате* ' 
риал о героическом ароШюн вашего-народа '
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3 ■бО'рьбг с неМ'Эиьж\ш -?:П'Са\ш-рыцар-я\п1:9 и 
ш  потомками.

Но кош^>гре:нц®я и^кла >и нед'О'С'гатки. Д о 
клад доц-екта В. А. Ромаш 'вакаго сод-е-ржал 
ряд иетояностей и пр1ШЦ1Ш'иальных ош и
бок. Докладчик аы двш ул со&ерахьенйо 
,\ож:ный т-еэкз, б у д то , Дгсм'и-прий Довс'кой не 
6 0 tp0v?c»H за объединение pyccKiix эе1?ел.ь. 
До1у1 а дадк С’ав!ершен!н0 от ри и а л  со ш  а те л ь '. 
яу р  бо-рьбу т ш о^ст х  князей за объедп- 

' }щше, Н ш раш лы -ю  охаракт€;рИ!зтал он и 
Ирана И1. В докладе не быдо показано гг- 
paT̂ ev̂ Koe солрг>т1тэд?5Ки>е русского народа 
'татар‘ет>5м за вое ва т е л ш  ео , в ремя п х про - 
двйж еж я в Еврояу и -г период, п-редщест* 
©озавший КулйжовсК'ОЙ/

Зат(ру'зив доклад , ншужными мёлача'?.а1, 
докдадч'шс обощел та1кие пр11нш;шя:альн'ые̂ д
BStn.fO'Cbi, ка>к: в ' ч&м состояло еэртей-ское;^ 
аначейи-е герс*.! ческой борьбы нашего на;р&- * 
да с мон'гошо-та'та'радш, 'какоВ|а ^ыла роль 
слазянства в сласекс!!;! и развстЕн ез^ропсй- 
схой/|^,уль‘Туры. Б ж стящ е  решал этот’ 001 
арос,б|Ц« аедакий руеск^й поэт А. С. Пуш-

KH.Fi: «России о Пределе f!o  было в ы с о к о й

шредЕазначексве, ее н-аобоз-ркм'Ые рав:-зшы 
поглонад] с т у  .мовголсв и оотаБоаю т ш  
нашест&ие иа с а т м  йраю Едрс^лы, варвары 
KI3 осмг.й5Л11сь оегаанть у себя в тылу пора- 
боще'ИН'уюРусьа воэаратиж сь встепнсэое^ 
го Восто'ка. Оаразующееся прос-в-ещешб бы
ло с па сек о РоашеШ».

Когда докладчику у1-с-азал11 ел э т о  заж ч е- 
яне Пушкггна, он отзети;л; Йушккн есть 
Rymxiiw, мало т  что о<н писал, ои поэт!

Еще до?̂  ̂конфгрендии, на' пргдварнтель- 
ном ‘обсужденйа доклада ^а кафедре, до
кладчику' было указано на ^большинство от- 
агеченнш 'Ведостзисоз в  ошибок. Однако 
дакл а дчтик не тз:«ш ял их во s н кмакие, от- 
делаашйсь заявлеш^ем, что эти замечаш^я 
«недостат-о'чно йаучн,ы». Приходуется л̂ 1щь 
йЫ’разп'ть недоу^м-онне, как могло рукоаод-' 
ство Инстетута постаять на научной кон- 
(|>ew ня ffi’t т а кой, с п о з л-зу е 1я ", ска щ  ть, 
«научный» доклад.

Н. Рьшарев

П л а т В е л  н к о й о т е ч е с т в е я  к о  й й о  й н ы

21 шоня 1942 г. ж> Дворце ; культурь! 
мосйсо&ского о р д ет  Лешвда а&тоза®ада 
имевв И ., В. Стал>1ша. открьалась аш тавка 
«Пла^сат Beдшсой отеч^еетэе^ааой войкн^^т 
устроен-ная ’ Госуда^рст^аенной бкблиоТ'екоо  ̂
СССР ®л1ел13 В. Й. Лешша. .

