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СТАТЬИ

РАЗГРОМ НЕМЕЦКИХ ВОЙСК ПОД МОСКВОЙ

Полковой комиссар £. Телъпуховский

i
Стратегический tn.TiaR германского ко\шндованыя в нача.пе войны 

против СССР заключался* в том, чтобы, используя преимущество вне
запного, вероломного нападения, глубоким'и прорывами нанести удары 
на Ленинград, Москву и Ростов, разорвать сове'рсккй фронт на части, 
лишить разрозненные части Красной Армии единого руководства, окру
жить и разбить нх, захватить важнейшие жизненные центры страны.

Согласно этому йлану, центральная гру^ппвровкг немецких войск 
должна была совершить глубокий прорыв на Москву. Путь этой удар
ной группировки намечался на Минск, Смоленск и "Москву, Не?лецкое 
комакдование, исходя, очевидно, 1̂3 опыта лойны во Ф^анцни, где гер
манские мотомехсилы в 1940 г. образовали глубокий прорыв в напра- 
влени-и Седан—Амьен—Аббевиль, пройдя в 4—5 дней расстояние около 
300 км, определило в первоначальной директиве своим полчищам срок 
захвата Москвы в тр1И недели.

Гитлеровцы надеялись, что в нашем тылу выступит <??пятая' колон- 
ш», что €10сле первого же серьезного удара и первых неудач Красной 
Армии возникнут острые конфл;икты между рабочими и крестьянам^) 
•л между национальностями СССР, начнутся восстлняя а СоветскиГ; 
Союз распадется на части. Гитлеровцы недооценили силы и мощь на
шей страны, ее Красшй Армш и Воешно-Морского Флота а ‘Переоце- 
яйЛй свою силу.

Победа со<циалд'1!Зма в на*шей стране, лик®идящгя эхсплоататорских 
классов обеспечили невиданное в истории моральнсиПолишческое един
ство народов нашей страны, расцвет дружбы пародов СССР, мощный 
аа-рриотазм я беззаветг^уго любовь советских граждан к своей -родине.

С первых же дней в*ойны нжцы сразу почувсгвовали, насколько 
отличается советско-германский фронт, от того, с чем им приходилось 
иметь дело на Западе. Сразу же ска!залась сила шгучего сопротивления 
Красной Армия и всего сове1ч::кого народа.

К концу первого месяца войны на центральном направлении немцам 
удалось ценою больших потерь достигнуть -райо:на Смшенска. Здесь они 
были зад©ржа!ны т  месяц могучим сопротивлением нашйх войск. 
за Смоленск арии я ли ожесточенный характер.

Затем начались ожесточенные бои восточнее Смоленска, на яодсту- 
ччах к Вязьме. И здесь наступление центральной германской группировки 
ЗОЙ с к было остановлено -на длительный с^рок — до окт5&5ря. Быстрое 
продвижение немецких войск захлебнулось так же и под Ельней, где 
части Красной Армии нанесли немцам ощутительный удар.

Попав в затрз,^дн'Ительное положение, германское комавдэ^вя'ние на
чало перегруппировку своих войск. Подтянув новые резервы, оно сосре
доточило огромные людские силы, бальшое количество военной тех« 
ь'!пки I’ боеприпасов для генерального иястуггления на Москву.
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Осенью 1941 г, немецкое командование предпршгадо две попытки 
паст'}!плеыия на Москву. 2 октября германские армии ос приказу Гит
лера нйчал'И 1первы11 поход ш  Москву. Столица советского государства 
являлась для т1емецко-фашистеки.х захватчиков вожделенной целью пс 
соображениям как чисто военного, так и политического порядка. Взя
тие п Москвы Гитлер и его О'крулчекие надеялись создать во всем мире 
впечатление полной и окончательной победы 'над СССР и его армиеГ!* 
Захватом Москвы Гитлер .и его^ окружение надеялись нейтралвзо- 
•вгтть и задушить «растущее 1недоВ'а^ьство йежщкого 'населестия, его страх 
■перед 1не1И.З'беж1к»ой ответственностью за. те злоде'я-ния, 'которые ор.ияесл'! 
■гятлеровды вародам мира..

Вот почему 'Походу на Москву, начатому в октябре, Гитлер прида^ 
вал исключительна большое значение. В приказе войскЛ'М Восточного 
фронта от 2 О'ктября он писал: «Сегодн'я начинается последгтее болыдое, 
решающее сражение этого года». Немецко-фашистские захватчики не 
сомневались в успехе.

Номецюне бр онетанковые войск а, прев осходившие числешостыо 
чясти Красной Армизи, бешено рвались ,к Москве, Они настолько были 
уверены в своей .победе, что 10 октября! глав'ный квартирмейстер немец
кой армии отдал приказ, где т кж fpasMemaTb 1Е0Йска r Москве и под 
Москвой. На 12 октября Геббельс^ приказал всем берлинским газетам 
оставипгь место для «э-кстренного сообщееия».

Однако захвата Москвы немцам осуществить т  удалось. Немецко- 
фашистские захватчи!кн на далеких 'иодступах к Москве встретили со* 
круши тельный отпор. «Последнее решающее сражение этого года», на 
которое Гитлер и его окружение воЗо^агали большие надежды, провали
лось. Гитлеровские полчища в своем) «последнем!» наступлетши выдох
лись и захлеб'нулйсь.

Героические бойцы КраснЬй Арм1ии грудью ®стретил1и <1еше1гый на
тиск врага, защищая каждую пядь земли, на дальних (подступах к Мо
скве изматывая и обескровливая противника,

19 октября в Москве было объя-влено оостаповление Государствен
ного Ком!итета Обороны о за)Щ̂ш1е столицы. Город был объявлен‘Н-а осад
ном положении. Были намечены два рубежа, на которых органиауется 
оборона. На дальних рубежах, в ШО—120 километрах западнее Москвы* 
оборона  ̂была возложена па командующего Западным фронтом генерала 
армии foB; Жуков^а, а ш  ближних подступах к Москве— на на
чальника гар-низо'на города Москвы генерал-лейтенанта Артемьева. Тру
дящиеся Москвы призывались к героической обороне и беспощадной 
расправе с провокаторами, ш<пиояаши и всеми, кто м^ешает отпору врагу/ 

«Государствейный Комитет О борот,— гласит постановление, под
писанное. Сталиньш,— призывает всех трудящихся столицы соблюдать 
порядок й спокойе-твие и оказывать Красной Армии, обороняющей Мо
скву, всяческое содейств>ие».

Москвичи, а с ^шм1и и весь советский народ горячо откликнулись ма 
этот призыв. ^

. Миллионы советских (патриотов -во- всех концах необъятной страны 
готовились отдать свою жизнь Ьа родх^ую Москву, за отчиэну, за честь 
и свободу народа, за независимость своего цветущего государства. 
К рубежам, где раэвертывалась историческая битва>, шли новые, свежие 
пополнения, о которых гов'орил великяй Сталин в сЬоем докладе 6 но
ября 1941 г. Дальние и ближгине’ подступы к Москве укрешьялись: воз
водились протй-вотатжовые сооружения, сооружались надолбы, бетониро- 
ва?шые .огневые точки, строились проволочные заграждения, делались 
лесные завалы. Улицы Москвы покрылись барр^икада-ми. , ,

Многие москвича— рабО'Ч-йе, служаЩ'Ие, ученые, студенты — добро
вольно пошиги, в ряды .рабочгюс .'батальонов, другие — строш^ь обороня-
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тельные сооружения* В рекордпые^сроки было злвершеш ст^роята^ьство 
обо^юнных сооружений всж^р\  ̂ Москвы, Б короткие сржи было, прове
дено укомпле1СК)ваняе рабочих батальошэ, которые стали рядом с бон- 
наш! регуляр1шх частей-

На всех заводах и фабриках кипела напряженная работа. На место 
входящих на фршт приходили женщшы, молодежь п старики. Прихо- 
дй-ли людв, которые до этого 'ннкогда *не работали ва дроиз-водетве, и 
:тано№^'йСь к ставкш, в короткие срока ошадевая новмн для т% епе« 
1щальностямй. ш

В н а « щ ш  тылу ^шщное €1^Е завское ^щжепт^
Десятеи йартпзавшйх огршав, воэгламяемых дасоводящнм партий
ны Ш! и со-ветскиш работажамн Мсхковской области, наносила удары 
по коАшужкз'Цням т ж пш х  boi'Ick. Партизаны Подмосковья истреб,Ж1Н 
тысячи немцеВр ун^и^чтожаля т  технику, создавали нм невшосимые 
условия. .

Вся страна, -весь народ -поднялся н̂а saimiXiy Москвы. Все, «гго. за* 
■воевал наш народ своей долгой 15 упорйой борьбой, трудами многих по« 
«сошш!, ш:е, та? аш сшдал за 24 года советской в.ша-ст̂ ,—• вс€ это 
■в'глааах соБетского народа воплощено в МсюК'В̂ . Мбсква —̂ это не 
тольк-о сттлца» это родина-матъ. В Мс-екве вел'1ши1! Стали̂ н. Сталш — 
^то.еишол кашей победы. С именем Сталина связано епастье вашего 
народа.

: 1Г'

В ЭТ2 тревожные дни страна услытвла уверешыО голос товаряша 
Стллтййа» его вдохтове-иные слова, обраоде^Е ь̂ е̂ к Красной Армтш, пщтш- 
за’нам н еарт^аанкам: 'Еас смотрит весь м;йр. '̂как ш .снлут соскгобнуш
уничтожить: грабительскке полчища. немецких вахвзт^иков. .На ваа 
смотрат Ш|ра^О'Щетше 0 ароць! Европы, йодплет:ш>е дад вт  швмткшх 
захватчй^кой, как на своих освободителей. Вел^нкая ;0€аободЕте.штй • 
ьизссйя вышла па вашу долю. Будьте же достойными этой

вождя, парад KpacHot Армиа на Красной дащ адн а д о щ ш  
.ттт^ т ш ,  вызваж! веш1^айш.Ей надъем В'рядах задатшжов ^Мосшы- 
'^^тт  и щ ^м естья стшшу^ зшрудада aoiaeKiie ^аети.. Ш  эштшт^ 
ныш д,ор&гт додттшаошсь к фронту новме',рез0рв'н, ор^дмж, ташв, ш -  
ха^^широваи^ые чт т . т рт ы  лыжников, шштоттттвг^ т д хо т т  

■ !<ош1<>гВ:8рдейшй:е ш:тн, ладтяг^ша^тась'шсота. В€в ртш&ё^щ$ж стр^- 
мешых 1^ х н « е о т е  средств борыбы б н »  -ар#детт1Ш© f m  Моекш 
С воздуха пш й  ашМЩ громаш опо|дае г^веты,. бош ш  т р т ш  ш 
ршерФы врага. 8 т ш  м на перб^ез, рутей отхода •вд#раеммшсь 

. Г1а|>ашютдае десанты; »  .релЕ-̂ еовык путтм п-еталнсь Щтёттжг, ® бе« 
щек1?ров'0чных ■х’алатах. метчздн'ческн прйдшгалась енёрд. ео в е « ая  

HfXOfa; e t  рас^шщала дорогу наша артйллеря. Р! далеко в Мйршн«.тез»
: громко шу^алй бодрая пес̂ ш-<кля:твй советсшх воннов;,'.

■  ̂ , ^<Мы яе дрогнем S бою за столнпу свою.
' Нам рот ш  Щоатя дорога.

, ■ Нер^чпкшй етеной,..
Обороной стальной ’

, Разгро\шм, уп'ичтолчим врлгп!»
Ранены”! зверь, взбешенный своши н^удачамв', рвался вперед. Гит

леровцы в бессилмюй ярости н злобе па ! 47-й день &ойны, 1S—16 но
ября 1Й1 г., предпринял]] второе сгенеряльное нас^уллеш1е> на Москву, 
В своей 1приказе по немец1Й>н арши Tm nep потребовал «рааделатэся 
с Москвой ш^хто бы то т  стало, любой цейои>>-.Для цели немцы 
етяиулт" пол тт>етьвопск enooii яе!кт5У!01Ц0П 13тяпкпйыч,
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о моторн'З'авшачых я 33 пехотных дш-изш. В общей сложности на one- 
[>ацяонных Етаправлениях, имевших целью захват. Москвы, Гитлер бросил 
3 касту1пле!1вде 47—51 дав<и<зшо. В первой ллШ'И боевых порядков у нем
цев -находилось 40 дивизий, а остальные составляли резерв. Для того 
чтобы представить мощь этих С'ил, достаточно сравнить пх с теш  ои- 
ламн, кото-рые веоно-й 1940 г, были брошены Гитлером против Франции: 
Гитлер бросил против Франций от торя до Седана 10—И бронетанко
вых дивизий, которые разгромили всю французскую армию. Против 
Москвы же было б}рошено 13 бролетажовых дшиз1нй.

Прйка]зы Гитлера, истошные |ре<ч.и Ге^ббельса 1Ю«прерыв<но подхле
стывали немецкие войска. Г1этшер заставлял своих солдат тати вперед, 
щедро раздавая лж1И’Вые sajs-̂ pesHĤ  в том, что война. кончится скоро. 
б}<т<вально на-днях. Чтобы добиться ее окончания, Гитлер предлагал 
с so вм'солдатам сделать только одш «<маленьки'й» окачок — взять Мо- 
<̂ кву. В иа1Граду были обеща-ны поместья по 100 .гектаров \т каждого 
и русские рабы.

Под Москвой развернулось самое граагдиоз^гое сражение, како^ 
только знает мировая история. В бой было введено такое количество 
жи’вой сшы а  тейкшсй, о каком человечество до еих яор ее йь^ело яред- 
ставигения.

Оперативный план германского командования заключался в ширсь 
ком охвате Москвы, в окруженной столицы, частей Красной Армии, за
щищающих Москву, перерыву йх коммушкаций, связв о тыло-м, после 
чего намечался штурм города.

Ноябрьское насгупле^ние развернулось на фронте от Кшш  до 
Тушы по прямой, около 250 километров. Готлеровцы решили обойти 
Москв.у с севера — через Волоколамск, Клин, а с юга — через Тулу й 
дальше продвитаться на Каширу, Рязань, с тем чтобы отрезать столяцу 
От Е осток а , откуда спешно шли резервы на помощь в о й с к а 1м, защ и щ аю ^  
щи<л1 Мосюву. Немецкое комаетова1Вие стремилось взять Москву «в 
клещи», Гетлер решил ш  этот раз не разб1расьшать свои силы, а сосре* 
дотоя1ать свои рез*ервы дл-я осуществлени.я лшць одной цеши — окруже
ния и взятия Москвы. Интересна >мотиветровка нового наступления, дан
ная в приказе Гишера: «Учитывая важность назревающих событий, 
особенно зя.'му, плохое мгтерявлшое обеспечение а)рмии, прй'К^зы1ваю в 
ближайшее Btpeмя лю^ой цешй разделаться со столицей— Москвой».

Главные удары немецкое командование решило ^наносить на флан
гах. При этом оредусштривался активный нажим и «а центр. На севере 
(Клшнское —“JCoлнeч:^^oгopcкo-Дштpoвcкoe направление) 3-я й 4- я тан
ковые группы генерадав Гоота и Хкяпнера в составе семи тан*ко©ых и 
двух моторизованных див>изий имели задачу занять Кли<н, Солнечно- 
го‘рок, Рогожв, Яхрому, Дштро'в, а затем ударить на Москву. На юге . 
(Тулыжо-К'аширско-Рязанское направление) 2-я танковая армия генерала 
Гудериана © составе четырех танковых, двух моторизованных и одной 
пехотн^^й д'ивйзий имела задачу занять Тулу, Каширу, Рязань и Кол-сшну. 
а затем! ударить на Москву с тыла* Против центра действо'вали основная 
м*асса пехоты и 19-я « 20-я танковые! дивизии противника.

Над стол'ицей зависла смеро^льн'зя опасзюстъ. Немецко-фашистские 
saxBaTHTiKH были уверены © бл:изкой победе, о чем н^еоднократно заяв
ляло германское (шформацион'ное бюро, Т№ шпрйм-ер, 18 ноября соо'б- 
щалось:

«Вьепрпэге ;0перации встулили в свою заключ.ителыную фаэу. Паде
ние Ленйеграда и Москвы ча занятие других объектов являются в боль
шей мере вопросами временв и метеорологических услошй, нежели во
просом п^иеодоления военного <!опратйВления».

Даже шсле тсюо, как еа;Шк войска раШйЛй арме1^скую г«рупп:й̂ роВ' 
ку Клейста и освободили Ростов ва Дону н нешхы ато^если чудошщныс 
потери под Москвой, î ipMaiHCKoe шформационное бюро чвшливо сооб



Разгром немецких еоИск под Москвой

щало: «Гермайско^ комаадовлййе будет рассма-рр^твать Москву как 
свою основную цель даже а том случае» если Cizjimi попытается пере
нести цен'цр тяжести военных операдий в д^ругое место. Герман<жйе кру
ги заявляют, что германское наступление на столицу большевиков про
двинулось так далеко, что уже можно рассмотреть внутреннюю часть 
гсфода Москвы через хороший бинокль».

Суровые двл пережлвала Москва в т я б р е  1941 года. Подковой, 
обращенной концами на восток, стояли тогда немецкие па^тчища, кото
рые стремились опоясать Москву. Подкова сжималась. 20 ноября немцы 
захватили Клин. К 29 ноября были заняты Рогачев я Яхрома. Ме
жду Яхромой и Дм1йт|х>вом одному немецкому батальону с танкамн 
удалось дрорваться через канал ВоЛ1га — Москва. На северном флалгге 
создалось угрожающее положение.

В тяжелом положении находился и юж1гый фланг обороны. Правда, 
длительная оборона Тулы, которую немцам так и не удалось взять, 
сыграла исключителшо большую роль: Тула была опорных# пунктом, 
который сковывал продвижение немцев. Но онн обошли Тулу с югово- 
2тока й с севера, заняли Стал*41ноторск, Михайлов и Вег?ев. Полчишп 
немецко-фашистских захватчиков рвались на Рязань и Каширу.

На центральном участке HeM“UH также ^юдошли близко к Москве: 
они захватили Истру» наступали на Звенигород, Кубинку, дедадя попыт
ку прорваться от Наро-Фоминска на Апрелевку и Голицыне.

Уже в западных и югозападных Пригородах Москвы были слышны 
отголоски артиллерийской канонады. Зарвавшимся немецко-фашистслям 
захватчикам казалось, что доетаточно сделать еще один яа'^ск — я они 
будут в Москве. Немецкое командование уже лелеяло мечты, что с за
хватом столицы и наступлением зимы они найдут себе в Москве теп
лые квартиры» где будет отогреваться и обжираться их вшйэое воинство.