BKCT.2 Bjta показывает егто«'и го^а. работ■■ 
CÔ CTCKHX ,)!:удож,янков э <>(17дсти "д а  

 ̂ агктаайоййого: ■ длакат^^, ''
‘ ш д а е , оО«>|юАг;. рЮ!ДЙ№ '$авдс1ч й ^ , \ ^  
куцаат^. ,,

Задача: ■
;;.1пе(Д1Щш ’только ̂  в  ' '  ,'в' ' '

сг&е’.XOpcMjTO : ?й1!>сяовС1сш1у ; ■
но главдшм, о5 разо1М шк^^аггы др(упи городо:? - 

: СО'ВетнШОгё C^j^sa: ’ Лег^йтрада'^ ^Кйе̂ в'а, 
Харьков^у.:'.ХЙетюй, Ташк,*?!»» Фр-унзр, , Лл- 
щ-гДта,- , Рос'^ва, 'Дж.яроП'ет:

;;рОФСКа,  ̂ ,
■чзка. '■

; Д*!М)'рка̂ ', ■
• s » a . :^^400' , : :■' '

;^ОйатЙ:;уЩ; ■'

''■С£ЙШ':'дайг1 'й!т}'|еИ-' Н;.>удО'ЖёйтБ£;к.но-й вйр^- 
, ^йт^йьносп'к Здесь' представлены плакаты^ 
xymo^iPM'jcoB^ лау!рйатов CTâ fi.H‘C*KoS шр«- 
т т  К,укрыттШу гаре&осходн-ый плакат ук- 
рашекого худошш.ка G. Бойма «Разгромим 

фаиьйгтсшх it а лет чихов», плакаты х.уд*аж« 
siiiiKos Л. Ко'К'О’реклна, Н. Долгорукова и др. 
За этим рал делом следует рлд стендов, по
священных героическо1г борьб? KipaciiOH 

, Армтш о немецкими захватчиказ,>1, подрЕьгам 
■ бойцов II комалдаров Красной Армйм> на- 
’, родному О'ПОЛЧ̂ сшгю, таартизанскоиу движс- 
:да зашгис Москвы я Ленинграда -и, на> 
'vX0 H»6u, овладению боевой техникой.

С^^ОДЕОщая^ часть; ]&ыстаЕЩ1 пэсв'ящеяа ра- 
б ’Ж  тыла в. ф |эш ту ж о б о ^ н е  т д а *
Лоз;укг . ддй'.. ,ф р ж а ,.  все дад добедьь!» ^
р^;3#е.р^ваер;С5? адесь веем своем огром^' 
Hô j вт'чещш щ о^ту^т, В дент^^е :.1|зв^тн»ыё ,• 
гщ ак а^ -х у ^о ж » а .'Д .^  ш
■фродту?»;. / Д р у р й ^ ; ' ■ Э'КГО:-.ра.З'ДОлл

, .сд^ше тепльЕХ- вещ е! л.' 
.ад^арко^;;:. :;Sj^bs5>t Арасш, :oo№ i^sd

орф^оты, . радоте щ ект т  на ароиз-' 
'';̂ ^<:TB:0 ,,i^ectp':'My^et' п брдтьев, • ушедцшх 
■'Еа'. фрё1|Т, Ы' , ГЕОМОШК.̂
н^селаййво/ограблейн^^му фаш1?стамя, ит, д„

'работа хила:'представлена пла
катами, .пршывйющимй к иротквошз- 
душн’схй сг щротаво^йш^ческой о^щбт^ к 

■ др0м-ыщл}еешы,х Ере^дп^р^ижи! 
Koixo;3 0 B от в̂ хз'па, к 6 otpis6 s с т ^^сзт в> 1т  . 
я ШХ!-шна'М«1.. О дйШ '. ш  ' т т к
раад,еад'выставки ж^я^тся стэд , раск|щ-- 
вак>ш1$ '.iiist̂ TiiifQ©' *швдо г ^ « н ш > г о  ■фаши*

ншгйЦ'Кш 01СШУ- 
п д а '^ ,^ . 'Baec-b рада за^ а5 тед $ ,ш х

: Шй#ат^©‘, ■ оС(>б1?кф >:, т : ■ -шзаму
заа^шшу , 1адечат^аднй в Т авдедте , г«л>ад.Ш'' 
худо-жйщщ-В. Водаш; m .-ipca-'
» V  ГКЩЩ, СВДЙГЬ̂ .

С:1едук>'гщй‘"раздел и^редставл^т сфрт^^.-, 
п.'шкатов'кагра^катур 1иа ';}!<г.М';'ДКй:х ^ф ш ш сда н 
их еою ш 1)ко8 . Зд|бсь 'Собраны плакаты 1ср«уд̂  
Н'ейшкх .на.пга*.х худон^шков-карнкатур^^стоа: 
Д. Моора, В. Д еят  Б. Ефнмоаа. 
сы, Н- Радлова, А. Ка1наэ:К'0 Г0 , В. М-1йяа- 
шезсшого м др. В HeiKOTotpHix из кнх хуиож- 
Н1{К\П П|рИ!ме!1-:'ЯЮт П1р][̂ >м раэверт.шаиия ica.psi- 
KanyipHQiro яа!мы.сла в нагколыких отдельных 
эП'Изодах-картшжах. В осс^ттогти naiTtvpsC' 
иым следует признать галанат талаитляюй 
худюж:щ1дн Т, Маврйиой: «Стой, прочий
рассказ о том, как боролась Русь с врагам 
п как ньше дело спорится — наш -род с, фа- 
ишстом бО'рется». Зтог плакат (ПО своей кра-
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с о ч н о с т л  к  'Гpaф IlчecкIГ^J гг»рп*емам н а п о м и н а 
е т  л у ч ш и е  т р а д и ц и и  р у с с к о й  н а р о д н о й  к а р -  
Trii:HTcn.

Э:Кспознш1л заканчивз'ег’ся разделом, гго- 
к а а ы а а ю щ п 'м  -е д и н ы й  ф р о н т  н а р о д о в  в  б о р ь 
б е  с  п м е р о & С 'К о й  Г ерм аН 'И гй , ci п л ак ат ам .? ! , 
призы вагош й М 'И  к  о к о а ч а т -е л ь н о м у  -р а з г р о м у  
■врага.

Ра!С'Патожеш1е матергшл'1 по темаитеско- 
му прйзнлК'У дало дольшои эффект. Показ 
нескольких плакатов .на одну н ту жз тему, 
помешанных . рядом, неизм&римо^^пюаыша-ет 
агитационное ж ч-е 1Ш'Ге каждого плаката в 
отдельности, и 'В этом с яркостью обнару- 
яонваются с'воеаремен»н'ость и нуж.н01сть уст- 

1х>Йства такого рода выставок. Для примера 
B-o3,bMtSAi ХОТЯ бы стенд, посаященный работе 
колхозов в 'ПОМОЩЬ фрочггу. В центре эк-сп'О- 
З.ИШ5И помйщей! превосходный по выполне
нию л замЫ'Слу плакат художн-йкой Кук*ры- 
ннюсы <У6орка урожая — грозный удар по 
B'paf'y», на котором изображены д ^  ,рукг1, 
си1«ть11ШМ1 дв(ижен:ие1М сразающн!е серпом сп̂ ** 
лые колосья и т«м же серпом) перарезающие 
ноги .маленького в.редк-ого «асеко’мого с го- 
лю1в>ой фаижста. Ряд6:л красочные плакаты 
художников Т. Ереминой, А. KaHieBtCKoro я 
пре1К^^;;^ый плакат художника А. Пахомова 
«Ребята, "за:мемим отцов и братьез, ушедш1кЧ 
на фронт». Расподожешше -рядом, эти пла

каты создают яркую и запомшающуюся 
картину подвигов героев тыла н изобилия 
наших полей.