Однако не суждено было сбыткся фантастическим мечтам озвере
лой банды гитлеров-ских разбойников.

1И
В те суровые дьга парод еще крепче оплотплся вокруг большевист

ской партии и вокруг лк^имого' вождя народов товарища Сталина.
Это он, товарищ Сталин, в Москве в эти суровые дни ковал победу 

над ненавистным врагом. Под его руководством разрабатывался опера
тивный план разгрома немцев. Товарищ Сталин вникал во все детали 
обороны Москвы, начиная с больших организационных вопросов и кончая 
вопросами быта бойцов и командиров. По его инициативе были создзкы 
ударные армии, установлена система их комплектования и воор^^жения, 
Сталинска!^ рука чувствовалась во всех звеньях и частях наших войск. 
Сталинский стратегический план разгрома немцев под Москвой был рас
считан на создание стратегических резервов, которыш! можно было бы 
ке только парировать удары немецких войск, но и перейти в контрнасту
пление, на организацию прочной и активной обороны, на изматывание, 
истощение противвшса в частых боях, имеющих местное значение, т  
переход к контрнаступлению тогда, когда будут созданы для этого
С̂ЛОВЙЯ.

С 15 ноября (ПО 5 декабря 1941 г. части Красной Армии вели оже
сточенные оборонительные бои с немецкими войсками. Немцы в ходе 
боев были вынуждены бросать в бой свои своб-одные резервы, и к конЦу 
ноября они их уже израсходовали.

Верховное командование Красной Армии с ^оихьшим yoiexoM и 
искусством использовало сильные стороны 1положения Красной Армии 
и слабые стороны противника, В первый период войны, когда немпы 
имели военное преимущество в результате вероломного и внезапного 
нападения, Кг>̂ !сиая. Армия действовала в плане активной обороны, о бес-
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кровливая врага, у^ргичтожая его 'Технику, живую силу п замедляя телты 
-̂ го лродЕижения, с тем чтобы выиграть В'ремя. В хрде йоййът Красная 
Арлшя накап!ливала новые силы, пополнялась людьтсш, техникой, гот.ов'И- 
лась к выполнению нового стратегического плана — пш'ана конгрнасту- 
питения) ш  противника. В" боя̂ х с немецкта-н захватчика вы-ковывались 
кадры умелых, опытных, стойких защдани.ков родины, которым пред
стояло стать гроэо-й для врага.

В сталинской школе военного руководства, - и-од огнеш неприятеля 
выросли со-ветские генералы, командиры Красной Армии, такие, как 
Жу̂ йС)в, Рокоссовский, E'peiM>e?HTO, Куротеие, Катуков и многие другие.

В еужный момент , советское командование двинуло в бой свои 
резервы и нанесло зарвавшемуся врагу мощ-ный удар wa ряде решаю- 
щих участков фронта.

В основу плата козстрнаступлешя Крашой ApMiHin оод Москвой 
была .положена четкая оперативная задача — разгром «клещей»  ̂ немцев 
о одновременным сильным) 'нажишм на центр. ЭтО'Г оперативный замы- 
сел осуществился блестяще.

Верховеый главнокомандующий вооруженных спл СССР товарищ 
Сталин непосредственно руководи^я ходом вьтолнения оперативного 
плаш, повседневно да[валуказй*ЕИя командующим арм1ижми. Вот чтр писал 
об э т м  генерал-лейтенант РожоссовскиГ! в своей статье «Ни минуты пе
редышки отступающему врагу»:

«Сталинский (План советского контрнаступления в Подмосковья 
успешда выполняется. Твердо и теуклошю (вел (нас к этой цели нпш 
Верховный Главнокомандующ'й!'!. Не’раз и не два он находил время для 
того, чтобы 'непосредственно снестнсь с  частяш!, действующими п:\ 
нашем участке.

Это было "в критические дни, ко*гда мы отходили под на-ттором пре
восходящих сил неприятеля. Неожиданно меня вызвали к' телефо^ну- 
Я услыи1ал: «Говорит Сталин. Доложите обстановку)^. Подробно, ста
раясь не упустить ш  одной мелочи,* я обрисодал {положение на нашем 
участке фронта. В ответ раздался спокойный голос: «Держитесь креп
че. Мы вам поможем»,

Бутсвально на следующий день мы ощутили -все реальное зна?чение 
этих слов. Меры,. п̂р;1жнятые Сталигным, тозволили ш м -п^рекратлть отход 

в конечном счете, перейти в контрнаступление»
Генерал-майор Власов (рассказал, что «ликвидадией. Срлнечпогор- 

ского яарыва лично руководит Ве,рхов1Ный Гллвеакомаидуюпций това^рищ 
Сталин. 3aiMbicieji Солнечногорской операдж был разработан им. Мы 
.меоднокрашно получался ука13̂ 1Н!Ия от тоза^жи^ Ставил о том, чтобьг 
действовать ш  окружеше п^ротюиика, уви'чтожевие его жийо,!'! силы и 
пехшки. Стали!нский замыс^ел был дам»и вы'поит-нен, и это обеспечиито ус
пех нашей оп-ерадйи».

Немцы нигде не могли пробить брен1ь з сталинской обороне Мо
сквы. Немецкие <£кжнья» попали в оперативные «мешки». В дело были 
пущены наши оперативные .резерв1Ы, которые -нанесли сокрушительные 
удары по немецким -войскам. *

Исключительно большую *роль в битве за Москву сыгр-алл наша 
авиац-ия. «26 ноября прошлого года перед наяллом нашего наступле- 
нпя,— ийшет генерал-лейтенант авиации И, Петров,—-вызвал ”мепя 
товарищ Сталин, Речь шла о том, как-им образом обеспечить с, воздуха 
прорыв напшш войсками укрепл^ной полосы немцев ш  севере от Мо' 
сквы. Вспсхшшв операцию ino pasrtpoMiy группы Гудериз'на летам .пронь 
^юго года, товарищ С таж ! сгазал ;'«П ож  Брдаск? Сейчас шдо дей
ствовать так же> чтобы разгромить врага, надо бить его непрерывно

 ̂ <К|М(С-пая звезда» от 19 дбщ бря года.
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Lie.\i и НОЧЬЮ, волна за волной, давая ему олохшиться, уничтожая 
о:о опорные -пувкты, лвшив его'ваетожности ^юдвогдить резе,рвы. Вся 
i-̂ аша боезая ра;бота далж-и-а проходить в тесаейш-ем взаи'моае^ктвиа с 
:•;U зеМ’ИЫ'М и бсйскахш ̂ .

Указание товарища Сталина югда бы;ю передано лйчноаМу-составу 
л.ейсгвующих 1за это-м >щастке фронта aBHauHioHu-ihix частей. Легч1жн 
претворили стал1шск:ий наказ в жнзнъ: .̂

До б декабря ‘шсти Красной Арши вели ожесточенные оборони
тельные бои, сдерживая наступление ударных фланговых грунпировок и 
отражая вспомогательные з'дары на Истрннскоим^звенигородскам и Наро- 
Фохмннском направлениях. В ходе этих боев герд1анскйе войска понесла 
большие потери. С 16 ноября по 6 декабря, по далеко не полны-м 
.1анньш, наш11ми тнскши было унвдтожено и захвачено, не считая дей
ствии авиации: танков — 777, автомашин — 5 3 4 , орудий-^178. миноме
тов— 119, пулеметов — 224; потере! прот^1виика убитыми — 55 170 чело- 
зек. В дейстзующи^х частях немецких воГкк осталось личногч) состава 
т  больше 5Wo.

6 декабря 1941 г,, выполняя сталинский приказ о разгроме врага, 
войска Западного фронта, измотав противника в предшествующих боях, 
аод кома!пдова:н‘ием генерала армии Г. К. Жукова нанесли германсжой 
армии KpyaiHoe поражение. К исходу И декабря 1941 г. части Западного 
фронта saHHMajfH следующее положение. На северном фланге войска 
генерал-лейтенанта Д. Д. Лелк>шен‘к0 схрем'ите^1ьным ударо^*, сбивая 
1-ю ташовую, 14-ю н Зб-ю мотопех1отиые дивизии протн/даика,. освобо
дили от немцев Йогачев и окруж-^или КЛ'Н'Н; войска генерал-лейтейанта 
В. И. Кузнецова освободи! от немцев Ях!ром»у и, стремительно пресле* 
дуя отступающие 6-ю й 7-ю та!НКОвые н 23-ю пехотную дивйзй*и против- 
ийка, вышли гогоаападнее К^шш, создавая упросзу немцам, засевшим в 
Солнечногорске; еще левее войска гене^ал-макора А. А. Власова, пре
следуя 2-ю танковую и 106-ю 'пехотную дишэии цршшнйка, осюбадмй 
город Солнечногорск.

На Юлсном фронте войска генерал-лейтенанта Голикова, вышедшие 
во фланг всей правофланговой трушшровке Гудериана, заставили ее от- 
катиться ‘Назад — были освобождены города M'HxanvioB Епифань.

Части генерал-лейтенанта И. В. Болдина и гвардейский кавалерий* 
ожи'й корпус генерал-^лейтенаита П. А. Белова разгром ели 3 -ю, 4 -ю и 
17-ю танковые див»иэии, 29-ю ыотомехпехот^ую, 177-ю пехотную 
див’изии и полк ОС «Великая Германия»,

Итак, южная группировка противника, кото.рая имела своей задачей 
окружить Москву с юга, пО‘Следовательным1И удараш 1 Красной Армии 
была рйзгромлева, и оотаткн разбитых войск вынуждены были отойти на 
запад. Гвардейский кавалерийский корпус Белова сыпрал большую роль 
в разгроме немецкого правого фланга. Нед-арох!* такое большое {внимание 
коннице уделял товарищ Сталин еще в начале во{пты.

Генерал-полковник О. Городовиков в статье «Советская конница — 
гроза немецких захватч^иков» писал: «Еще в начале войны имеия как-т^  ̂
вызвал к себе товарищ Сталин.— Помните,-—сказал он,— как в 20-м году 
вы ходили в рейд на Каховку? — Я ответил, что хорошо помню. Речь 
шла о походе 2-й Конной армии в Северную Таврию, в тыл Вранге:по.-“ 
Так вот,— продолжал товарищ Сталин,— надо сейчас организовать кон
ные группы я птти В' тыл, бнть немцев с тыла.

Товарищ Сталин дал подробные указания, как действовать, как̂ ие 
задачи должны решать кавалерийские части, идушие so вражескиГг
1 ЫЛ» \

’ «Красная заезда^ от 22 февраля 1942 года



10 6. Теяьпуховский

СовеФС|?ая котшда, варащевная ‘Велишм Сталшьш, на полях оте-' 
чественкой осв>об>од»ительной войны покрыла свои знамена славой.

Генерал-шйор П. А. Белю© рассказал, что в ходе боев под Москвой 
его вызвал к телефону товарищ Сталин. «После ряда вопросо-в,— гово
рит Белов,— товарищ Сталина предложил м>не представить кавалерий
ские дивизии к преобразованию в гва1рд«1кжие и отм-етил -их усшешные 
денстБи-я на Украине и лод Москвой».

\

Одновременно с боями на южном и северном флангах шли ожесто- 
четы^ бои и на центральном участке фронта. Здесь армии генераа-л-ей- 
тенанта К. К. Рокоссовсйсого и Л. А. Говорова нанесли немцам гял<елые 
удары и отбросили их от подступов к Москве, Был освобожден город 
Истра,

Так © течение н^кольких дней произошел коренной перелом в 
ратйВ’НО-т^^ктйческой обстановке. Немцы, бросая материальную часть, 
думауЛй! лишь р том, как остановить шаническое бегство войск, как со* 
хранить их остатки. Немецкие «клещи» развалились. Наши вой ск а  
успешно продвигались вперед на зааад, нанося нем^цам удар за ударом. 
Историческая битва за Москву, разгром немцев под Ростовом на Дону. 
н у Ти.^инд основательно надломили хребет немецкой армии.

Товарищ Сталин говорит, что «успешные дейстня Красной ApMim 
в районе РЧютова, Тулы, Калуги, под Москв-ой* под Тихв^иком к Ленин* 
градом— вскрыли два анаменательных факта. Они показали, во-пераых, 
что Красная Армия и ее боевые кадры выросли в серьезнук^ силу, спо
собную не только устоять против напора кшецко-фашистских еойок, но 
и ра:^бить их в открытом бою и погнать их назад. Оки показали, во-то^ 
рых, что иемецко-фашнстосие войска прй всей их стойкости ймеот такй^| 
серьезные органические недостатн, которые при некоторых благоприит** 
ных дейстшях для Красной Армш могут, аривесш к поражению ншец^ 
кйх войск».

С б декабря по 15 я*н‘ва1ря нем!ецкие захватчики ‘понеслн чрез'вычай- 
•но больш:И)е потери (главным обрааом под Моокв-ой): omi потеряла око
ло 300 тыс. солдат и офицеров убитыми, Частям!И Красной А,рм'йи за 
это же время захвачено: 4801 орудие, 3071 миномет, до 8 тыс. пулеме
тов, до 15 тыс. автоматов, свыше 900 тыс. винтов'ак, 2766 танков, более 
300 бронемашин, 33 640 автомашин, 102 радиостанции, около 6 тыс. мо
тоциклов, несколько тысяч велосвнедов, повозок, лошадей, овыше 2 млн. 
снарядов, более 30 мл и. винтовочных патронов, свыше 200 тыс. мин и 
’Miforo Д!ругод вйщоз BoesKHoro -даущества. За это ж-е в^рвмя увичтожено 
более 1100 не'моиких самолетов. Кроме того наш£№м опне̂ ® было повреж" 
aciio большое количество вооружения.  ̂ ч

В исторической битве эа Москву каши бойцы, командиры, комйС’* 
сары и пoлйтpftбoItн:йKй проя^Еилй чудеса храб.рости н геройства. Смер
тью храбрых пали генерал-майор Павфилов и дав»и'3‘и0лный комиссар 
Л естевначальш ш  политупраалевия Западйгого фронта.

С1>̂ Д']й героев — защитников Москвы — были и знаменитые 28 дан  ̂
Фйдс1эие$, .отстоявших |>убеж, та который двинулось 54 тавка против- 
'Нцка.ТЕа:ра1ейцеа быдо -вшчаде 29, но оди1Н аз щх был убит самши 
же гваршейддан ^  то, что оасазался трусоад и хотед сдаться немца1м в 
Ш1ен, Среди 28 советских j?K>*AeS быда ipyccHtte, украи?нцы и к з̂а<хи. В 
г§5̂ 01йческом зпизоде с 28 цшфиловц^м»^  ̂ отражаются муж'еств-о и стой- 
к-скггь бойцов Красной. А^М1Щ ,'а также братска-я Д(ружба народов нашей 
стражы. После того как герои 'подбили 18 В}ражескй1х танков, а остзч?ш- 
ные продолжали рваться втеред, бойцы не отсту<пили. Ови тве'рдо ре
шили защищать Москву, умереть, -но'выполнить задачу, Й они свою 
задачу вьшолтелИг



Наряду с героями-па'нфйловцамй многие другие &ойцы 'проявили 
образцы мужесша/храбрости и героизма в боях за Москву.

Историческая битва аа Москву в октябре—декабре I94i г. ‘йавсегд:  ̂
войдет в анналы истории военного искусства как крупнейшее сражение 
в муаровой истории, как ярчайшая страница героической борьбы совет
ского народа за свою государственную незав-исимость, за честь своего 
отечества.

Обжегшись в прошлом году на лобовом, ударе по Москве, летом 
ч^куш;его года немцы на^меревал&юь взять хМоскву обходным движением 
и тем коЕнтъ нюГшу 1ш Восто4се. Това]м!Ц1 Сталин в своез^ докладе, по- 
cвяlueEHO^s 25-ц годовщи'не Октябрьской социалистической революции, 
говорит, что главная цель врага «состояла з том, чтобы обойш Москву 
с востока, отрезать ее от волжского и уральского тыла и потом ударить 
на Москву». Однако и эти расчеты немцев также не оправда*^.сь. Герои
ческой борьбой Красной Армии сорван стратегический план немецкого 
•командования по захвату Москвы. «Тактические успехи летнего насту
пления немцев оказались незавершенными ввиду явной аереаль11рста ах 
стратегических аланов^ (Сталин).

___________________ Разгром немецких войск под Москвой 11



ТУРЦИЯ п о д  ГНЕТОМ ГЕРМАНСКОГО 
ИМПЕРИАЛИЗМА В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

(1914— 1918)

.4. Ми.-1лер
I

BoTyiiv'ieHHe Турции в первую'iMdipoByio войну иа сторона Германии 
првдесло •турецкому <31ароду тл;Ю11е 'гя^жкие б̂ 2дcг̂ и̂я, KaiKiLX он и!1-1когда H-t 
мопытшал на иротя/кеиии всей cBoeii йстори-и. Этот акт. тюлитичетсого 
беаумия, савершениыГ! небольшой rpyiiinoii безотд^етстБешшх а̂ у̂ кгцких 
аваптлористов, не шюл оправдаии?? даже с точ'ки зрения нравясц:их кру-' 
гов Турции. Официозная 1тубликац®й оттоманского генерального штаба 
оьгнуждена была ло окончаний войны яризпать, что Турци'и следо«вало 
бы оохран'И’ть нентрал-итет. «По существу,— гласила дублнкация,— мы 
испытывали ■нас’шятель’ную ‘необходимость в мире и спокойствии» Не- 
даром младотуреЦ'Кие пра<в;нтелк, &и1Ю‘Вйы-е в вовлечении Турции в вой
ну, заслужили всеобщую ненависть в стране. До сих пор имя главного 
виновника превращения Турции в германского вассала — Эывер-шши —̂ 
вызывает срюди подлинных турецких (патркотов чувство негодования. 
Ценное признание сделал' впоследстБин один австрийский дипломат. 
Этот представитесгь бывшей союзницы Турции пришаа к вы-воду, что 
нейтралитет мог бы принести туркам  ̂ гораздо больше выгод, чем уча
стие в войне, если бы даже воина закончилась победой Герман-Ш5, и "что 
«крупной историч1с^юй ошибкой младотурок явилось ормсоедйненае 
в 1914 г., без настояхелы-юи необходимости и с 01Пром)етчи:вой посиеш  ̂
аостыо. к центральным державам^»

Причины, по которым оказалось возможным подчйненяе Турции 
германскому империализму, коренил-ись прежде всего в ^юлуколои'иаль- 
тюн зав!И'С1И'Мости Турции. Страна была опутана ‘нара1В!нап!равнъши догово
рами, закреплявшим'и тягостный каиитуляциошый режФ(М. Иностранные 
под данные были изъяты из юрисдикции турецкого суда. Они не пла- 
пти 004ти Ш'какйх налогов и сборо^в. Иност’ранцы имели в Турции свои 
шкО'ЛЫ, MO'HcicTbipiH, даже хючтовые учреждения. Низкий та"моженный 
1 ариф (11®/о от стоимости) предоставлял ш{остраш!ым) капиталистам ши
рокие возможности для извлечения колониальных сверхприбылей из 
порговли и препутютвощал развитию турецкой 'национальной иромыш- 
лекнооти*

При посредстве управления Оттоманского государственного долга 
И’ностранный капитал контролировал финансы Турции. В ведеиии упра- 
вдагшя яаходшшсь тла1вные источники доходов ймпериФ!: табачная! и 
соляная монополии, сбор со спирта^ гербовый обор, рыболовный адлог, 
значительная часть «ашара» (феодальная десятина) и таможенных

Джйхай хярбыада ос!Ааш1ы харекяты тарихчесв (на арабсжом алфавите)» стр. 3 . 
Стамбул. 1338.