В одной из ком,нат, эрнлегающих к глав
ному зал-у, в.ыстазлен1ы «Окна сатиры», вы
ходящие в разных городах Советского Сою- 
?а. Осо5еино тштаресны «Окн-а Пол5ф«ой 
правды», п^рнс*дс1чески выпускаемые е
Д\урм:аг?с,ке и содержащие гла;вны;м обраэом 
\гестный материал, часто посвященный ге- 
ро1;'че-ской борьбе Сев'ерного фvJЮтa.

Хотя аьгстаа"ка не является йсЧ‘еипыват&- 
щей, т. е. ие дает &сех плакатов беликой 
0 течеств-е111№0 Й войны, собранных в Госу
дарственной библиотеке шм. ЛешЕна, одна
ко экслонировапный материал явдается 
впол:Н1г достаточным для всестороннего т у-  
чения и подзеде^иия птогов года работы -со̂

. д е т с к и х  х у д 1Э1Ж Н 1й со В “П л а к а т И 'С т о в . B b i c t a a .  
леш ш й М'атсрпал дает возможность иеуч^^ 
ния искусства плаката как со стороны гра» 
фй-ч^ескйх 1C комгоозвдиюнны'х приемов, так й 
со стороны агитациоаного воздействия, по
казы вая в то  ж е *вре.М1я все разнообраа»& 
с пособоз иолигра фического вое п рои зв ед ения^ 
начиная с  наиболее расл»рострааен1ного — 
м1Н10пжра/с очной лито1ррафи1и —■ и кончая 
О'Пьггами печатания пша1като(В с граввдры н.з 
лкимолауме,

Е. Кацпрлсак

ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА ЗА РУБЕЖОМ
^  Сотрудник библиотеки Американско

го конгресса Чай!льдс пшестйл в журнале 
«American political science review» (Vol. 
XXXV, № 6) стз1тью, в которой nipfHBoKpT 
данные о выходящих в настоящее время 

‘офвдиальньтх издаки'ях правительств евро
пейских гооуда^тв, вы:нз^жд8нн.ых эшшри* 
гюв^ть после оккупации германскиш вой
сками »х стран: Польши, Чехословакия, 
Бельгии, Голшандии, Норвеги-и и Люксем^ 
бу,р«Га. Эти данные пгредставляют интерес 
длй йсторшса нового времени и работииков 
архийо®.

Авто.р указывает, что польское правя* 
теЛьство, Переехавш)&е «а‘территорию^ран- 
t im  19 сентября 1939 Г.у вскоре возобнови
ло вьрпуск своего офвдиальноз'о ftps'ан а 
«Monitor polski», netpBbift номе-р которого 

ка территории Франции 25 сентября 
1939 г. и помечен Л̂ь 213. С 20 -мая 194D г. 
иадание ^aMonitor polski» было перенесено 
в Анжер (кй фрайцузокой тедафто-рии); эдесь 
Шпгли №№ ПО— 116. Другой официальный 
орга-н польского правительства — *D3ii^nnik 

■— пубйй&юубОщий / заководатель^ые 
nojibcstoro й^ай^ельства, выходил на 

т^фйтории Францй«'*в 1939-^1940 годах. 
Пооге переезда шэль^-кого правительства в 
ЛоШ101ь, во йтс^'й половине 1940 г., было 
возоб1у?в1лено иданпе сб01р«йка за*
Ко«одател!ьны1х актов польского правитель* 
ства («Dzlennik ustaw».); его сгзда-Н'ие нача- 
л*ось с JVs> i, который 21 января
1941 года.