8 N о f Ь е  г t d е В i s с h о f  ancien conseiUer a la b>6 gation <l*Atitriche jI 
Ankara «La turqule dans |e  ttionde^, p; ШЗ* Paris. Ш 6 . , >



ПОШЛИН 'И т. д. Во главе управления стоял совет предст*аЕиТ)е.’1ей ино
странных кредиторов. Це^чая армия агеято© >ч1равле1тия (свыше 5 тыс- 
человек), пользуясь правами государственных чи'новнкков, беспощадтк? 
выколачивала «алоги из разоревного населения. Часть .налогов азиш- 
лас|Ь уира-влением через откупщиков, что еще больше способстаоаа'ло 
злоупотреблениям и ограблению крестьян. К началу первой мировой 
войны оттошвскнй Бнешшй долг достиг 152 млн. лир (лира тогда сш 
ила 8 р. 40 к.). Проценты и амортизация долга поглощали почти fio^o- 
ви'ну государственного бюджета. Дефицит по бюджету 1914 г. ^тревьь 
сил 6 млн. лир

Иностранцы факт-пческн .монополизировали -все банковское дело. 
Основанный <на англо-фра1щузскип капитал Оттоманский имперский банк 
имел право эм*иссни и ^прочие прерогативы государстБенн<н'о банка. Не 
меньшее алияние приобрел германск^ин Дейче-банк, который, т  свиде- 
гел'Ьству современников, *не только играл руководящую рюль в финан
совых операциях ЛБладот^’рецкого правительства, но и служил «деятель- 
ны*\-| ороводником германской -политики в Турции» Един-ственный на
циональный, турецкий Сельскохозяйствен'ный банк, открытый еще при 
султане Абдул-Хамиде II, не имел даже фиксированного основного ка
питала и влачил жалкое существование.

Иностранные капиталисты владели важ-нейшими коацессиймн. Скуп
ка и эксшорт табака нахол^ились в руках иностранной монополии. Все 
железнодо^жные -пути, за исключением  ̂отдаленной Геджасской дороги, 
принадлежал(и иностранцам. Пол:ьзуясь правом каботажа, нност^ра^шые 
пароходные кошании господствовауш в морском транспорте Турции. 
Угольные копи, свинцово-серебряные, хромовые п другие рудники, эле
ктростанции, муниципальные предприятия, порты — вое сколько-нибудь 
кр>тпные хозяйственные объекты тоже принадлежали иностранным 
концессионерам. В 1914 г. одни только французские, английские и гер
манские капиталовложения в Турции (не счетая займов) йочйслял’и<^ в 
сумме около 80 млн. лир. Из них па долю Франции приходилось 53Vo, 
1\ерман5И(И — 33Vo и Англии — 14’«/о

Подчиняя себе ту1рецкую экономику, иностранный капигал во&се 
не стремился внедрить в Турцию буржуазно-капиталиошческие отноше- 
тя. Напротив, им1периалисТы всемерно коасерви'рова:ти феодальный спо
соб эксплоатацж Т1урецкого крестьянства^, усш 1р>ивая в этом обеспече- 
иие колониальных прибылей. М^тадотурецкая революция не внесла 
никаких изменений в положение крестьянства, В ряде районов, особенно 
в Восточной Анатодаи, сохра.нш«ись подлан^^ые феодалы — деребеи. Им 
пр^длежасш  целые округа. Здесь существовала не только издольщина, 
но и барщшта. Две трети всей обрабатываешй земли Турции находилось 
в распоряженм'и «©большой кучки (5Vo сельскохозяйственного а]аселеш1я) 
крупнда помещиков, лолуфеодалов и (мусульманской церкви Крестьян
ство в массе было малоземельным либо вовсе безземельным. Помещуньп 
и вакуфные (церковные) зетли обрабатывались крестьянам^и исполу. 
Земледельческая техщка была крайне «прим)нтйвной: деревянная соха 
{по-ту.рецки — карасапан), простейШ'Ий плуг (пуллуг). Искусственного 
удобрения крестьяшзн не энал, да и естеотвенное применялось редко. 

'Урожаи были низ'ки. Вредители сельскохозяйственных растений, засуха, 
прочие стихийные бедствия, о которыми крестьяне не бььш в силах бо
роться, п'ри’водили к систематическим голодовкам. Налоги довершали 
разорение крестьянства. Самым тяжелым из ш х  был ашар — феодальная

i ур 1̂ ия под гнетом гермая. империал, в годы первой мировой войны, (1914—191В}

* S e v k e t  S i i r e y y a  «СШап ikti^diyatinda Tiirkiye», s. 12S. Anlcara. 193i; 
E l l i o t  G r i u n e l  M e a r s  «Modern Turkey», p. 390, 403. New York. 1924.

- Л н с е н к о  В. «Ближний Восток как рынок сбыта русских товаров», стр, 182. 
Clio. 1913.

M e a r s  Е. Ор- cit., р. 357.
 ̂ Ж у к о в с к ' И й  П. «Землещельчесная Турдня^ ;̂ стр. 135. М.—Л. J933.



натуральная дес5ОТ'на. Вопреки своему иазвашю, он даже юридически 
составлял 12,5Vo; злоупотр^ления отауищииов доводили его размер до 
че<тверш, иногда и до трети урожая.

Национальная промышленность Турции представляла собой самую 
жашкую .картину. Достигавшее некогда высокого уровня турецкое * ре
месло было еще в середине XIX в. разрушено наплывом массовых' им
портных изделий. Созданию же фабричного производства препятствовали 
капитул'яц'ионяый реж'им и низкий таможенный тариф. По некоторым, 
правда не вполне исчерпывающим, подсчетам S цензовая турецкая про
мышленность в начале мировой вой«ы насчитывала всего 283 предприя
тия с 14 тыс. рабочих. При этом толыко 15̂ /о вложенного ® них капи
тала приходилось на долю турок, 50«/о принадлежало грекам, 25Vo— 
предпринимателям других националшостей им!перии и IQVo — ино
странцам.

Внешнеторговый баланс был неизменно пассивным;. За 1913 г. Тур
ция имшортировала товаров на 40,8 мл.н. лир, а экспортировала — на 
24,3 млн. *. Следовательно, дефицит достигал 16,5 млн. лир. К тому же 
всю внешнюю торго»влю (и значительную часть внутренней) захватили 
в свои руки иностранцы и инонациональные компрадоры. В крупных пор
товых центрах турки даже количественно составляли ничтожное мень
шинство купечества. Среди тысячи с лишним комм)ерсаитов, зарегистри
рованных в 1911 г. по Стамбулу, турок было не более 70 человек, а 
в числе купцов 1-го класса (41 человек) — всего двое*.

Правившая Турцией партия <хЕдинение и прогресс» (по-турецки— 
«Иттихад ве терекк«») окончательно скатилась к контрреволюции, Итти** 
ха диеты ‘не разреши^ш ни аграрного, н>и национального вопросов, а во 
внешней политике подменили задачу освобождения Турции от ино- 
страеного закабаления задачей сговора с той или иной им1периадистиче- 
ской группировкой. По сути дела, в 1914 г. Турцией правил даже не ко- 
MiHTBT «Еддаея'Ие « прогресс», а младотурецкий <триушират»: Энвер, 
Талаат и Джемаль.

Энвер — молодой генерал/ честолюбивый и беспрннцшный авантю^ 
рист — «получил портфелй^'лоенного .министра и должносв» началь?тика 
генерального штаба, то есть всю пол^тоту военной власти. Своими 
бонапартистскими замашкааш он заслужил в Турция прозвище «На- 
полеоиик». В карьеристских целях он заставил султаш дать ему 
в жены принцессу османской династии, чтобы иметь титул дамада 
Энвер несколько лет (пробыл на лосту военного атташе в Берлине и там 
устаноВ1И1Л тесные связи с mmxzmi. Сделавшись военным миотстром, он 
окружил себя ‘Немецкими военными советниками. Своим помощников! по 
генеральном|у штабу arf тоже назначил германского офицера.

Талаат был однов^ремеино министром' внутренних дел и председате
лем центрального комитета «Единение и прогресс». Ярый шовинйст, он 
являлся наиболее -видиы'м проводнжом политики оттоманизма, т. е. на- 
сильствентого отуречения национальных меньшинств Оттоманской импе
рии. Ви-рочем, это не помешало ему присоединиться к возрожденному 
Ш1ад(Угуркамм абдулхам-идовекому панисламизму'(стремление подчинить 
мусульман всего мира ту^рецкому султану), а также культивировать 
пантюркистские тенденции. В иттихадистских кругах Талаат пользовался 
наибольшим авторщ-етом, « если ш  воздерживался (до 1917 г.) от за
нятия должности великого виаиря, то не из-за чьей-либо конкуренция, 
а только потому, ”̂ о  по пависламнстским соображениям считал необхо-

14     А  М иллер ___________ ________________ ___

 ̂ The Near Kast Year book, p. 790—791. London. 1927.
5 Istatfstik ynUgt cilt 6 . s. 319. Ankara. 1937.
3 Minister* du commerce et de Vagriculture. Listes Indiquant le^ noms, gei^re de 

commerce et adresse des commercaots de Constantinople, 19U,
4 Дамад {по-тур€1*к« — зять) — титул, дава-вдшйся зятьям' су^аш.



Д0МЫМ сохранить да этом nociiy дек<фйтяв«ую фигуру египетского 
праица Саид Халим-пашн. Одйако дштатура «ттихад»с1К?К0Й ©ерхушки 
имела главной опорой армию. Поэтому Талаат 1гесмютря на свое взщное 
положение в fiaipTHH за&исел в конечном счете от Энвера.

Третий член <триум&ирата» — Джема;й> — занимал посты морского 
Ш1'Нйстра н военного губернатора Стамбула. В отл«ч-ие от Энвера я Та
ла ата, он был -не чужд патриогнческой идее. Его беопокехала судьбл ро
дины, и он не раз возражал против безоговоротаого подч1шешя Тураш; 
германскому ймперт{алнзму. Но и Джемаль подменял турецкий «ацао- 
нализм реакционными доктринами оттошнизм1а, панисламизма и шнтюр* 
ки'Зма. К тому же Джемаль не имел н-и партийного авторитета, как Та- 
лаат, ни опоры з армии, как Энвер. Поэтому он ограничивался закулас- 
ным*и интригами против своих соперй1иков по «триумвирату», используя 
подчиненную ему столичную полицию с широко разветвленным сысшым 
аппарато1Л.

Остальные члены правительства и комитета «Единение и протреос» 
не играли решающей роли в патхитике. Среди них было немало CTopwi- 
ников ориентации на Антанту, В частности к таким деятелям яр^надле* 
жал министр финансов Джавид бей, пользовавшийся большим доверием 
во французских и отчасти в англ‘йиских финансовых кругах. «Трнуыаи- 
рат» намеренно не лосвящал Джавида и других министров в свои под
линные плаиы, чтобы с большей ловкостью извлекать выгоды из пере
говоров с державами.

Парламент потерял всякое значение. Он целиком подчяншюя 
«триумвирату». Султан Мехмея V, 72-ntTm^ старик, просидевший до 
©ступлен'ия на престол 30 лет в дворцовой тюрыле, представлял собою 
физически и морально полную развалину. Теперь oih заботился лишь о 
том, чтобы не вмешаться, хотя бы и случайно, в государственные дела. 
В основном это ему удавалось. Даже о назначении Энвера военным 
мй^нистром султан узнал из газет Он так послушно и безропотно штем* 
пел^вал все распоряже^ния правительства» что его называли «ираде-ма- 
Щ5}на»

Естественно, что в этих условиях Оттоманская имшеряя не обладала 
силой соп'ротй’влевня йм»пвриал1изму. По выражению одного видного ша- 
дотурка, Турция походила на человека» застигну того в л-есу несколь- 
КИШ грабителями сразу: о^а была готова отдать свой кошелек ц свою, 
рубашку тому из них, кто сильнее и ближе всех, лишь бы спасти свою 
жизнь Долгое время ' Оттоманская империя предотвращала свою ги
бель традиционной политикой игры на противоречиях между великими 
державами. Но младотурецкий «триумвират» лишил Турцию и этого 
оружия. Посте.пенно и неуклошю он подчинял страну целФ!ком одному 
империалистическому хищнику — Гершн»и. С конца 1913 г„ когда 
в Стамбуле гюявилась военная шссия генерала Лимана фон Сандерса, 
влия(ние Герматий сделалось в Турции решающим.

Правда, дипломати'ческие маневры с другими державами продолжа
лись еще и в  1914 году. С Россией было (подписано соглашение о рефор
мах в Армении. Талаат ездил к Николаю II © Ливад{ию и т^м заверял 
его в дружеских чувствах. Джемаль вел переговоры с французским пра- 
Еительством, п^редлагая ©ключить Турцию в Антанту. Джавид совсем 
«езадолго до войны сумел даже получить в Париже крупный заем для 
Порты.

Однако младотур^цкий «триумвират» к этому времени фактически 
уж е не располагал свободой де1’ютвий. Германский посол в С там буле  
барон фон Вангенг^м « глава германской ‘Военной миссии Лимаи фои
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* L a r c h e r  M. «La guerre turque dans la eu«rre inondkle>, p. 38, Paris* 1926-



Са«дерю полностью подчинили себе Энвера и Талаал'а й через еих дшсго- 
зали приказы Блистательной Порте. После австрийского ультиштуш 
Сербии германское праштельство встуиидо в переговоры о Турцией 
о заключении союза. Как ф о л ько  Н‘ач<алась -война в Европе, эти -пере- 
гов-оры были завершены урскоренньши темшами. 2 августа 1914 г* в 
Стамбуле состояш-ось лодписанйе тайного германо-турецкого договора. 
Он предусматривал присоедияешхе Турш*и к Германии в ее войне прошв 
Россшс, обя'затешьство Турции обеспеЧ'Втъ германской военной миссии 
«действенное влижие» на турецкую армию» а со стороны Германии — 
обязательство аапшщать оттошнские территории в сл}^ае, есл>и ^возник- 
неБ для них угроза ^

Договор между ГерМ4а.нией и Турцией подписыгвался в самой стро
гой тайне. В (перего®орах с Вангенгеймом участвовали только Энвера 
Талаат и веллкий в»изн1рь Слнд Халим-паша — и то носледшй ляшь по- 
тому, что ему (ПО датжности нришлось подписать документ. Даже член 
<триумвирата» Джемаль-паша, как он впоследствии уверял в  своих 
Mexiyapax уэнал о  договоре только «а следующий день по его подп-и- 
сании. О совершившемся! факте были (поставлены в известность и неко
торые другие министры, а  также сулгган. Э ш  нешотие посвященные 
отнеслись 1неодрбрит€ль®о к ' договору, но на актншое выступление 
против Энвера» конечно, не решились. Министр финансов Джавид за
явил платонический протест. Старик Мехмед V ограничился тем, что 
сокрушенно пробормотал: «Воевать с Россией!.. Но ведь однош ее 
труш доста-точаю, чггобы нас раздав<Н'ТЪ» *.

Последующ-ие три (месяца »пгро*шли в <н^п(ряже^ной подгого1В‘Ке к ©cnt̂ -̂  
плению Турции в войну. Под предлогом бооруженного нейтралитета 
Порта <провела всеобщую мобилизацию. Укрьшшиеся Ш а<В1Г)тста в п*роли
вах. германские корабли «Гебен> и сБреслау» пополнил1И турецкий флот, 
хотя все их «отуречение» свелось к переименованию «Гебена» в «Султан 
Селим Я&уз», а «Бреслау»— в «Мидилпи» да к появлению фескя на 
головах гершнских матросов и офицеров. Начальник а^нглийской воен* 
яо-морской миссии Л-им̂ пус вышел ь отставку. Его место занял 'Прибыв
ший па «Гебене> герШ'Нский адм)ирал Сушен. Уже тогда все признаки 
свидетельствовали о том, что Германия становится' фактическим хозя* 
itHOM Стамбула. Любопытный разговор проиэошел в это время меж ду 
Длсавидом и одним бельгийским; дипломатом. сЯ должен,— сказал Джа- 
вид,— сообщить вам ужаоное известие: немгцы захватили Брюссель». На 
это бельгиец возразил: «А у меня для (вас еше более ужасное известие: 
немцы захватили всю Турцию»^.

После поражения на Марне Германия оказалась еще больше, чем 
прежде, закнт^ресовашой в турецкой шоддержке.'План «молшенооной 
войны» 1Плиффена потерпел крушение. Перед Германией ©оаникла гроз
ная (перспектива затяжной еойны на два фронта. В зтх условиях Тур
ция могла оказать немцам существенную поддержку: с помощью турок 
Германия рассчитывала создать вторые фронты для Анплии и Росеин, 
у грожать Египту я Кавказу, использовать морально-политическое влия
ние о}''лтам-халйфа на мусульман держав Антанты и — пожалуй, это 
было самым главным —  прервать коммуникации щ ж л у  Росся^ей и ее 
сошнкиами, проходившие через Босфор н Да-рдашешлы. Германская 
д^йпломатия стала настойчиво требовать от Порты выполнения союзных 
об55затель(Сггв* Далеко «не все турецкие деяте^пи разделяли в то ®реж

KJ_________________________________ A  Миллер_________________________ '

* Т ^ст. дсигово^т впервш; был щублнкован в^борнаке, нвданном К. Каутсьс^^м,— 
«Die deutsche Dokumente^ zum Kriegsausbruch». Bd. 1 , Dok. ^  256. Scharlot- 
tenborg. 1919.

* Записки Джемаль-дащи, CT]V $9—90. Тафлнс. 1923,
* L a г с h e г М. Op. cit.. p. $9.
* A n c e l  J. «Matipel hi&toriQue de la d’OrieuU, 1Ш .