После с^сж^уаха^е Чеососотвщц. roDoma*

сними войсками офиц-иальный орган правя- 
тельств^ «Cesko-siovensky boj» начал вы*  ̂
ходить в Париже -с 28 апреля 1939 года. 
Законодательный вестник чехословацкосо 
П1р(ав1И1тель1Стаа «Uredni vestnik Ceskoslo- 
vensky» выхскдтл на территории Франции с 
1 января до 29 ц гя  1940 г.; вышли 
КоЯо 1—9; № 10 этого органа вышел уже 
в Лондоне и памечен 4 декабря 1940 года. 
С марта того же года < в Лондоне начал 
выходить бюллетень чехослювац-кого драва^ 
тельства «Zpravy statni rady».

Еженедельный орган бельгийского пра
вительства «M oniteur belgfe» начал изда
ваться в П ариз^ с 18 мая 1940 г. и поме
чен № 139. Он выходил во Франции До 
30 мая; на М 151 издание его во Франции 
прекратилось. За это время в нем был по- 
лт^щен ряд материалов дсскументального ха
рактера, очень важных для будущего исто
рика, например декрет бельгийского прави- 
 ̂тельства о лишении бельгийского короля 
зайсонодательных полномочий, поскольку, на
ходясь ш  оккупированной территории под 
вЛасть1о немцев, он не может считаться 
свободным в своих действиях. «Momteur 
beige» начал вновь выходить только с 
22 ноября 1940 г. , уже в Лондойе, 
Следует отметить, ччто одновременно в 
оккупированной" Бельгии продолжаем ей- 
ходить однойменное издание — «Moniteur 
belgei^; эта газета бельгийских квислингоа 
г1ада8тся по укамсе и под командой гершй* 
скях  властей и ня в какой i^^pe не мо
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жет считаться оргагю-м бельгийского пра
вительства.

Издание офиаиального органа голланд- 
окого правительства «Nederlandsche staats- 
courani^> возобновилось в Лондоне с 24 мая 
1940 года. Первый выпуск газеты помечен 
№ 150. Только за неделю до этого гол- 
ламдско^ правительство переехало в Лон
дон. В это же время там же возобновилось 
издание законодательного органа г0 'ллан.д> 
ского правительства «Staatsblad»-. Одновре- 
«енно в оккуп-йрованной Голландии про- 
дол'жает вы.ходить квислингозский орган 
«Nederlandsche staatscourant».

Официальный орган норвежско1го прави- 
- тельсгва «Norsk tidend» (еженедельная га* 
зета орган>а министерства иностранных дел) 
начал выпускаться в Лондоне только с 
^  августа 1940 года. Несколько ранее, с 
15 ав-густа, в Лондоне начато издание за* 
конодательного органа голландского пра
вительства «Norsk Lov tidend».

Официальный орган Свободной Франция 
«Journal officiel de la France libre» начал 
выходить в Лондоне с 20 января 1941 го
да. До этого времени бы л  выпущен только 
один Ho.vtep «Bulletin officiel des forces 
frangaises libres» — органа французских во
енных сил Свободной Франции а, сражаю
щихся вместе с английскими войскамн про- 
ти̂ в фашистской Германии,

С 1 сентября 1940 г. во Французской 
Экваториальной Африке начал выходить 
официальный орган «Free French Africa». 
С 15 сентября в Браццавиле — другой офи
циальный орган правительства Французской 
Экваториальной Африки — «Journal officiel 
de I’Afrique equatoriale frangaise».
 ̂ Офианальный орган правительства ]11юк- 
сембурга «Memorial» после эвакуации из 
Европы продолжает издаваться в Монреа
ле (Канада) с 15 февраля 1941 года.

В перечисленных выше официальных ‘ш- 
даяиях правительств, покинувших террито
рии своих стран, напечатан ряд важнейших, 

..необходимых для истории нашего времени 
документов: С0;глашения и договоры 9МИ> 
грйровавших йравительстз с Англией и 
США о признании последними этих прави
тельств и о совместной борьбе с гитлеризм 
мом, соглашергие п^равительст^а Чехослова
кии с Францией о создании чеа&есловацкой 
армии на терршюрЕи Франщги « др.