ВЗГЛЯДЫ «триумвиратам. Mnorije м)1нист,ры Порты и рид сведущих гене
ралов и офицеров П0НКМЙ.111, что в зат-я̂ с̂ной войне Германия обречена 
на поражение. Турецкому лравите '̂гьсгву подавались записки, ъ которых 
указывалось, что вовлечение Турции в войну ори тогдашнем плачевном 
состоянии ее экокомякй, финансов и армии грозит 1̂емйнуемой катастро- 
фой. Как сообщила впоследстйШ! официозная кел1алистская «-История̂ ?, 
счйаход'ившийся в то В;ремя в Софии в 1гачестве в-оеннога аттаопе подцол- 
ковнж Мустафа Кемалъ бей... даеал оодлежащлм в.'1астям советы него- 
рол'ли.вос'ги» \  Однако «триумвиры», в особенности Энвер-паша, уже 
связали свою судьбу с гершнским империализмом. К тому же Англия 
и Франция, еще оользовавшиеся большем влиянием в Турция, т  лро- 
явй.]'И достаточной настойчивост'и для прогивадехютвия германским за
мыслам. Многое указывало на то, что англо-французская дипломатия . 
считала для себя выгоднььм вступление Турции в войну на стороне Гер
мании, так как в этом случае перед Россией возника;ьа заманчивая воз
можность приобретения пролввов и тем самыз? царское правительство 
крепче связывалось с Антантой.

В. результате всего этого зоевная группировка младотурок стала 
действовать смелее. В сентябре английский флот воспре'Ш'Л турец̂ С^му 
шноносцу выйти в Эгейское море. Это послужило для Турция предло
гом к закрытию проливов. 26 октября Герма-ния! вгнесла турецкоь^ ора- 
Еительству 4 млн. золотом — аванс в счет обусловлевной платы за 
вступление в войну. Тотчас после этого адшрал Сушон получил от 
Энвера разрешение выйТ1й в Черное море. 29 октября «Гебен> и «Бре
слау» бомбардировалп русское побережье а «апа^ш -на русхжие суда. 
Турция вступила, в мировую

Первые жё действия па фронтах *приыеслй туркам неудачу. Послан
ная для «завоевания Египта» турецоя армия под командованием Дже- 
малЬ“Паши и германского офицера Кресса фон Крессенштерна в феврале
1915 г. отступила от Суэца, не будучи в состоянии форсировать канал. 
Предприиятое Энвером зимой 1914 г. -наступление на кавказском фронте 
привело к катастр<х})е: яосле н^оторых небольших успехов турецкая 
а^мия потерпела f  Сарыкам»ыша жестокое аоражение, русские войска 
продвинулись в глубь Апатолт и в на-чале 1916 г. заняли Эрзерум, за* 
тем Трапезунд и Эрзинджан. Только в Да]1данеллах турки около года 
стойко о'лбйвали атаки союзнического деса1нтл» вынудив его -в зшваре
1916 г. эвакуировать Галлхшалийскнй лолуостров. Здесь турки были обя
заны успехом смелым действиям полковника Мустафы Кемаля, кото
рый провел в жизнь собственный стратегический план, вощзеки указа- 
>шя-м Лимана фон Санде1зса. Временный успех имели турки также на 
месопоталгском фронте, добившись в 1916 (Г. кашьтуляшш английскою 
генерала Таунсхенда в Куг-эль-Ашре. Впрочем, этот эпизод не оказал 
<‘ущесхвен«ого влияния т  ход,военных действий. В 1917 г. анг;шча»нс 
Бзя*ш Багдад и начали наступлен'ие в Палестине.

Не оправдались надежды нем!цев и младотурок также на «мораль- ' 
ноел» оруж'ие — панисламизм. В ноябре !914 г. шейх уль^ислам издал 
пять фетв^, в которых указывалось, чточ«Рос^ия, Англия и Франция... 
п[Х1 являют все старания — да упасет от этого аллах — гпогаеить 'высо
кий свет ислаш» и что поэтому ©се мусульмане, находящиеся на тер
риториях cTixiiH А0ттты, обязаны выступить ‘против своих прав-ительств, 
В одной !нз фет'в разъяснялось, что «'неверным'и» следует сштать TOwibKo 
народы держав Антанты м что мусульм-ане никоим образом не долж«ы 
воевать против Германии и Австр!ии. Вскоре ло пршазу халифа и за 
подписями высших духовлых ЧИНО® было опубликовано пространное

1уриилпод гкетом геумс}-:. имиерии,г. в годы псовий .ци̂ юоой вО!Ь:ы (1914—19}8) V
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обращение к 5̂>’оульм>анам Оттом1анской империи к ко всему 
2Мухаммеда с провозглашением «джихада» (священ'ной войны) \

Практические результата джихада оказались ничтожными. Ни 
а,'Индии, ни в Египте, ни в России этот устаревший призыв не встретил 
мало-мальскн серьезного отклика, Ошравленные в Иран и Афганистан 
1‘ерма!ьскяе и турецкие эмиссары вы^нуждены был:и после нескольких 
неудачных попыток втянуть эти са^раны в войну, отазаться от своей 
ииссии и бежать. Да и в самой Оттоманской империи дж'ихад, как' и 
аа'нисламистская пропаганда, был бесоилен против возникшего еще до 
войюы национального движения нетуре-цких (хотя и мусульманских) наро* 
дов. Арабы Сирии, Палестины, Геджаса были возмущены действиями 
султанских властей. Джемаль-паша казнями, ссылками, жестокими реп
рессиями сумел подавить волненш в Сирии. Но арабы Геджаса в июне 
1916 г. подняли еосс1̂ н;ие. Шериф Мекки Хусейн стал во главе восстав
ших и провозгласил себя ко]Х)лем Геджаса.

Германия «превратила Турцию в своего и финансового и военного 
вассала!» Вице-генералиссимус Энвер-паша (генералиссимусом считал
ся султан) цел'иком подчинялкзя германскому командованию. -К началу 
1910 г. число германских офицеров, прикомандированных к миссии Ли
мана фон Сандерса, достигло 200. Они были распределены в качестве 
начальников штабов по всем оттоманским армиям и корпусам. Турецкий 
генеральный штаб не имел лрава перемещать их без согласия м'иссии> 
Среди командующих армиям*» тоже были германские генералы — Лиман 
фон Саадерс, фон-дер Гольц. Не удовлетворяясь этим, немцы в 1917 г. 
решил'и создать особую лруппу армий, в которой и командующий и весь 
штаб были бы герм>анекими офицерами. Эта группа армий получила в 
Турции условное название «Илдырым^» («Молния»), ей было поручено 
обратное завоевание Багдада и дальнейшее движение к Персидскому 
зал1иву. Командующим группой «Илдырым» был назначен генерал фон 
Фалькенгайн.

Но щедро снабжая Турцию высцгими офицерами, германская глав
ная квартира отнюдь не оказывала своей союзнице помощи боевым-и 
конти’нгеш^лми. Присданный в 1917 г, из Гермадаи так называемый 
аз41атскйй корпус (6 тыс. человек) держался з  тылу. Все солдаты «ази
атского корпуса», не говоря об офицерах как этого корпуса, так и воен
ной миссии, пользовались специально организованной втпшн  продо
вольственной службой. Их прйеилегирова-йное положение вызывало ро- 
лот среди турецких офицеров и солдат,

^льш е того: несмотря на недостаточность войск на турецких 
фронтах, германское командование яолучшо от Энвера в 1915 г, в ре
зультате тайных перего*воров 3 корпуса (120 тыс. человек) для гершн- 
ского и австрийского фронтов. При этом по «риказу Энвера в Е&ропу 
были отправлены отборные бойцы. Слабые заменялась солдатами из 
других частей. Экспедианоеные корпуса получили лучшее обимундирова- 
ние и снаряжение за счет оставш'ихся в Турции войск.

Германский цмперйал2!зм беспощадно выкачив-ал иродовольстаенные 
и сырьевые ресурсы Турции. Немцами была создана специальная «цен
тральная закупочная кокшссия», монополизировавшая турецкий экспорт. 
Хлеб, олй'вковое масло, проше продукты питания, в которых Турция 
сама ощущала большой недостаток, вывозились в Германию и Австрию 
в таком объеме, что это даже повлекло за собой резкое падение курса 
марки «га стамбульской бирже. Когда же турецкое правительство под 
давлением купцов вынуждено было воспретить экспорт продовольствия, 
центральшя закупочная ко«миссия усилила вывоз промышленного 
сырья

^ М у с т а ф а  К е м а л ь  <}Путь новс>й Турдяи>. Т. П1, стр; 350—3 5 |. М. 1934, 
« Л е н и н .  Соч. т  XIX, ст )̂. 367.
« S t u e r m e r  Н, «Deux ans de guerre a Constantino^>le>, p. H i. Paris. Ш17.



В целях дадтане1Гйя турецкого сельского хозяйсоша своему кон
тролю немцы заняли руководящие посты в министерстве земледелия и 
3 других связа11шых с сельским хозяйством учреждениях Турции. Под 
председательством герданского представителя бьйла создана при мини
стерстве земледелия кошссия по развитш) сельского хозяйства. Немец 
был постааден во л'лаве Сельскохозяйственного банка,, В провинцию 
были тослаиы германские агрономы, хлопководы, гидротехники. Гер* 
манск'йй генеральный консул в Стамбуле фактачески возгм^тл столич' 
ный «продовольственный совета. По указанию неьщев турецкое прави
тельство в «ачале 1917 г. провело через парла*мент закон о принудитель
ной сельскохозяйственной повинности. По этому закону все сельскохо- 
зянствеййное население странны, г̂ ружчины и женщины, кроме призвайиых 
а армию, могло быть «реквизировано» шнистерством зеМутеделия на 
сельскохозяйственлше работы; за уклонение пшагались штраф и 
ткфьма \

Под герзлайский контроль перешли также другие отрасли экономи* 
К'й и финансов Турцш. Ряд концессий, принадлежавших до войны капй‘ 
талиста1М Антат-?гы, был передан немцам, У^гольный бассей^н Эрёгли-Зон- 
гулдак взяла в эксплоатац'ию германская группа во главе с Дейче-бан- 
ком. Для транспортировки и распределения угля было создано «уголь
ное бюро» под начальством германского офицера. Немцы стали экспло- 
атировать медные руляши в Эргани^ Германские военные и^!женеры 
был>и кош'ндированы на различ1ные копи. Лесоразработки, порты, асе 
желеэные дороги контролировались немцами. В совете Оттоманского 
долга председательствование после ухода делегатов Англии и Франции 
перешло к представителю Австри'и. В сравдекке Оттюмаеского банка 
был назначен гершнский комиссар.

Наряду с в(^Н'Ным и экономнческгш »1?едрей®1ем в Турцию герман
ский имяериализм использовал тгкже политические и идеолог»чес*а1е 
каналы. При посредстве Энвера 1*емцы полностью подчянйлй себе отто
манское т1̂ вйтельство. Они не видели иеобходихюспи ъ том, чтобы сва
таться с осталыгыми младотурецкиш деятелями. Недаром в Герма«ййи 
вполне серьезно называли Турцию «^»верла«нд», и таблички с этой «ад* 
пйсью помещались на военных поездах, шедших в Стамбул. Однако» не 
вполне доверяя и Э«веру, немцы предпр»няЛ‘И некоторые дополнитель- 
аые шаги. Так, он«и взяли в свои руки военную цензуру, подвергая ей 
даже ираде султана и фетвы шейх уль-ислама. Военное министерство н 
Порта охранялись германскими войскаш. Необычайно возросло чй4сло 
германских советников в paзJшчныx министерствах, В Стамбульском 
университете увеличилось количество германск^!х прюфессоров. Первые 
же поезда Балка-нцуга, начавшего функционировать в 1916 г. {после iio- 
раже«ия Сербии и устАновлеш я прямого сообщения Бе,ри1ин—Стамбул), 
наводнили Турцию многочисленными авст{к>-германским‘и агентами: «экс
пертами» ©сяких специальностей, ж;урналистами, востоковедами. Гер
манские катол«ики стредались ааме^ить овоимя «отг;ами-фра«цисканца- 
ми» французскую миссионерскую школьную сеть, существовавшую и 
Турции до вой 1̂ы. Для этого в Турцию уздила специальная делегация 
во главе с Эрцбергером, который в обмен на данное Германией -в 1916 г. 
согласие шнулировать капитуляций добился от турецкос'о правительства 
соглашения «о защите «немецких католических учреждений». Сотни 
австро-германсйсих миссионеров и «сестер милосердия» были посланы в 
Турцию за од№ толшо 1916 год*,

Бесцеремюотое хозяйничанье германских империалистов и их итти- 
хадистских вассалов ^вконец развашло турецкую эконошку. Турецкая

Турция под гнетом гермаги империал, в гJды первой мировой войны (1914-^19IS) 19
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дерев'ня дошлй до последней стшенк истощения. Резко сократалось по
головье скота. Особенно сильно ударила по земледелию нехватка глав
ного в Турщта вида тяглового скота — волов. Воейвые реквизиции п 
недостаток кормо® сократили его численность почта .на 90‘Vow Поскольку 
к тому же все работоспособное мужское население было мобилизовало 
3 армию, нередко в аштолийской деревине можйо было шблюдать, как 
старик-крестьянин вшрягал в соху единственного оставшегося у него 
быка и собственную до'чь. Намного уменьшились посевные плош,ади, Из’ 
64 (МЛН. деню<мов (денюм — около га), засевавшихся злаками в 1914г.». : 
осталось 'В 1916 г. под пашней всего 25 миллионов. Под Т1абаком1 бьш  ; 
в 1914 г. 529 тыс. денгомов, а в 1916 г. — только 194 тысячи. Число таба< | 
ковод'ческих хозяйств сократ1'1лось за это время ровно вдвое (со 133 тыс, S 
до 66 тыс.). Продукция табака упа-ла с 42,8 тыс. тонн до 13,6 тыс. тонн. 1 
Сбор другого, тоже важного для Турции экспортного продукта — хлоп
к а— ондаился 'В еш.е большей пропорции: с 27 тыс. до 2 тыс. тош  в од* 
•ном лишь Аданском районе. Сократились посевные площади и сборы 
проч<их земледельческих культур; опипного мака, винограда, инжирз 
и др. К

Деревня го^лодала. Свирепствовал сыпной тиф. В Оирпи умерло ьт 
голода 60 тью. человек. Трупы оставались по нескольку дней иепогре-; 
беннымм. В Анатолии обессиленные крестьяне прекратили работы в 
угольных копях Эрегли, »а строительстве железной дороги Анкара— ' 
Сивас.

Нем>ноги'М лучше было положение трудящихся масс города. Даже в 
Ста>мбул!е регистрировалось ежедневно по десятку голодных смертей. 
В день ка человека выда)Вапось по карточкам 250, а иногда даже 150 г 
плохо пропеченного, шочтс! нес-ъедобного кукурузного хлеба.

Спекулянты подняли цену т  хлеб в  10-—15 раз. НеиаЮвернд воз*, 
росла дороговизна и на др*угие продукты питания: мясо, рис, сахар, кофе, 
масло. Совсем недоступен стал для «аселенкя керосин. Пудовый бидон ; 
керосша стоил до войны 16 пиастров; в первые годы войны цеи-а под- ' 
нялась до §0, затем до 100 «пиастров, а после вступления е войну Румы
нии— до 250 пиасттров. Между тем средняя заработная плата рабочих 
даже к концу войны составляла от 15 до 50 пиастров в день, семья ; 
призванного в> армию пблучала по 5 пиастров. Поштно. что при этих ' 
услов^!ях трудящиеся былй лишены са-мого необходимого. Необычайные* 
Цйниэмом звучало «поучение» младотурецкого официоза «Танин», пи-. 
савшего в 1916 г., -что «можно ^прекрасно проводить ночи без керосш'а, 
«о о достаточным блеском, мечтая о том блестящем будущем» которое ; 
готовит Турции нынешняя война»-.

Трагические события пришлось пережить в эти годы а-рмяноком-  ̂
шроду в Турции. Воспользовавшись войной, султанско-младотурецкие 
властв реш!и!ли доверигить те злодеяния, которые начал еще «к^вавый 
султан» АбдуиьХамид. В мае 1915 г., вскоре после занятия Вави рус
скими войсками, оттоманское правительство издало закон о. так назы- 
ваешлх дедортащиях (высылках). Официально закон предусматривал эва
куацию населения т  прифронтовой полосы ввиду обнаруженного‘.я!Кобы 
«соучастия с врагом, предательства и вооруженного соде^твия и^ютив*, 
нику»: В действительности депортации превратишйсь в бесчеловечный.' 
погром. Свыше оочпутора миллиона армя1н было изгна/но из своих сел И' 
городов и отправлеж) по этапу © концентрациокные лагери 
Месопотамии. Помимо .разорения населения Д е п о р т а ц и и - ' 
лись многочисленными человеческими жертвами. Высылаецых ш  
жаиш продовольствием; щжчты были отделшы от женщ'ин и детей и 
высылались в разные райойы; болезни, побои, убийства уносшки десят-

20 А  Миллер
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i\ii ТЫСЯЧ Ж йзней. Те ж € , ш о  в 'Конце тан и о в  досхагал  ‘Канцеш ра'цш н^ 
iibix лагерей, погибали хам от малярй^!, 7шф̂  ш голодав Депор'гадин не 
огржичнлнсь прифронтозой полосой. Они ра-сп|юст-рааил11сь на шш 
Анатолию й даже на CTaNf6yiji. Около йШллнона армян иогабло © этмх 
грагическисс событиях Немцы поощр>яли это ‘Изъятие ар̂ ^шн, Еекото* 
ры€ германские офицеры старались даже иажиться на ^том^ принуждая 
армянских торговцев -под угрозой |юпрессвй ‘нрн ш€|^д€тве туредког 
полиции о т д ж т ь , за бесдеиО'Х свои товары. Б одном анатолинешм го
родке группа армян, в rmi чнсл>е женщ̂ и-ны и дети, забаррикадировалась 
в доме, турки ме решались пустить в ход' ору/йие; тогда ^рисуте'п&озав- 
шне гермаи-екие офиц-еры: ли̂ гчио открыли орудийны!! огонь по "армянам^*

 ̂ Пожгтпка младотурецкого {прав*ительств2, ?преврлтнвшего*Туршгю  ̂в 
!-tipM'a!i€Kyia KO-ioiiHio, вызывала в стр&Н’е все большее ц большее’ недо- 
ijo;ibCTBo, Дезертирсхво приняло огромные размеры. Неомотря® еа осад- 
И'УС на'1ожб1ше, з различных, городах, в том числе в Стамбула, iipoECXo- 

' 1Г0Л0’Д'П'Ые буцты,, Зптгпелытя часть офидарства, возт^щеиная, 
колоынзаторскь^и'н мхп'одамн- немцев» иаходшась, в', резкой шпозщин ' 
к Эмверу. Среди членов м'^ладоту'редкой партшгн ее ■ централмюго кош- 
тета ро1:.ьи 'ш т 11Юе1-шые 1шстр0еш!я, ч

Опасаясь ■■ революцаоздшго ' шрмш. , некоторые , деятели-, 
стали'готов15ть дадрцовый .ует|^а'ннв .Эйвера. догшо^
pHtbC'0' с А'тдаптоЙ и ешрашггь власть ш стшж руках,.

: /Одна: пш1ытокше.шмадО'В J9 в|^м^г Дй|?да’Ее.шь»'
спМ  -Дей^лМя' атшйекого'' . : бо^шую ф е Л у ,
в 'Ошмбуле. Go дкЯ 'ва день ожшдал0£&  ̂ с’го-
лице век "Ш м  ■ гд^ово к эвакуации '■щШ ттьсттшх у^реждежшй п 
султ^жкого двора:‘:Ар^сшы ш аШ10т>о11 заше-бшм^1е|>ешзенм .м.Щтт^* 
В '^о11 обетт^овке'Час^ь т ш щ гв  :йрзг|>дйс» ^ту -
1ШМ с : ер^дставйтШ^шт^ держш Дитшш. 1Е̂ 5егсш>.|ш; о заклей

сепарат!!ога м:нрй ^ 3^мд:аж"бйл ' Жа .н . державы ■ Аташты
г^тх0шо':шлй' iia неге, так ка1с бь^эд ув^рда в tosK oit ^адешй Стам- 

.Тем' о п п о ш ц ш о н ' й ы е . ш е н ы  кош тета''ж № в
толшо" прорыва Дардане.^г' ж гл вв^ аш :. ч'Тйби иройзвееш .ro o p t^  
€твй1̂ й ^ '.1!ереворот. Заговдрщжн, в ж тносш . йрЕв.даш на евош, стф 
роиу ‘НдсЛед^юго прин'ца, КЬуфа Изеддйф, шыашего' фрнптфштш п 
iipoTM'BBHKoî i Эмвера." Поралшиие англн^ши на Гал,п4^1юлмйшом..асшуост- 
рове расст^ройло вш  гшаны. ! февраля ; 1916 г., тогчас  ̂0ОСйе'эщку^адв ■ 
дарданелльской гт ы . . ан'глнчянам». 1бсуф М зеддш !,ш  ШфтшШой 
версй'и ' турецкого пр^витедыгш!, гшкояшш! сШоуШШшоы^ 
слух*и» в(1|ючем1, уктывгйн ш  то, что Ш л тайш кашен
говору «трнумв11-||рата̂ 4̂ '̂ . .

Вто.15ая серьезная iioпытка- государсттешадго перешщ^от 
готовлен Л61ЮМ .1916 том. Во гт т  ватотрщтт тхоттМ-..^т$0: 
.Якуб Джемиль. О'П был доволшо широко известен в ^шДоту.редшйЧ!'' 
офицерской с|>еде по своему активному у^шстнш в македоаском. дввже -̂ 
щт до р^1юлюд'и:и 1908 г. "в качестве бом|бйста-террорйста, аа чШ Ьгй 
прозвали «бомбаджи -' Джемиль^. За ' спшю1! Джемклй 
в-идные гулены' центрального комтетл >^Едш1епи^ н п|к>грсее^, докшр. 
Назым. Мидхат Шюкрю и другме та§ные дроташикн Эн-вер’а.. Однако 
Якуб ДжеМ'ИЛь соб-нрался выстуйить aie TOvibKo против Энвера, но в про-

 ̂ ,S t 'u e  г ш-бт ■ И / Oi>. c l i .  p. 50—53.
'  ̂ Ma n d e l s t a m Л. OiX,̂ cit.. p. 185. Д̂ ж̂е Джемаль-даша (>ка.1 соч.. стр. 2371 

придает прави^ц^ной цифру и t e  тыс. '«еловек.
' S t  а е г ш й г Я  0<р, eit, р, 63--S6.

* I b i  deiTU р, 72.
'-^Междуиародйш атношшад в ашху ммдериалшма^ ilL Т. Vii, ц. U

сгр. t4S~-^34S, Ш % т  Ш ; ч. И, ет.р. 123-^124.
, .■ I, : ет-р. 179— IS2; М а n'd о 1 s i a m Д, Op- Ч'И., p. ; 1 7 9 -

■ Ш:: S t U Si Г'Ш fe г • .fi . 0 р . olt.' p. Lfa г с  h e  r M. Op. cit.: p, 4‘̂  IZ7.
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-\ш всей верхушки Иттихада. Он предполагал осуихестБить военное вое* 
станТш и передать власть сде-павшемуся тогда, после защиты Дарданелл, 
весьма популярным Мустафе Кем^алю^паше. По доносу провокаторов 
Якуб'Джемишь был арестован. Военный суд обвинил его’в участии в ан
типравительственном заговоре личных, корыстных побуждений. 
В сентябре 19J6 г. ЯкубДжешль был повешен. Несколько сот офицерои, 
':1аподозрепных в соучастии, было арестовано и послано на фронт ^

Энверу удавалась расправляться со своими проти-вньтками главным 
сбразом. потому, чго заговорщики боялись апеллн-ровать к .народным 
массам, а «ароднью -массы еще ле ‘выдвинули своих организаторов.

Тем не-менее в Турции неукротимо поднималась волна негодования 
^̂ pQTйв немцев. Про-исходили стихий’Ные возл»ущения, убийства гермаii- 
С1ШХ офицеров. Высшие турецкие командиры вступали в резкие кон
фликты с герм‘анскими генералами. Мустафа Кемаль, имевший ужо 
в 1915—1916 гг., во время дарданелльской кампании, стычки с Лиманол1 
фон Сандерсом, в 19!7 г. на сирийском фронте открыто отказался от 
сотрудничества с Ф:1льке1Пганном из-за его вмешательства но внутрен
ние турецкие дела.

К середине 1917 г. среди большинства турецких военных 0 полити
ческих деятелей сложилось твердое мшеггие. что союз с Герман’ией ведет 
Оттоманскую империю к катастрофе. В буржуазных кругах С':^амбула 
говорили: «Что бы ни случилось, опять бедная Турция будет платить за 
разбитые горшки» Точпько Энвер, Талаат и их ближайшее окружение, 
видя в Германии 'последнюю опору своей диктатуры, продолжали от
стаивать прежнюю политику. Чтобы оживить союзные с®язи, Виль 
гельм И предпринял в октябре 1917 г. «оездку в Отах^ул, От не имела 
никаких реальных последствий. О^^ет^^ый визит «^lcлeдRoгo «ранца Ва- 
лидеддйна зимой Ш17—1918 г. птд скорее отрндательный результат. 
Включен'ныи в свиту Вахйдеддина, Мустафа Кемадь как опытный гене* 
рал сумел при посещении германского фронта изучить не только те . 
объекты, которые выбрало для 4?оказа Вахндеддину германское коман- 
дован'ие, но и ряд другиз  ̂ по своему устотрени^о. Кемаль пришел к 
убеждению, что для Гершдаи война проиграна и что Турция, во всяком 
случае, должна выйти т  подчинения немцам®.

Пытаясь отсрочить свое падение, В&з^р и его кл1нка приняли уча
стие в грабительском! походе германских имоер^алистов на советские 
республика Брестштовский договор устйнов>ил мир между Турцией н 
Советской Россией. Несмотря на зто оттоманская) арм̂ ия в нарушение 
договора предприняла вместе с герма некими империалистами наступление 
на Кавказе. В июне 1918 г. турки сфор-м-иро'вали в Батуми особую армию 
и двинули ее на Ере)ван. В том же месяце ови заняли Ганджу. Наконец, 
в сентябре 1918 г. оттоманские войска вступил^ в Баку, подвергли его 
разгрому и устроилл резню насел-бнвя.

Это было последними судорогами оттомайско1го милитаризма. 
20 сентября 1918 г. советское правительство аннулировало брестлитов- 
стй договор в советс;ко-отто\®анскйх отноше^1'йях. За несколько дней 
до этого оттоманск'ие армщ потерпели жестокий разгром в Европе и 
в Азйги: 15 сентября Франше дЗспре прорвал турецко-болгарский 
фронт в Македони-и. 18 сентября англичане -под кома*ндованйем Алленби 
разбили турок в Палестине и покончили с группой «Илды'рым».

22 Л̂ ' Миллер

 ̂ Воспоминания Кекаля Атзтюрка, печатазщиес^ т  турецком заагке а турецких 
газетах и затем изданные с французским Переводом профессоров Дезп под
яаголозком «Souvenirs du Qazi Mou&tala КещаЬ P̂ oba f̂t. a  0 Q7 -^2 1 S.
1>мП8. m7.

* $ t u e r m e r H. Op. cit,, p, 207. , .
«Souvenirs 4u Ggzi MousUfa Кеша! Pstcha», p. 155—156. /



Разложение в турецки.х войсках сделалось ©сеобщвм. Солдаты п 
даже многие офицеры забирали оружие и уходили с фронта. Это уже 
не было обычным дезертирство^^. По официальной статистике оттоман
ского военного ьгинистерства, еще в мае 1918 г. чи-слилось 1565 тыс. 
«дезертиров» (аз 2850 тыс. человек п-р'изванных с 1914 г,). Теперь с 
фронта уходили целые воинские отряды, иногда в полном составе, 
с ви'нтовками, -пулеметами и ^прочим вооружением. Политический харак
тер такого «дезертирства» ч-увствовало и высшее командование. Лима̂ н 
фон Сандерс в докладе начальнику оттоманского генштаба генералу 
фон Секту шсал, что s прежние войны дезертирство было почти неаз  ̂
иестао в Турции и что поэтому его нельзя считать «наследственным 
тюроко'м турецкой армии». Некоторые районы находились целиком в-о 
власти «дезертиров». В сентябре 1918 г, «дезертиры» захватили город 
Пандерму, избили германских офицеров и потребовали немедленного 
заключения мира.

Угрожающее внутрен!нее положение чрезвьгчайно встревожила сул
тана и йттихадистскую верхушку. Порта поняла, что дело идет к рево
люций» и стала лихорадочно добиваться перемирия. В целях облегчения 
переговоров была произведена реорганизация кабинета, Талаах и Энвер 
повднули СВОЙ посты. Великим в-изирем сделался беспартийный* но 
все же близкий к Иттихаду Ахмед Иззет-паша. Он публично заявщ, что 
<своцна против Англии была преступлением», и попросил английского ге- 
kepsjja Таунсзсенда» находившегосз в Турция в плену, быть парламенте
ром* Наконец, 30 октября 1§18 г. на борту английского крейсера «Ага- 
тиаоп» в Мудросе (на Эгейском море) было подписано перемирие, ко
торым Турция шолностью сдалась на милость победителя.

Так трагически закончилось для Турции участие в пер^юй мировой 
•войне на стороне Германии. Немцы, вов-декшие Турцию в эту войну, 
спешно эвакуировались. Энвер, Талаат и другие мшадотурецкие вшов- 
ники катастрофы позорно бежали. Талаат-паша открыто признал это 
поражение. «Наша политика,— сказал он ка съезде младоту^цкоЙ' пар
тии,— потерпела поражение. Поэтому более не представляется ©оэмож- 
ным, чтобы мы сохранили власть в какой бы то ни было форме...» \

В 1926 г., когда анкарский «Суд независимости» судил бывших ру
ководителей комитета «Единение и прогресс», одним из главных обои-не
ний, обращенных к младотурецким лидерам, было обвинение ь том, что 
они вовлекли Турцию в мировую войну и превратили ее в германскую 
колонию. Турецкий народ не за^ьгл этого преступления германских ймпе- 
риалистов по отношеншо к Турции,

Турция под гнетом гермая. империал, в годы первой мировой войны (1914^1918) 33

 ̂ СтаГмбульская газета «Ейакыт» от 12 июля 1921 р. !290. Цйт. по книге
M o u k h t a r  P a c h a ,  «La Turquie, ГАИета^пе et ГЕигоре», p. 2$9. Paris. lO'Jt,'



о  ПРИЧИНАХ ДЛИТЕЛЬНОСТИ СЕМИЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ

Лрофу Я. Коробкоа

I i
Вопрос о аричанах длительности Семилегней войны предога'вляет  ̂

шогосторонкий интерес. Г1режде всего возникает мысль: почему Фрид- 
\тх на.чал э-ту aoKiify, на что он расочитьшал и в чем замючалась ошибка 
его пла'на? 4e>f объяснить, далее, аатяжку войны, когда против Пруссии 
выступила мощшя коадация? Какую, наконец, роль сыграла в этой' 
войне Росс1И‘Я'ка1с члей коалиции?

Вопрос тел5 более интересен, что на протяжении -войны Фридр'их* 
в с&оих стошшовениях с русскими, в сущности, не имел ни одного 
x̂sneoca: первое крупное столкновен<йе 1757 г* (при Гросс-Егерсдорфе), • 

проя-сходв'вшее в йсключиггельво нев-ыгодных для русских, условиях, 
кончилось .разгромом и 6ercTJ30(M[ пруссаков; сражение при Цорндорфе 
(1758), где Ф.ридрих ставил перед собой целью полностью истребкть 
■|:?уюскую а«рмию, «е !ириведа к сколько-нибудь решительным результатам 
и, если бы не исключительная бездарность и трусость русского главно- 
комавдующеого Ферщ>ра, грозило Фридриху поли-ой катастрофохТ 
В сражении три Пальц1йге (1759) русские слоили войска лучшего из; 
фридриховских генералов — Веделя»— а в<след за t6lm при Кунерсдорфе 
на.неслй самому королю небывалое поражение. <кС этого времени Фридр!их 
уклолялся от сражений с (русским'и даже тогда, когда к тому представ
лялся чреавычайно благоприятный с*п?учай»,—говорит Дельбрюк по э-тому 
поводу^. Война не была, однако, аатончена ы̂и вступлением русских 
в Берлин (1760), аи падениел! Колъберга (1761).

На чем же ооновьгвадась способность Пруссии к сопротивлению? 
Чтобы уяснить (П1рич)йны этого, Н1адо прежде всего остановиться на усл̂ о- 
виях, при которых Фридрих -начал военные действия. Будучи ооведомлея 
о, фа-ктически ооотоявшемся (но еще не оформленном) воевном соглаше* 
НИИ Австрии и России, с одной стороны, Австрии и Ф.ранци!и,— с другой, :; 
король, однако, не верил в искренность э-того союза и кроме того рас- ■ 
считывал посредствш! св1оей пете|рбургской агентуры м и  вовсе отклонить 
Россию от вмешательства в войну или, по меньшей мере» чрезвычайно 
оттянуть срош ‘ этого выступления. Немалую роль играоха в планах; 
Фридриха также недооценка ям русских войск, которые Фридрих счит-ал: 
неготовыш к в>ойне и теспоообными выдержать борьбу с его арм;йеМ  ̂
Не было Н1шаких оснований олшдать 6ucTiporo выступления и имерских 
войск, да и СЖ& эта армия, сбродная, плохо оргжизовапная и еще хуже 
обученная, ее могла казаться сколько-нибудь опасной. Для TÔ O j^ e  

, чтобы парашзовать вмешательств-о Фра^нции, король решил на>чать на- 
стуш1|ен1ие осенью, с тем чтобы французы, даже если бы они пожелали 
кемедлшно выступить, смогли на-ч^ть .активные действия лишь зимой,

. а фактически не равнее весенней каманйи 1757 года,
‘ Д е л ь б р ю к  Г. «История воешюг& аскусства в рамках хшятнческой исто- 

рии>. Т. IV, стр. 323. М. 193а



о  .причинах длительност:} Семилетией войны

По плпн\% состашенному Фридрихо\г, т \\  таким образом, предстоя
ло жшь быстрым уда|>о\« сломить сопротивление саксонсшх войск, кото
рое Fie мошо быть сильным, а злтем раагромить Австерию.
Тщательно подготовлена была экономическая бава войны. Король дред- 
полагал для -нее 20 млн. талеров эашсного фоада и ежегодный
излишек госуда-рствшных доходов в 5 мл-н. талеров, В действительности 
к 1756 г. он располагай фондом в 13% млн, и ежегодным излН'ШЮ0Л1 
S 3 миллиона Недостаток был пополнен снач^апа принудителъным зай
мом в 5 иМЛ1Н., а злте^ посетплениши ежегодной конт^рибуц-ий в 5 мши. 
талеров, шложенной ла Саксошш. Кроме того, по договору с Англией  ̂
к.ороль полувал огро»ые ежегодные субсидии, которые позволшш ему 
быть совершеино уве1ренным в бл;агополучпи :̂воих финансовых дел, тем 
более что он рассчитывад срашительно короткие сроки вой«ы. В этом 
отношеви1й Пруссия име.п-а большой перевес над Австрией и Россией, 
лцущавшим'и острый недостаток финансов.

Такам образом, Фридрих бы,я убежден в полном превосходстве над 
противниками. «Обстоятедьства (в npeдcтia®лeaйи короля) скл1адывались 
гшстолько' благоприятно, что ?^огли возникнуть coMHeHfHH, не настала ли 
для него пора перейти к при-нц.ипам спратегшт сокрушения:^,— гоюриг 
по этом1у поводу Дельбрюк % При ^весьма благоприятном для Ф,ридрихл 
соотношени-и сил в первую кампанию (110 тыс. друссаков протиа 80 тыс. 
австрийцев) о>н имел возможность осуществить быстрые и решиташные 
операции против Австрии; paзгpo^  ̂ которой должен был окончательно 
застав1ить Россию отказаться от выстушения. При этих условияис Фрид
рих мог СПОКОЙНО' об,ратить оружие против большой, но плохо организо
ванной и полу разложившейся французской армии.

Осуществить э̂ тот шлая король, одшко, <не сумел. Ог̂  быстро раз- 
громил п заня1л Саксолию, вынудил ее армию к капитуляции, не доп-устиу̂  
соединения ее с австрийскими войсками, и >вступил в Богешго. Но Фрид
рих не решился начать «аступленне на Вену и применить принципы вовсе 
|1едоступной ДЛЯ! него «стратегии сокрушения», а в соответствйи со 
стратегической доктриной свое^го времени удовольствовался часги^ым’ 
успехом, ограничивШ1̂1сь захватом Саксонии, и даже очистат Богемию, 
считая успех первой камшани достаточным,

К о^ль думал навести решительное поражение Австрии во второй 
кашании ие маршем на Вену, а шерациями а Богемии и вэят1!ем 
Первая половина этого -плана, как известно, 6Hv̂ a успешно осущесталеиа; 
но под Прагой пруссаки потерпели полную неудачу,

^ л й  срашить !первоначальный, асак ^ д т о  очень точно рассчнташый 
гглан Фридриха с действ'ительны^ положениш дел в первую и'вторую 
ка>мпании, станет ясным, что этот план был порочен, так как э основу 
его была положена ош;кбоч1Шя переоценка способностей прусской армии. 