Англа-фращузское сотрудничество 
перед ны'неишей войной нашшо свое выра
жение в ряде археологических экспедиций, 
направленных яз Ан»гл1Ш «а территорию 
Франции. Перед войной -на территории 
Фраици-и работало несколько археологиче
ских экспедвдий. В частности экстредиция 
Ловдонского общества антикваров coвl̂ ®ecT‘ 
но с Лондонским у.нпверсштетам работала 
ь  ккч)|алад«ой части Фиаистера к Мор- 
бигане: Война прервала эта работы, обе
щавшие дать очень ценные результаты.

Экспедицией, которая обследовала ряд 
древних укргплзний и .поселений, установ
лена идентй1Чность материальных остатков 
древней культуры в этой области с остат' 
ками Древней культуры Корнуол-та (Ан
глия). Для объяснения тождественных i: 
очень сходных элементов культуры, обна
руженных в AHrwTHH и Франции, ученые вы
двигают арздположение о сущестэованнн 
в сравн'ительно самое недавнее в.ремя сухо
путного сообщения между английскимм: 
островами и европейскн<м матери-ком.

30 декабря 1940 г. в Нью-Йорке со
стоялась специальная конференция амери» 
канской исторической ассоциации, посвя
щенная проблемам истории Латинской Аме
рики. На конференции был засл1ушан до
клад Г. Вэльянта (Georges С. Vaiilant), со
трудника алгериканского музея естествен
ной истории» на тему «Археология и исто^ 
рия мексиканской долины». Этот доклад 
представлял собою -резюме долголетних 
археологических исследований в Мексике, 
проводимых рядом научно-исследователь
ских учреждений США. Отметив предвари
тельный характер сделанных наблюдений, 
докладчик подчеркнул тот факт, чт<;> в 
Мексике н-меется большое коли-честзо ' ма
тери а лов по истории индейской культуры, 
ожидающих изучения. Эти материалы сви- 
детельств(уюг о высоком развитии культу» 
ры древних народов американского конти
нента. Автор подробно изложил результа
ты 13|;ров>еденн!>й нм археологи*ческой экспе
диции в Teotihuacdn (бывший 1религйозный 
и культурный ^центр древних майя); анали
зируя результаты этой и некоторых дру- 
ГИ(Х экспедиций, автор дал характеристику 
находок, сделанных в эти-jf местах, — щ>еа1- 
м^тов культуры н бы та— и изложиот ре
зультаты работ по реконструкции храмов 
и т. д.

б— 1 октября 1941 Г., « Гартфорде 
(штат Коннектикут» США) состоялась пя
тая годичная конференция Общества амери
канские архивариусов. Конференция была 
посвящ4на материалам по истории Латин- 
окой Амерй1Ш, находящимся как в США, 
так и на террито<рия стрйн ЛатИ’Нской Аме
рики, В о<5сужденш этого вопроса Т1р̂ шял 
участие ряд йэдных американских истори
ков: S. Benfis (Ией(ЛьскиЙ увивереитет),
С. Haring (Гарвардский уни'ве(рси;тет), Ros- 
сое Hill (Национальный архив США) и др. 
Общество aw8p»K^HCK«x арх-ивариусов яв
ляется секцией Американской исторической 
ассоциац-ии и существует в качестве само^ 
стоятельной организации с 193& года,

С начала 1941 г. при униве1рснтете 
Сао Паоло (Бразилия) начал в-ьгходить но
вый би»блнограф»ч€окий журнал «Revista 
bibliographica». Наряду с другими воп̂ ро- 
сами в журнале большое место занимает 
история. Другие отделы журнала посвяще
ны л-итерату-ре, этйопрафии, медн-цнне ц 
точным наукам.
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17 августа безв;р>эм5'НКо погиб на боевом 
посту Владимир Михайлович Мпрошевский. 
Обораала'сь большая, я-рхая жи'Энь кри
стально честного большевика, пламенного 
патриота, тал-антливого советского ученого.