Для осуществления этого шша ^ребоиалась кациова1ЛЬная арсмия. 
Прусский же боевой а<ппарат, беспранцидный и не «национальный, был 
составлен в подавляющей своей .массе из декл1ГюсироваЕНЫХ' эь̂ юментов, 
.п’чпбра/шых' королевскиМ!и вербовщиками по разным гocyдapcтэ»^« Еаропы, 
и из людей, ттечетых т  службу обманом и прямым «насич̂ ием. Это 
было orpoMvHoe с^борище бродяг, иья!ниц, ягеудачников, престушшков, 
превращенное в армию силой жесточайшей д^исциилины и постоянного 
мелочного надзора командиров всех рангов.

Тщательное, пед-аитичное обучение, беспогцшная щшхр^ делали 
. этот аппарат -послушным орудием своего полководца и придавали ему

По Фольду Дельбрюк исчисляет гооуд'арстаелный зал.яс Фридртгха п IG млн. 
Тадсрос, а  прсвыше^ше госудурстаекпых поступлений Пру е̂сшь « захвач(?1]5ю1'1
п нач;1ле войзш Саксанш! — в 7}4 миллисиюв. Расходы ш'й од«у кашлш1ю. по 
предварительному расчету Фридриха, долж.ны были ис превышать 5 мли. талероп. 

? Д е л ь б р . ю к  Г, Цит. соч. Т. IV, стр. 298—299.
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способность к точным механйческшм действийрм. Но эту всегда склошую I 
{< распаду армйю приходилось дер-жать в йзоли.рованных лагерях, оцеп- 
ленных часовыми, не допускать ее до соприкосновения с населенйем а, 
следовательно, продовольствовать исключительно из магазинов, В бое- v 
вых порядках применялся линейный строй, обеспечивавший цели надэо^ I 
и принуждения, но делавший армию косной, малоподвижной, чреэвычай- I 
но ограничивавшей ее маневренные возможности на поле боя^. ^

Вс« это, вместе взятое, исключало воаможность далеких переходо-в, ■ 
быстрых и решительных опфаций, которые были Н(еобходи!МЫ для ус- Г 
пешной реализлции плана Фридриха, и на практике привело к тем поло
винчатым результатам, которыми королю пришлось удо&ольствоваться 
в 1756—1757 годах.

Ошибся Фридрих и -в своих расчетах на неспособность России к вы* 
стуилению. Вопреки эсем стараниям его “агентуры, вопреки намерениям ■ 
и планам петербургского «молодого двора» и, в частности, интересам' 
великой к-нягини Екатерины я выполнявшего ее волю фельдмаршала 
Агараксинй русская арм»ия хотя и с большим опозданием была двшутз ! 
в поход и вскоре же нанесла противнику жестокое поражение под ! 
Гросс-Егерсдорфозл. Этот разгром закончил собой цикл неуддч прусского 
оружия в кампанию 1757 г.', обусдовленных той простой причиной, что 
союзники одновременно вели наступление на всех фронтах, В то время 
как русские теоншки войска фельдма|ршала Левальдта в Восточной Прус- 
снй, шведы подошли к Грейфсвальду^ франдуэская арм̂ ия шршала 
Субиза наступала на Эйзенах, а фра)ндузская главная армия л^^ршал  ̂
д’Эстре раз^'ромила вспомогательную 'союзную армию Фридриха при 
Гастенбеке и вынудила ее к Клостер-цевенской капитуляции. В то же 
в^>емя австрийцы, ликаидаруя перэаначальнью успехи Фрвдрнха в начале 
каАшайши, осадила и в-зяли «срепостя Бреслаель я Шэейд^ша. Даже 
сбродяые ши^^хжяе -войска в этих услотях ока.залясь с^лой я довели 
нас1уш1а |й е  «а Эрфурт. -

Растеряаность в Пруссии была столь «елиюа, что австрийскому 
генералу Гадд^ику удалось беспрепятственно и без скск:й>ко-нибудь зна
чительных потерь подойти к самым стенам Берлина. Уже э эту вторую ' 
кампааию положение Фридриха стало безвыходным, ш король лихора
дочно искал соасения в дипломатических ^юпытках прорвать фронт, 
союзников сначала безуопехшымя происками в Петербурге, потом безре
зультатными демаршами э Версале, где он также опирался на сильную 
дружественную ему г,руппи|ровку. Положение было настолько тяЖалым, 
что ближайшие советники короля и даже его брат Ген1рйх советовали 
ему идти на любые уступки ради заключения мира. Если Фридрих упор
ствовал, то он деигал это в надежде -не столько «а силу своей армия, 
сколько на успех саоей 3!ге1нтуры при европейских дворах и несогласо
ванность в действиях союзн)ИКой. Эта несогласованность фактически и 
была одним из главных факторов, в дальнейшем позволивших Пруссии 
держаться в^этой войне.

Б самом деле объединенного пла«а действий союзники не имели 
(если не считать принципиальных решений общего хара.ктера). Связь ме
жду главйым'И квартирами была чрезвычайно слаба, н союзные команду
ющие лишь с очень большим опозданием июлучали сведения о положенр!^ 
на других фронтах, тогда как король, используя тое ист-
женае, мог со всей 5юностью ориентиросаться в

Вступая в воййу, Фридрих имел в сеоем 
век полевой армии, 25 729 человек гаршязоаного войска и 480б мйлиц^й?^  
всего 158 546 человек, В октябре, после заявата Саксонии и капитуляции

* 'На вопросе подробнее не останавливаемся, так Kait он освещен нами в статьях 
«Армии в стратегия апохв СемялеТйей войаы> («Военно-исторяческий журнал» № 4 
за 1940 г.) и «Суворов как представйтеЛь pyccKofo военного искусства» (-«Историче
ский журнал» Ш 12 за 1941 г.).



се а»р̂ 1Ий, в пру<^кг.е войска влитсь дополнительно (а порд^тке пряну- 
ждеиия) 18—20 тыс. саксонских солдат. Кроме того действовавшая на 
западе союзная армия (Ганновера, Гессена и’ Браушпвейга) под командо* 
паниела снача^ра герцога Кумберлендского, а потом гердога Брауншвейг
ского заключала в себе до 50 тыс. чешовек. Общая численность йоору- 
жешьтх сил Пруссш! достигала, таким образом, 230 тыс. че,товек.

Силы союзников, по дшным русского канцлера А* П . Бестужева- 
Рюмина, ш  1765 г. определялись следующими цифра*М‘и: Россия — 
331 422 чел., Франция — 211 753 чел., Австрия (без имперских и к)эес10ст- 
ных войск)—139 тыс. пел)ОБек. К этому надо добавить нмперС1̂ ие войска, 
■тисленность которых достигала 50 тысяч. Цифры эт», однако, имеют 
^шсто формальный характер и з<начнл11сь только на букгаге. Фактически 
S 1756 г. Австрия располагй.1а жшь 80 тыс., а Саксония — 20 тыс. 
солдат. В кампанию 1757 г. Россия сумела выставить полевую арнию 
чемногйм более ПО гыс. чел., а силы ее союзников в той же KaMnaHiiii 
не превышали 100 тыс. французов, 2S т.ыс. ш^ведов, 33 тыс. империей 
и 120 тыс. австрийцев*

В аачаиге кампш!Ий 1759 г. прошв 220 тыс. прусских, шйск союзники 
имели в поле 125 тыс. французов, 155 тыс. авсфийцее, немногим более 
60 тыс. русских (8 п отов  оста&алйсь на Висле), 45 тыс. №мпдаев, 
16 тыс. шведов. Таким образом, сою^икн имели в это более чем
двойное численное превосходство. В поси^едующйх капаниях соотноше
ние становилось для них все более благшфйятным

При центральной! поло‘жении Пруссий, при отоутетшн реашюй опе
ративной связи между главными кв^ртнрэмй союзников эти преимуще
ства, однако, обес цени вались.

Почти совершенно изолированы и не с:оглйсованы с дейст&ия'Мй 
остальных членов коашицаи были ааерацин фр»а!нцузскнх войск. Он>и 
фактически даже не отвлекали на себя собственно прусский сил, а не
смотря на свое численное превосходство сражались лишь с небольшой 
а-рмией союзников Фридриха. Это позволяло королю не дробить главную 
армию й сосредоточить ее для действия на восточном фронте. В тех же 
случаях, когда ко.роль был вынужден перебрасывать свои войск-а на за
пад, о н  делал этх> лишь на короткое время, для того чтобы быстрым 
мощным ударом обрушиться на врага'и затем, оставив его, вновь бо  ̂
роться с вспомогательной союзной армией, верн>^ься х операциям u3t 
востоке и юговостоке.

Таким 06pai30M, Пгри подсчете фактических алл сто»рон надо пошгить, 
что собственно прусскш армия во&се не имела перед собой всех тех сил, 
которыми распол1агал41 союэнмки, i  бо.родась лишь с дву^м» серьезными 
противииками — Россией н Австрией, Вместе он*н имели некоторый чис
ленный пе$>евес в живой силе, но вовсе не столь подавляющий, как это 
получается щт подсчете штыков и сабель всех союзных а|>шй. Еош же 
учитышть техдическое оснащеш^е и орга1Низацию, то Фр4!дрих обладал 
с̂ л̂ой, почти раввой силе обоих противников н значительно превосходя
щей каждого т  них. Так оценишл положение и сам король

Но операции союзников на востащ^ом 4>ронте также не имел̂ н еикл- 
кого едняктва. Эта несогласованность действий зависела не только от 
таких причи-н, ка,к дальность расстояния, трудность связи между глав
ными к ва рти ра м и, не во з*мож ность сколько-н нбуд ь свое в ре ме нхюй опера - 
тивно!? информч'гдии. Помимо 'ЭТОго были другие, болеа глубокие и зтчи- 
те.шыные причины, корни которых крылись во взаимном недоверии и 
скрытой враждебио^'тн союзтн1ко-п,

_______________ о  причинах длительности Семилетней еойш___________________ 27

1 К о р о б к о в  Н. ^^Семилегпяя пойнаг-, сгр. i“’. По—ПТ, 200—202.
М. 1940; Л е е р  Г. «Обзор BQihi р1>ссин от Петра В л к кого до наших дней». Т. IV.
Кл. 2-я, стр. 198. СПБ. 189В.

2 Д е л ь б р ю к  г, Цпт. соч. Т- IV, стр. 298. /
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Франция, вынужденная силой обсгоятсльств aoiirn jiva временное 
военное согл^ашеняе со своим трад-ициоишым врагом — Австрпе!!,— вовсе 
не желала ее гос-подства в делах С|р>ед'не11 Европы. Еще бо.’гее опасным 
и н’ежелат^льиьим считали в* Версале уоилеии^з России. ?^уководЯ'Щис 
политики Франции настойчиво п^дчерюизали, что союз с э-тои дер
жавой 1^меет вынулданный характер в приемлем' мииъ в условиях 
сложившейся обстаиовки; что какое бы то н.и было укре.пление России 
недопустимо, так как оио дрс д-став л яег п.рямую oinaonocTb для Польши 

и Швецет — постоя'нных союзников Франции — iH для ее интересо-В' клк 
в этих сграна'Х, так и в дела*х Средней Европы и па Востоке. Jlo:io^mo 
до того, что сколько-вйбудь значительные .военные успехи России вызы. 
вали в союзной Франции величайшую тревогу, ti Людовик XV в ответ 
ИЯ них одновременно с по-здравленням!! русскому пра!1зительстпу' д.ана;1 
свое.му послу в Петербурге секретные инструкции всеми мерами лоби^ 
ваться приостановки успехов России, как ом это сделал, мппример, 
& 1759 г̂. после побед йри Пальциге и Кунерсдорфе Ч

Этот страх перед усиаеанем России являлся ''зжоно!мерным след
ствием той политики, которую в- от-ногаегши России и до войны и .после 
нее вело версальское правительств. «Vous savez ddja et je ie r(^petrai 
Id bien clairemeiit— писал Людовик XV в одной из своих инструкцт1й 
6apoHiy Бретейлю, послу в Петербурге,— qiie Tobjet de ina politique avec 
la Russie esf de Гё1о1̂ -пег autant qu’ii sera ipossible des affaires de.I’Euro- 
;pe»  ̂(«Вы уже знаете, и я !1ювт0рю здесь со всей ясностью, что сущность 
моей novMTHKH отиосительто Россаи заключается r том', чтобы устранить 
ее насЕсолько .возможно от европейских дел»).

Уже в 1758 г, испугаш-юе быстрым гфодвижешем русских войск 
во внутренние области Пруссии, версальское правительство ааявил-Г) 
1>ешитёльный протест против оккушайи ;ими Данцига — -пункта, лрел- 
ставлявшего исключительную важность как этап подвоза и базовыТк 
центр снабжения нвступав>1шьх .русских- вой<ж* Отказ от о>влэдения' Дан
цигом) оостав'ил последние в чрезвычайно трудное пож)жение и лишил 
их 'Возможности ароч-но закрепиться я-а уже занятых терр<иторйЯ!Х,

Неискренность и двойственность пагкитики Австрией отчетле^о ска
зались уже в период перед войной, в частности в настойчи вом̂  нежелани:й 
согласиться т  oiiinpaBKy в Саксонию русстаго корпуса, что и; было 
йлестяще использован*о Фридрихом >в его на'Падении т  Саксонйю и 
в быстром ее разлроме.

Вся последующая политика Австрии .при ее более уступчивом отно
сительно России тоне характеризуется колеба'ниям^и между необходи
мостью сохранить военную памощь России я нежеланием AonyotHTb 
усмен-ие последней. Хятроум'ные венские политики стремились убить. 
'Двух зайцев сразу: обессилить Россию, подставляя ее войско под глав
ные удары Пруссии, а затем  ̂ восторжествовать над Пруссией, обескров- 
ленлой войной с Россией.

Вместе с .тем! Вена настойчиво выд вигала-обеспечение своих .интере
сов юак основную цель во1Ыы, Граф Кауниц, подобно тому как 40 лет 
спустя барон Тугут, настойчиво стремился к обращению русских воор\'- 
жен^ых сил во вспомогательное войско Австрии. Вена присылала,в Пе
тербург пла-иы.выра'боташые ею для русской арм;ии и никак не отвечав
шие Ш1 яолктйческ^м, ни стратегаческим целям России. Особенно яркое 
выражение все это получило П'осле завсеваШ'Я русским1и Восточно-й Прус» 
сии. С 1758 т. oxpaiHia оккушрова'Иной провинции ста)юв.илась важ.н<6й-; 
шей стратегической задачей русской армии, а ее оперативное направление 
отчетливо определялась на Берлин, через Данциг, по побережью, в непо-

 ̂ V а п 1 А. «Loiiis XV et 0 isa b eth  Russle», p. 237, S63, 372.
 ̂ Bou t a r i e  M. «Corre$pQn#tice de Louts XV sur la

^tr-ang:^re». Val. p. 283.-Pans. 1866- - I



средстэеН'НОМ .взаимод-ействш со шведлофи, или ч-ерез Франкфурт при 
одноаремёлной поддержке шведов с севера и австрийцев с юга.

Но австрийская г^шашя квартира и правйРельст\во дастойчиво тре
бовали 07 русасого цравительотва й командован>ия операций в Силезии, 
где сосредоточивались ст^ратегические интересы 'Австрии, операционная 
линия которой шла *на Берлин через Бреславль. Вена поотоякно требовала 
то высылки в̂  С’йлезию ведомолательного корпуса, что яе могло не обес
силить русскую армию в ее действ1иях в Помера̂ ни-и и Бранденбурге, то 
■настаивала на полном! отказе от операций в эт<их шпрашениях и на> 
отправке в Силезию главных .русских сил с оставлением лишь незна -̂и- 
тельного корпуса для охраны Восточной Пруссии.

«Несклад-носзть» эшх требований видело не только военное камандо- 
Ептше, но *и правитачьсшо. Под н^астойчивым давлением Вены оно со '̂ла- 
пталось, однако, то на частичные, то на полные уступки, результатам 
‘Которых и язвились две бесплодные силезские каша1нии. При &гож рус
ским гла'внокомандуюш,им давались инструкции теснейшем об )̂азом1 
увязывать свою деятельность с 'намеренижсми и плш'ам-и австрийского 
комаадовашя, а на,ряду с этим поручалось отклонять требовани51, »а« 
пра-влевные явно во вред русской армии, действовать остч>рож»о, избегать 
f)OvTbmHx жертв, следить за тем, чтобы авсо'ри^к^кий главнокош-ндующи.й 
ПС вступил в какие-либо соглзашешя с гфусским комакдовашем К

К этому надо добавить, что австр1Йское комаадование, наотойчиво 
отвлека51 русских от их пря^мых зада?ч, в то же время ук:юнялось н от 
де1ктвителы10 совместных действий с шми

П

Отношення главных квартир характеризовались "He только взая-мяым 
недоверием, но и глубоким недоброжелательством, выражавшимся вдогда 
в актах, оказывавших сильное -влияние на ход и успешность союзных 
операций. Так, в кампанию 1758 г., когда русские, глубоко пройикнув 
п цределы прусского королевства, осаД;ИЛ1И Кк>стр»ш1, й Фрвдрик двшгал 
навсТ:речу им свои главные силы, фельдма^ршял Дауй* вместо того чтобы 
зажать противника между союзными войсками, как это было условлено, 
осталсй на своих позициях и предоставил пруссакам воэможносгь 'аггако- 
вать под Цорндорфом изолированную .русскую армию в весьма невыгод
ных для нее усл>0Бйях. В следующем году та же история, но вещ е более 
пошющих формах, повторилась под Кунерсдорфом, что вызвало вели
чайшее негодование » русских войсках против союзников

«Не мое дело в политические дела вступать,— писал 10 ноября 
1759 г. фельдмаршал П. С. Салтыков И. И. Шувалову.— Но ежели изво- 
.•тте по прошедмм! временам посмотреть, надеюсь много экзамплей сы
плется, да и прошлого года цорндорфская баталия довольно доказывает, 
какую помощь нашим подали, а и поближе под Фра-нкфуртом король 
[фусский за полторы сутки стал Одер переходить, чтобы , нас атаковать; 
г. Даун был 3 девяти милях; к нему курьер за курьером; Гадик был 
в шести; я) опросил у Лаудона, где Гадик, он может еще к нам поспеть; 
тот сказал: tie знаю. Король перешел — к нему курьер, король стал бата
реи делать — д.ругой; баталия началась; полков)Ник, который и возвра
тился, еще баталия не окончилась, и у с®оего полку ранен,— сталс  ̂не да- 

\пеко были: могли бы поспеть, когда бы хотели; баталз1я сомнительна—

■ о  пршишах длительности Селшлетпей еойш__________  ^

 ̂ ЦентральныП во^нно-ксторический архпв (ЦВИА), ф. Военно-ученого архива 
(ВУА), д. № 1669, лл. 270—278; М а с л о в с к и й  Д . «Русская армия в Семилетнюю 
йойву». Вып. ПГ, стр. 32, 34, 38—43. П|]>иложеиия. 1891.

2 А'г п е t h А. «Maria Theresia tind dor ?iebenj:ihrige Krieg». Bd. П. S. 153. 
Wien. 1875. I

«Согго?р>опг}г;псс do M. к  mnrQtii<? de Mont::!:»mho; U, p. 60 SUiv. Londrc<;. 1747.
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еще хурьер, баталия выиграна — курьер; король в конфуэии реку пере
бирался; Га дик близко был, для чего не атаковал и всех не побрал?)8(\

«Я, милостивый государь,— писал Салтыко® далее,— поступки! 
графа Дауна не хулю, !̂1ожет быть, он поступал по указам, видно, что| 
чужими руками жар загреб-ать хотел, а своих людей берег»*.

Блестящие результаты действий ,русской армии а ка*мпаН‘ИИ 1759 г, 
чтри энергичных совместных усилиях союзников необходимо должны 
были прцвес¥и к окончанию войны; сам король, оставшись без армия, 
считал падение Берлина неизбежным и не имел никаких средств лт 
защиты своей столицы. Но Даун, занятый осадой Дрездена и операдиша 
против Брига и Нейсе, т  тчхлько уклонился от пря*мых действий на 
]^рлин, но настаивал (в соответствии с MiaHOM, выработанным в Вене 
в начале кам»пани«, эадолго до решающих русских побед) на присоедине
нии к вту  русских войск. В Франкфурте, занятом русскими, он пред-’ 
лагал оставить »йгенбург (укрепленный обоз) с небо,пьшой охраной, 
а «ем'ногочисленный русский отряд от;П'равить для дивероии на Берлив, 
чтобы оттяйуть на себя прусские силы и прикрыть операции австриЙ* 
ской армии.

Вс^твенйО, чтх) Салтьжов не мог согласиться ни с губ?!тельны» 
|>аздробле»ем своих сил, и без того, ослабленных боями, т  с подчи-ке* 
кием общих интересов войны иск;]ючйтельно австрийским интересам. 
В результате затяжных я  бесплодных переговоров В(^мя было упущено, 
к плоды замечательных русских побед потеряны. Король, долго не ве
ривший своему счастью, назвал эти события «чудом Бранденбургского 
дома».

В то время как союзники заканчивали кампанию и размещались на 
зимние квартиры, а главнокомандующие и’кабинеты Вены и Петербурга 
обвиняли друг друга и вел̂ и враждебную переписку, Фридрих восстано' 
вил свою аррмию и собрал средства для дальнейшего сопротивления.

\ Несшэтря на все усилия русского пра«витсЬьства союзное сопрудяи- 
■чество сохранило те же черты до конца войны, и совместные действия 
русской й авотрийской армйй неизменно оказывались безуспешными.

Примерно такие же отношения существовали между русским в 
шведскйм командов1анйями. Последнее все врем!я оперировада изотро- 
ванно, бессистемно и в цело<м край(,не неудачно Если н?е считать 
совместных с русскими и имевших вовсе второстепенное значение дей
ствий шведского флота да неудавшейся топыши использошть русские 
успехи после Куне.рсдор^, о сотрудничестве шведской армии можно 
было бы вовсе не говорить. Между тем яри прав(йль'Н0й координаоди 
Действий русских и шведошх сил последние при есей их незначител1Ь- 
•ностй мюгли бы (жазаться весь'ма полезными. Как отметил Наполеон 
в «Precis des guerres de Frёdёrk 1Ь, при наступлении русских на Берлин 
от Франкфурта в 1759 г. поддержка шведов могла бы'иметь решающее 
значение. Очень существенной была бы шведская помощь и в операциях 
'против Кольберга, овладение которым изменило бы всю картину войны 
на севе^ю®остоке прусского королевства. Но с шведами не удавалось 
договориться, 0 даже в 1761 г., ошайненовавдом блестящиш операцияш 
корпуса Румяшева, шведы фаасга '̂юсет ш  оказащ  ^ссюам вшсакой под- 
держйш при взятии эфой к^посш . '

Ф^ридрих, тщательно следивший за симптома^н обоетртшчхся про* 
тиворечйй между'coюзн‘йкa^мй, именно в этом видел аалог < » о ^  спасе
ния. После неудавшихся попыток 1757 г. он, учитывая'CTpw^g?€

 ̂ '«Сборшпс Русского исторического общества», Т. IX, стр 495—496. Спб. 1872,
2 Таи же, стр. 50!. -
» «Бездействие сих войск я стыд, который оно навело на mix. сделало их 

лосмешншем п глазах пх союзников, их неприятелей ^  лаже свмик кх соотечестпеи- 
ииков» (Л р X е н г о л ь д И. «История Семнлетней* войны в Германии^ Перевод 
Мартос, стр, 189. М. 1841).



ФранцйТ! скорее кончить войну и ое секретные от России переговоры 
с Аветриет? по этому поводу, а также естественно послел.овйвшее охлаж
дение между Австрией и Францией, с одной стороны, « PoccHeii>— с дру
гой, предпринял новый совместный с Англией демарш в Пе-гербурге.

23 октября 1758 г. бр^^талокий посол Кейт на конференции с Во-рон- 
цав*Ы'М заявил, что правительства Англии̂  и Пруссии стре?лятся к заклю
чению мира о Россией, и высказал мысль, что последней нет смысла под
держивать союз с Францией, «которая всегда быт завистницей России 
и 1 €перь И1меет свои замыслы... чему у шин есть ясные доказательства»* 
Со cTi^oHbi России, говорил Кейт, «больше сделано (для дела соеознн- 
коз — Я. К.), чем обязательства ее простирались». Воронцов уклонился 
от обсуждения &ТИХ объяснений.

24 октября Кейт вручил Воронцову копиго с п-роектз декларации, 
которую предполагалось сделать в Г^аге от имени правительств Англии 
и Пруссии, о  roTfjBMOCTH приступить к оби и зм  мирным переговорЗ'М  с 
союзниками

В своем ат8<оте русское правительство, не отклоняя преддожения, 
заявило, что оно намерено «свято и точно исполнять свои торжественные 
заявления.., заключить мир не иначе, как на честных, прочных и вы* 
roifHHx условиях и по соглашению со своими верными союзниками». 
Идея сепаратного мира была ютегорически отвергнута.

Вместе с тем австрийскдау и французскому послам была врученп 
нота, прозрачно намекавшая на недопусти\юсть тайных сепа^тных 
планов среди союзников и указывавшая, * что заключение скорого и 
почетного М'Ира мьадй'мо лишь при условии искренности я твердости 
союзников 0 выполнении своих обязательств.

Дополнительно а^ветрийскому послу была дана записка с мягко, но 
отчетливо сформулйро&а'И'Ными обаиданиями в на:рушшй;й союзных обя
зательств относительно России сепаратнвгмй переговорами? с Францией. 
«Никакие доказательства,— гоюридась в эаоючителшой части натис
ки»— не принудят нас поверить, что о главных пунктах без нас уже 
согласились или думают привести нас к готовому уже мирному трактату. 
Однако если бы это сзерх нашего ожида)ния случилось, то мы наперед 
объявляем, что хотя бы самые лучшие и Taioie для нас услошя там быля 
внесены, каких толы^о можно желать^ то мы к такому миру шкогдл 
не приступим, откажемся от в-сяк-их выгод и найдем сгкучай заключить 
с прусским королем особый мир: пусть оста1нется нам хотя <^ва, чти, 
бывши победителями, победами у^овольсттатсь и побежденным мир 
да:ровали, а законов -не приняли. Империя наша, слава богу, а таком 
состояшй, что не может'^шoгo опасаться от мщения короля npyccKOiX), 
й он, конечно, первый будет искать нашей дружбы. Напротив того, 
если мирное дело пойдет надлежащим и с Достошютвом союзников 
сходственным пapядкo^$ и с нами будут поступать с такою .же искрен
ностью, с какою мы пос'гупаём, то имрератрица-королева может верно 
полагаться, что их труды, опаслости, утраты, приобретения — ьсе охотно 
^разделять будем»

Твердый тон записки произвел в Ване сильное впечатление. Россия 
действительно имê â все возможности заключить выгодный для себя 
сепа^ратный мир, а -уго значило бы для остальных союзников пшный 
проигрыш войны. Поэто1̂ 1у а-встр̂ ийское правительство поспешило с объ- 
яанениямп и оправданиями, а также согласилось тш ряд услов»ий, принять 
которые' рЗ'Иее уклонялось.

Иное положение было с Ф,ра!НЦйей. Безшдежноё положение в коло
ниальной войне и тяжелый э>кономический кризис толкали ее к стрем- 
Ĵ ©нию заключить мир как можно скорей, тем более что в окончательпом 
осла.блеи!И'И Пруссии она не только не видела выгод, но и прямой уш̂ еро

_______________ о  причинах длительноета Семилетней войны S1

* Из протоколов конференции. Цит. по С о л о в ь е в у -  Т. 24-й, стб. 1101—
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свои'М интересам на ^^оншне1ме вв'иде усйлешя за сч ет Пруссш Р оссие, 
а отчасти и Австригл. Как писал поаднее Людовик XVI, о политике 
Петра Ш и первых то-дов ца-ротвошшя Екатерины, «никто в этой еойне 
tRe жеяад окончательного разгром Пруссии»^,

Правительство Елизаветы держалось иней тожи зрения, (настаивая 
на твердых гарантиях, которые не позволяв бы Пруссии вернуться к ее 
агрессивной завоевател^ой политике. В 5шваре 1760 г* французский 
посол барон Бретейль ^бранился в Пеггарбу.рг с нотой, в котортй соо>б> 
тал , что ве,р€лл"»̂ 2Кое правительство вьигуждеко предтф^инять в Лоадоне 
шаги к OTicpbiTiHio м-ирных п-ерегоБорО‘В, З4,и;];юсил Петербург^'ПО,одержать 
эти шаги. В качестве ос1Н01ваш я -npiiBOĵ HJiacb ссылка ш. Kpa&rieie истоще* 
1ше Фракции, 'Необходимость для т е  сократить ч'ислеииость B<ofkK и почн- 
ное будто бы осугцезствлеше ц-елей войны относите л ь>ю П,русски.

Петербургский кабинет дал па это предложение ответ (от 1 феврял^я 
1760 г.), э котором между прочпм говорилось: «Мы можем чистосер
дечно сказать, что крайне трудно становится нам продолжение войны; 
но если б, при ныйешеелф желаемом Мире, от поспешности или по другому 
несчастью не было принято мер против новой войны, которая действчь 
тель'но вскоре возгорелась бы, .то мы через несколько лет не б>̂ де1М 
в СОСТОЯЙЙ.Й опять такую же армию .привести к реке Одеру, какая там 
теперь была, х о т я  б 'П0лу^1йл(и ббльшие миллионы субсидий, ибо ке всегда 
быть может готов-ая арм̂ ия! в Лифлшдии. Когдй подро|бнее рассмотреть 
волрос об ослаблении короля прусского* то» к крайнему сожачжен'ию. 
надобйо и*р1йанаться, что catMbie к небу вопиющие несправедл^ивости и 
бесчеловечия находят ещ  приверженцев и защитников; что при всем 
своей изнеможении и посше больших /ошибок стал он» однако, выше 
прежнего во мнении людей, судящих по шружности; стал of велик тем, 
что так долго  ̂мог протига-иться т а к м  сйльнЬ1м̂ дерс^кашад,' я стане!' 
несравненно выше, когда при'^мире ничего не потеряет... Думать об этих 
предосторожностях побуждает нас «е собственный одпосто^юшшй инте
рес; йаши границы обширны* и- окружены иногвлш соседямк; однако 
положен:ие их таково, что может причинять на-м только мяого досад 
а хлопот, но существенной опасности редко можно о ж и д а т ь »  ^

Формулируя еще раз цели ©ой̂ ны, которые выдвигает Россия, петер
бургский кабинет заявлял, что «мы, с своей стороны, за лучшее приобре- 
тейие от этой войны почтем то, €СЛ1й силы короля прушкого будут 
существенно уменьшены и мы будем в состоянии положитьс!, что война 
!не скоро опять вспыхнет, будем покойны несколько лет, не будем ари- 
йуждены подавать нашим ookjshhksim для нас тягостную, а для них 
й-ногда позднюю помощь» К -

Совершенно разли'чное пошмание целей войны каждым из союЗ'ЯИ- 
ков, скрытая, ео отчетливо проступавшая неи<жреншстъ и даже, врая^- : 
дебн'остъ Франции и Австрии к России обессиливали коалицию в есш 
и не давали Фридриху .надевды т  возможность победы, то повволялк 
ему держаться гораздо дольше, чем s^o было бы возможш в условиях j 
единодушных и совместных де|(ствий коалиций.

Чрезвычайно благоприятным для Фридриха фактором явилась, в Ф  
стности, также совершенно неудовлет®орителышя систеш продо'Воль- 
ствеиного свабжешя русской арши. Б течение летнйх кампаний русские 
войска далеко продвигались а ’ глубь вражеской территории, но распола-' 
гать йх здесь на зшние квартйры оказывалось невоз-можнЫ'М, так ка1|; 
командование ке было а  состояшш обеспе^^ить их продовольствие#' 
Вследствие этого армшо с наотуплеЕиек холодоэ каждый раз отбодвли

 ̂ Замгчпгтия Людоаятга КVI Рул^^1>а; «1>ус<Ж11Й архкв'<‘. Кя. 2-я, 187Т.
Мз прат:>{солов кт ф ерет т . по С о-л о в  ь е в у . Т. 24'Й, стб 1187---И§9. 
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в ТЫЛ, отдав'ая таким образом! противнику все захваченное у него летом 
л сохраняя прочно за собой лишь Восточную Прусоню, а позлнее и часть 
ПамерааИ'И.

ПродоБольстзеЕный вопрос, в с&ою очередь, даже при всем несовёри 
шенстье организадир  ̂ снабжения мог бы быть разрешен при последова- 
■ тельности и планомерности действий армий. Командование начиная от 
Апраксина и конч'ая Бутурлиным прекрасно знало, что огромное значение 
для правильности снабжен-ия имеет овладение Данциге и и Кольбе proai 
как центрами яoДiBoзa. Но когда нерешительный Фермер подготовил 
накоа^ед атаку Данцига, правительство под энергичнейшим давлением 
Франции ариказашо ему отказаться от этой операции, и всякий раз, 
когда взятие Данцига становилось насущной необходимостью, правитель
ство вновь устулало представление ^рсаля и Ва»ршавы. Бессистемйость 
же операций против Кольберга в первых кампаниях зависела как от 
г*лупости и «измены командоаашя соадой, так а от общей бессистем-ностн 
ведения войны, в течение которой олеративные наарзвления и аланы 
беслрерывно меня«1ись. Эта неопределенность в свою очередь являлась 
сл>едств:ием постоянной дилломатической бо̂ н>бы между кабинета^гн н 
гл;авнЫ'МП квартирами Петербурга и Вены при дoпoJш̂ нтeльRÔ i вмеша
тельстве Версаля.

Излишне г отворить, насколько вредны были подобное рассеивание 
усилий, подобная нетюследовательность. В отношении русской армии 
это, в частности, аризнал и фельдмаршал Даун, балее всех повинный 
в отвлечении русских сил от их естественного оперативного направ э̂ения. 
Став в положение объективного критика (после того как его заслонял 
собой Лаудон), он отметил, что русским следовало бы неуклонно дер
жаться действий на Померанию и Бра;нденбурх', не отвлекаясь в Силезню.

Несомненно, что решающий успех мог бы быть получен при последо- 
вательностй действий и в любом друтом направлении, по последователь* 
‘ностй в операциях союзйикоэ не было й с*аеда, а на войне хотя бы 
посредственный, но реш^ительно и энертичио осуществляе’мый план всегда 
лучше самого гшиа'льного, но нерешите̂ тььно проводимого плана, а тем 
!5олее академичесзюи построенных и меняющихся планов.

Огромное преимущество давали Фридриху единство и полнота вла
сти его командования. Все воэниюавшие стратегические, оперативные я 
гактические вопросы Kioipo.nb решал тут же, на' месте, и тотчас осущест
влял свои решения. Он маневрировал, отражал й йа51адал, не  ̂теряя 
грем)ейи. Между тем, кошнловоние союз-никовыбыло ио ру%ш и по ногам 
связано ■необходимостью действовать по указанй^м своих верховных 
военно-паштйчеокйх советов: s Австши — гофсригсрата, в России — 
конфереадии; Мало этсН'о. Глашокомаадующйм приходилось сноситься 
со своемн столицами даже оо тактическим вопросам. Это приводило 
командоваа1ие в состояние хронической пассивностй и нерешйтельноств. 
Оно то должно было действов!2ть по устаревшим я несоответствовавшта 
сложившейся обстаноше диpeктйвaMi то выжидать апробации собствен
ных предложений, то опасаться ответственности за неуспех операций, 
цр^шринятых на свой страх и риск. Б результате Фридрих имел полное 
основание посмеиваться над медлительностью своих противников и «ше- 
'стидесяти(^нтовйм*й гирязси, привеш‘аш1ыми к ногам фельдмаршалд 
Д а у н а » д а  й русских г^шшокомандующих. ,

Ко вое̂ му этомгу надо' добавить широкую вредительскую работу, 
которую обпшрная агентура Фридгриха вела в армиях союзников, очень 
слабую койтрразведк-у аюследних против хорошо подтащенного прус- 
.^ого шпй'бнажа и деятельность придворных парт»ий (особенно в Россиfr 
H i Франции), дружественных Фридриху.

‘ <Politisc^ Korrespondenz Friftdrfbhs des Grosscn», Bd. XVIП, S 17, 305. 
3 cITciopinecKafi жу1швл> N9 12,
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В неудачно» и прозившей рокавь[м дл» Фридриха, исходам кампании 
1757 г. короля спасло пресловутое апраксинское отетупление, явившееся 
в конечном итоге следствием торможения со стороны Апраксина под
готовки русской армии в течение зимы 1756—1757 г., о о д й о й  стороны» 
и полной неспособности как Ацраксина, так и его штаба, состаявшего 
к тому же преимущественно из немцев,— с другой. Этот прорыв лишь 
однажды столь удачно сложившегося фронта общего наступления союз
ников чрезвычайно улучшил положение Фридриха, освободив значитель
ные силы для его ударов по армия1м союзншов. Зима 1757—1758 г. 
стоила, однако, Фридриху полной и решительной потери Воо^'очшй 
Пруссии.