Всю свою Ж'1ш ь  отдал В. М. Мирош^з- 
ский партан, ро(дине, рабочему клаосу. 
Юношей, прямо со школьной скамьи, при
шел о« е партию в сентябре 1917 го-да, 
и с т€х пор каждая минута его жизни была 
посзящеиа борьбе за в е л т я е  вдеи Ленина — 
Стали'на. За эти идем, «есущие освобожде
ние асему че'ловечеству, .он ApavicH всеми 
ш^дами -Оружия — и пламенным сло-зо-м 
большеаи1К.а*ап1татора, партийного жу*р(н а ли
ста, и В(И;нпговкой красноармейцз, я орган.и- 
заторскш талантом ком1мулиста-подполь- 
Щ'Нка, и как научный работник.
■ В родной Одессе, где слождася одвн из 

К1р(уш<Ы!Х рев'0ш1юц«1ан(ны!х цептроа юга :Рос
сии, иачал С1В0 Ю большависрскую ^абошу
В. М. Мирошетасюий. Его статьи ч  замегки 
'В гаэете «TovHoc шрол'етария» бьпли дрон-ик- 
иуты непоколебимзой ®&рой в победу надв51- 
.га!вш^-ся р̂ е®0 Ш1ЮЦИ1Н, горячей нена-в:исть.го 
ко воем Bipara'M ^ешоииоционаюго дела. К,ог- 
да в 1918 году Одессу захлестнула мут
ная волна 1Контр!ревю1ЛК>Ц‘И1Н и немецкой ок- 
•юулаци'и, ЮН1ЫЙ больше-ввк М’йро-шевск'^й -не 
Д1рО(ПЫ)ул, не остав-ил с^воего 6oeaoiro ipy-бежа. 
Он остался в  Одессе на 'подполыной работе, 
•ДЛ1Я 5воо1ру'женной борьбы с оккулантами. ъ. 
,рЯ12;ах боеаой >̂аб01чей дружины.

Родной город Владимир Мирошевский до- 
да^нул 1В мае 1919 гада. JIh ih ihя фронта ото
двинулась QT Одессы, и, освобожденный от 
нередкой оююуиацсш я -п^етлюров^щины, 
ш р 01Д посылал ш  фронт сеоих Л!учШ|И'Х сы
новей. В их чЯ‘Сше ушел ка фршт и тов. 
Марюшезокий, назначенный по'литко^ом 1 -го 
беосарабок-ого пешка. Но недолго фаж ался
В. М. Марошювский в !р»ядах ре.г''уляг>ной 
Красной А,р(Мии. Обста!НЮ1Вка шоаа (резко 
'изменилась. Дениюин Г1р*оэил! Моск'ве, и пар
тия послала В. М. Мирошевского на более 
трудный 'И оаасный пост — яа подпольную 
работу в деникшском тылу.

В 1920 году тов, Мирошевскзйй — член 
бюро екатериноолаэского губкома партИ’Н, 
!П1р0дсе1дате!Ль губернского peiBiKOMa. ,1921 
год аастает тов. Мирошевского на под- 
тгольнюй работе, но иа этот раз уже за
границей, в западноевропейском бюро Ком
мунистического Интернационала молодежи.

Наступают гады 1васетаню®лЕеия нашего 
хоэяйст&а, бурн-otro' роста страны сО(ЦяаЛ1ЕЗ- 
зла. В. М. М‘й(р1ошев.ский в эти годы ‘рабо
тает ■за'местнгге1л»&м .р&дактора газетЫ'^ 
«У^ралъ^йкий рабо>ч!И1Й», ст.рашды шэторой по- 
с-вящены слосж'НЬБМ' хозяйственным шобле- 
•мам -стагрейшего И'нд(устр(р:альн10ш  центра 
наш>ей ,родин-ы.

Одэовремеено М>И1роше!ВСК1И1Й преподает в  
У|ралх>-Сиби|рско1М кюм^зе, потом в Комму- 
я-йстичеоком ‘уииве!‘)1с1итете трудящихся Ки
тая. Учится и сам — в Институте красной 
•профессуры. Несгибаемая -воля большевика, 
Ж)сшгга1шая (годами революционной богрьбы

■F1 ПОДПОЛЬЯ, глубо'кое Л1'а.ц110. классиков 
■ма.]жси:з'ма -ле'ни'и.изма, ш ирж ая образозак- 
ность позволяют ему в короткий срок 
стать в ряды деятелей научного фронта. 
Своей научной специальностью он избрал 
историю революционного движения в Юж
ной Америке и за короткий срок дал не
сколько оригинальных марксистских работ 
в этой области, в том числе главы по исто
рии Ю НС ной Америки г, учебнике истории 
колониальных и зависимых стран для выс
ших учебных заведений В 1939 году Миро
шевский блестяще защитил кандидатскую 
диссертацию и приступил к подготовке 
докторской диссертации.

Этой 1работе oit отдал м^юго сил, знан5!Г1 
TI талашта. Он подходе 1Ш' к ней со страстью 
большевика, с 'научно!! д о б р о с о в е с т н о с т ь ю  
К'руп'пого ученого. Множество новых ар- 
хивны^х данны^х, малоизвестных шл'П с о в с е м  
are 'и э в ест н ь Е х  науке, лоднял тов. Мйрошов- 
ский 'для своей незащип1̂ нной диссертации. 
Владея четырьмя языками, он х о р о ш о  
ориентировался в международной литера
туре разрабатываемого нм вопроса.

Множество :новых творческих за^мыслов 
было у В. М. Мирошевского. Но началась 
великая отечественная война. С первых ее 
дней он .та фро1-1те. Сначала политруком 
стрелковой !ро(ТЫ, штрм реда‘Кто*ром крас
ноармейской га^зеты.

Все свои Т1рекрасные качества отдал 
большевик М^и'рошевскс'тй делу борьбы с 
немецкГ’РМ'И бандитами. Он был кристально 
честе!н .и прям. Честно и npniMO нес он на ' 
странвдах, газеты большевистскую правду 
в массы бойцов. Он был cioeiK © бо^оьбе, 
мужественен и храбр. Стойкости, мужеству 
и храб];:)ости учил он бойцов. Всем сердцем 
любил он родину, партию, всем сердцем 
верил в  победу. Эту любовь к родине и 
партии, эту веру в победу передавал он 
бойцам.

Так жшт, так 1работал Владимиг) Михай
лович М'ирошевокий. Он знал, что для 
победы над арагом нужно напрячь все си
лы, 'ВСЮ зол'Ю!- У .него было много сил. 
много воли, большая, страстная любовь к 
родине и горячая ненависть к врагу. И все 
это, всего себя он отдал бод^збе с врагом,

■ коварно напавшим на нашу родную землю.
Мы ^наем: эта жертва не нащ>асйа. Не 

мало еще усилий нужно сделать, не мало 
крови пролить,— но победа будет за нами.

Победа, дл1Я которой жил, работал а 
умер Влад'тшар Махайло-вия, Мщзошевсгсий,

Абалин, 'Александров, Аргин- 
ский, Волков, Володин, Голубков, 
Еремин, Занозии, Иванов, Карпов, 
Кронрод, Макаровский, Медени- 
коё, Новиков Я . Новиков
Я. /7» Сарс-ев, Слоган, Хохлов, 
Шепилов, Войтинский, Губер, 
КарогМурт, Ростовский, Рубцоб, 
Панкратова, Шарова, Алефиренко.
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