В 1758 г. успехи русской армии в Поме̂ з̂ ан-ии и Бранденбурге были 
71риостановлены вследствие нежелания Дауна поддержать союзника на
ступлением с юга, а сделанные русскими  ̂ завоевания (кроме Восточной 
Пруссйй) оставлены из-за неуменья шладить продЬвольственное снабже
ние, до крайности нелепых я несогласованных де^гстаий под Кольбергом, 
пассивности -и бездарности Фермора а  боязии оккуш1ровать Данциг 
несмотря на сооротивление Франции,

Кампания 1759 г., нача{вшаяся в довольно благоприлт11Юй для 
Фридриха обстановке вследствие его зимних успехов в действдях протп1в 
Франции и Австрии, озна-меновалась триуш|)<)'м русоюих войск и полным 
разгромом главных сил короля. Но Пруссия была спасена р̂З'3;ногласиям11!1 
между союзниками и новьгм отходом русских в тыл на зкмние квартиры. 
Это позвол^ило Фридриху цродолжать сопротивление в *1760 г., а безре
зультатность и бешлодность вынужденных совместных действий (вернее, 
бездействия) русских и ав(Стрй!Йцев в Сйлезии (что ке могло искуп^ить 
даже вступление русских в Берлин) затянул-я войну и на следующий год. 
Король НС мог уже в э т о  время надеяться на спасение, н о  о н  хотел 
сопротивляться до конца, а нелепое поведение союаншсов и «юстоянные 
конфликты между ними еще позволяли ему держаться. Но когда в конце 
1761 г. русские взяли Кольбегрг н получили &оз^!ожность, прочно окку
пировав Померанию, начать ^реш^йтелъное еаступление на шутреннде 
области королевства и его столицу, Фрио1рих должен был признать, что 
дальнейшее со<дротивл;ение немыслимо.

Его спасло второе «чудо Бра-нденбургского дома» — смерть Елиза
веты, вступление на' престол Петра III, выход России яз войны и ее 
(хотя и недолговременная) вооружешая помощь Пруссш^.

Таким образов!, длительность борьбы Йруссии против войск «всей 
Европы» не заключает в себе ничего удивительного. Несогласованность 
военных действий союзников, недоверие, а 1шогда прямая В)ражда союз
ных правительств друг к другу, подрытаая деятельность шпионов и 
агентуры Фридриха при союзных дворах и в союзных армиях, система 
ведения войны русскими, обусловленная тилсхой органйзац-ией продоволь
ственного снабжения, наконец, огромные алглийские субсидии,— а не 
стойкость прусских войск н, тем! менее, населения Пруссни (как э^о 
блестяще показал пример Восточной Пруссни), вовсе , не гениальность 
са-мого Фридриха II сделал1Р1 войну затяжной и позводали королю семь 
лет сражаться против союзникО'В. Не подлежит никакому соммению, что 
если бы Франция, Австрия я России действовали дружной согласоватоо^ 
Фридрих* был бы разб'ит в одну кампанию. Имея лротив себк даже 
только Австрию й Россию, сотрудничество которых было бы 
и при условш, что русские войска оставались бы зимовать Ш 
^̂ )ми территориях, Пруооия не выдержала бы в  двух камаШ Й, как 
утверждал й Наполеон— судья, в» вопросах дойны безусловно компе- 
тентны^^,



СООБЩЕШШ и ПУБЛИКАЦИЙ

КОММУНИСТИЧЕСКИЕ СУББОТНИКИ В ГОДЫ 
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

Сг Болтиноа

г
Тесная спаяшость аыла с фронтом, все

мерная 1В0Адержка народом Красаой Арша 
а годы граждамской вой̂ ны 1918—1920 гг. 
была 0 |Д'Н01Й из яажлекшш 1гри;чш ш>беды 
советской вдастн над интервентами и бе
логвардейца и а  «Ни одна армая в мире, — 
тнюал товарищ Сталин а мае 1920 г., — не 
может победить (речь идет, конечно, о дли- 
'Г€льн0 й « прочной победе) без устойчивого 
тыла. Тыл для фронта — первое дело, нбо 
он, и только он, пятает фронт не только 
всеш! видами довольствия» ш ; и людьми— 
бойцаш, настроениями и идеями» Ч

Помощь тыла фроиту вьфажалась © раа- 
иых формах « в первую очередь в бмст* 
рОЕЯ й ■безотказ'ном вбнкхшеашя асех тре- 
бовднйй фронгга по снабжению Краевой 
Аршй резервлш» боепрапасаш, кродаволь* 
ствием. А это ъ условиях того вре»е*ш 
было делом »сключи1телы*о трудаы«, таа 
как Г|ражданская т йш  1918— гг, аро* 
ходила в o6 cTai0 oese огром»ой э1£ощ>шче- 
СК.0Й разруха, порожденной четырехлетней 
Ri№epiBajraeTH4 ecK'oft: войкой. Вое облает® и 
без того oTcrajBoro аародшго хозяйства 
помещячье-буржуазной Россия яахолн^вьсь 
в таком состояшш, что толысо героическме 
трудшые и организаторские усилия гаоаых 
ховяев стрбры — .рабочих а крестьян, ‘аоз- 
главляешлзс леашяско-сталвшсхой партией,— 
могли обеапечрпъ KfpacHyro Армтмо аоем 
яёобходамьш jutn успешного ведения ®ой- 
яы. И советский тыл все делал для того, 
чтобы обестечйть победу Краевой Apwmi 
в «е борьбе щк>тт кюого^шслешы^с ара«
1ХЖ '

Г л ^ к о е  оозшаше рабо«ш®1 н крестья
нам! своей о^тст-вейностя за судьбы ог- 
вовванмого 3  октябре 1917 г. у аксшюата- 
торов оте**есгша в1й1ражалось т  только в 
безза-ветной, т^рсж-ческой борьбе т  фронте, 
J50 и 3  исключйтель'ном трудовой гфойзм? 
{а ты1лу. Стремлеш!© работать оо-воеяному, 
?ийк)<гатъ как ж>жи?о больше, чтобы обес
п е ч ь  фроят эсем j^)6 xot5 HMHM, гй^кшало 
1ювую ^ р м у  трудового ге)рош5аа аведе 
!ЮОУ»\рушстгаческйя субботшко®.

Первый ко»мйуйисттеский субботшк

был проведен 30 мая !919 f . ра^ототи 
Московско-Казанского железнодороокшто 
узла. То, что аом^з^ушсшческие субботчвшса 
впервые возеиклй среда передозой части 
й(едез*Ю1г1<орожного яролетариагга, ае яв* 
ляется случайньш.

Отчгта;Н)1й, расшатанный четырехлетией 
й-мпериаластаческоЙ войной железнодорож- 
яый траасгюрт в годы гражда»ской в ^ ы  
был доведен до оостойная раэаала. Из го
да в тх>д ©озрастал 11роцеят больных паро
возов н аагонов* К 1917 г. процент боль* 
н ш  паровозов достигал 22—24, к аачалу 
I&IS г. — 35. к конау 1918 г, — 47, а в 
1919 г. ДОХОДНА! до 62— 5̂5, а т  отдедьяых 
железй-ых дорогах 1̂ оаент больных аарО' 
йозов был еще &ы1йе. Надрямер на Мур- 
мааокой дороге о« юоходш до 69, та Се* 
^ряых — ДО 65, а на Южннх — до 7 $. В 
та«ой же стеоеш ухудшалось ж>дажеяйе 
й с  вагонньш варком. Уже в 1Ш8  г. про  ̂
иевд больных вагояо® щхаадт до 16—20- 
Посрузка вап»юв я 1920 г. сократшшь а 
4—5 раз по сравнению с 1916 годом ^ Кро
ме того венду яехоатш фзботй сялы шю* 
то вагошв с  пр01Д(Овойьстзеашьгш и д$>уг‘й- 
ш  грузада, дрй6 ыдавш1ши в Москву а 
другие города, долго ае раагружашсь, что 
еще больше ухудшало ооложеане желез- 
водкэрожйого траисйорта. Бстест&ешю по
этому, что воорос о трайсяорте. в оеобев* 
носта железнодорожном, нанимал большое 
место в заботах партия я вравятедьстиа.

В докладе йа д ^ у м е  Моеко»ск<кч> со
вета весною 1919 г, Лешш говорил: «Ра* 
бога ло тражмюрту стс«т тш, что аа вос
токе России, за BoJTOft, у «ас «есколько 
миллэсжов пудов зиюба,— 1 0 — 2 0  т ллт -  
яо» уже осьтано я заготовлено, «о мы не 
1»вожем его поацезтк... Работа траислортаая 
требует »ел«чайшего иарфйжеаяя. Нужно, 
ч т о ^  рвбоаде на каадо^л собрэдска стави- 
т . себе во1Ч>ос: чем мы шжек оомочь 
транспорту? Не можо!» ля »ш ъ1ыл&атъ 
мужчвв жшшшшии яа адепшвх работах и 
даиуть 1̂ жчвн либо а режмггные мастер* 
сш е, т б о  т  поцощь желешш>рожвта- 
к aw?» К

 ̂ И. С т а л и и .  Статьи я речи об У'Кра- 
шге, стр, 93. рартйздат ЦК 1Ш(б)У, 1936

* Нормальным считалось 16—17?? боль
ных па.роаозов и 3—4% больных ааговоа.

® «Правда» от 16 апреля 1920 года.
* Л е П й й .  Соч. Т. XXIV, стр. 210,



30 с, Болтшюа

Нашсапшя 'песною 1919 г, угрооа со сто
роны банд Колчака» в то время яаи<5ол€е 
опасного врага, подходившего к Волге, — 
по-тре5бовала отвлечения <в Красяой

м̂ иоглж KOMivEyiioracTOia и рабоч-шх с  
прсийэодотва. Оотаиийеоя sia аредприлишх 
а желшЕЫх дорогах рабочие вадели, что 
JipH недостатке работах pyic, П|ри ра*схля- 
баэшост'И и некоторой, несознд-
телшой части рабочих |ра'згруэка а !гюгруз- 
ка важнейших груэоа ироеоходнла 'Н-еевое- 
,р.'рг&!!ешО,

В такой o5araiHOBKe а  возшкла идея 
коммуштстическях оубботаакоа. Выдвинула 
ое впервые партячейка дело Сортировочная, 
Мос1со©'СкО“Казанского железиодорожиого 
}'зла,

 ̂ В iiaчaлe апреля 1919 г. партячейка депо 
Сортировочная созвала экстрегпгьое ияртсоб* 
райие для обсуждения 'вощхка о  m \f, ка:с 
в сш щ  с  Т5гжелыд шложешьем ш  франте 
н абех&аткой рабочнх рук пргодо,^еть тра* 
дяциго празднования ^ бо ч ш и  др^ишкаю- 
1ДИХСЯ религиозных ираздинко© — благове- 
HieiK'iin я nacx:iL Было вынесено следующее 
решеш^е: «Вайду того, чтч> прошводагел!»- 
•иость железнодсмхожного трааояорта Baaia й 
1>айду. усиленной перевозки, мы» коммуш- 
сты, оостановляш отрвбоггать блапзвеаце- 
иие»Ч В субботу 12 апреля 1919 г. ком- 
^̂.>’̂ и̂cты дело Сортировочшя с  8  часов ̂ «ве
чера до б часов утра 13 тр&ля йра&елгя 
бе-сллатао еверху^ючауго работу, отремоигш* 

■ pofja» 3 шровоаа. Этот опыт затем 10 мая 
пойторош! кошвуяН'Сты тж>го ж е^ зэодо-  
ро}юното nbtnipoiiofia Мо̂ жойако-Казайского 
>1(.атбшнодадрооюаюг̂  узла.

В. И. Леник высоко оденил еначешв 
’5ТОГ0 iHOiBio»ro , явлемвя в йж>нй 5>абочего 
класса. В сггатье «Великий почил» Леж$а 
п-п-сал; «Печать сообщает ш ого цршиероа 
героизма красноарйлейцев. Рабочие и кре- 
сть-яве в борь^бе с .колчакоацамаь, 
i;aim л друтилш войскйш зкшешдаов и ка
питалистов проявляют 1м*редко чудеса 
:храбростя и ъи:н)ослизос*ш), отсташая завое- 
рйзщя* ооцнаЛ)И!сггической револзоций... Не 
гшньшего ши11шн.ня заслужвааег героиэл! 
5>вбО'Чйл в тылу, Гфшю-тааси пигааггское 
й̂ начеинге ®* этом ошдаеЕии имеет устрой-
*Т̂ т рйбОЧЙМИ, 310 ж  С0бСЯ®6Н*ИЮ(МУ ПОЧ;ИН.у.
ко мм у н и с т й  ч е с к 1гх с у б б о т hti- 
к о IB», *.

в кашунистичесжйх 'Субботшжах Леигия 
ушдел н?1'чало богрьбы ларедовой части про- 
лета;ряата с  кооносгшо в своей собстаен- 
ной -С|реде, -оо стары?н-и аэг.^д^.я на T|pyi5., 
зсак под'незссЕын.нй, вьисужденный, к ж ш  on 
является в услоьнях капнтали^эма. «Видиж>, 
это тедьш  еэдв яачало»--ш8сал Лешш а  
той же статье,— во эфо ®»чаж) (иеобыкко» 

боЛ'Ьшой ®а^®оста Э ро — аа̂ га̂ жу пе
реворота, боср&е "бо̂ лее сущеет-
п е̂ийого, более к?орей®оро, бол^ее редааюше- 
го, чем свержеше буртжу̂ БЭйи, й)&> эте —* 
по^да ш д  собстваниюй «сосноютью, pacrfv  ̂
ценностью* мелко-буржуазным эгоиамом» из.д 
5ТЯ1Ш1 «ьрявычкащ, кох-с^ые я?рокдаШ'й 'ка-

ляталшм оста.нтл в яа1Следс;1\во рабоч2Л1у й 
крестьянину. Когда э т а  победа будет за- 
крешюйа, тогда и только тогда йо&ая об- 
теотвешжая дисщишвинш, сошали}стнчеокая 
даьсцкплйна будет создана, то<гда я  только 
тогда возврат назад, к капиталиаму, станет 
невозможным, коммунизм сделается дейот-» 
1знтельмо непобедимым»*.

Почин ком1\5улнстоа Московско-Казавско' 
iTO ж-елез^одорожного уела был (Подхвачед 
железнодоройшиками другйх дсрог Мос.к  ̂
вы, а з-атСиМ ра]б041ими и служащищ пргд- 
приятлй п уч^>еждешй Москвы й железтю- 
дорож1гикам;ц и рабочими стредпрйятий дру
гих го;род,01в. Пролетарии города Леншй, 
ОДШ1 т  первых п^ 'вати 1вшно почпи m t- ,  
KOBCKKix ра'бочах, уже к  »ое1Ш1брю 1919 г. 
давали по городу а средаем ойшо 1 0  тыс4 
человек — участаиков ъ  каждом суббот^ 
лике *.

В конце йкх?1я 1919 г, «Правда» ооойщК’- 
о  ш р 1хж  •аубботн5йке, Î!pOEaeдeшк!̂  ̂ а 

Брянске в йюлов^й е̂ atat^cia 1919 года. Га
зета иифорщ{ровала и о" первом. субботшгке, 
П;ро®еде1ш ад шрТ‘0 ргач1Изад|11гей гор. Сара
товца,

Кол1ачест5зо учз.с’гт т в  субботтаков 
момшта гкх воз?шин!0(веаш1 ее^пклшшо «af̂ a* 
стад), «Месячиььй срок {работы,— шлала 
«Петфоградека^я гаравда»,— дает такую циф- 
р<Щ)о карггй£ву: яа первом cjT^KHiHiKe,
16 ж у с ш  ра»^ало 5175 челш ^, tia вто
ром, 23 августа—7550 человек, на третьем, 
SO ав!густа — 7900, иа чегаертол!, 6  сентяб
ря— 10.260,, на ажгои, 13 —
10.500 человек ^

Сооетакая г4 >еоса, и :в in<^yio о«ю.редь 
«Праэда», с к е ^ ш  даей возштаовешря 
суббот1гкков уделйл̂ а ти б0Ш!Шуе вшшавяе, 
соо1б(цш о  передовых" р»а?боч!14х я служащйх. 
пришшЕю^гх (все более а'Ктпв!иое участие а  
субботшках., «Пра(вда> и другие газеты ве  ̂
ли агитащй'Ю за ©овлечение в это двкюкени-е 
все)й ш есы р&бочт. и *сл1ужащт!х, 1П01Д;Ч'е(р'* 
кивая )бо1лъшое знд'чеше суб6<утшшуи в Де
ле поающи тыла фронггу.

5 1Ш0 ЛЯ 1919 г. .«Правда» сообщала, что 
^^игада pai6 0 4 ?HX“iiC0 Mi^H5icT0 E в кошФчест- 
ве 7 человек иа от. Малояроа/шаец, paioo-̂  
тля о «зосюресенье до 1 2  чаоав яоЧ'Н (то 
есть скш о 15 часо®), отре4ло1вдровала са- 
ровоз.

9 августа 1919 г. «ТТравдаз̂  с  ciB:5im с  
субботн;иками wa Рязано-У^ралыской ж ел^- 
51,ой дороге |0 ПгСл;го: «Все Я'й конмшяетяче^ 
СК1ЙЙ субботйик! Все на работу! 
престутшю думать об отдыае- 
ка'--кды'й час дорог. Многие 
му “ТО уверены, что им кто-то о*бШЕЛдать 
хлеба, топлива, шнуфактуры п щощ^е про
дукты, за н-йх кто-то обязад отре-монтиро- 
(злть fla-роэоэ, кЗ'Гок, «асйцдаггь иуть и 
проч.» v

1 т от  1919 г. d flp a ^ m  
коммунисты желе;:знаг1орож®ькп.
Котлас постановйж работать каж-лую

 ̂ ^.Правда» от 9  йяя Ш!Ш гоД0 »
 ̂ Лензгй- Со'Ч -T.-»X)^rV. стр. 329.

® Т ам  ж е .
^ «Петроградская правда» от 12 се^ттябпя 

1919 года,
'‘ Там же от 23 сентября 1919 года.
 ̂ «Правд а»* <Яг 9 а згу ста 1019 года.



Кошщнистические сибвогники а годы граждажкой войны

субботу ло 6 чаС'Сз бесплатно. В шряг/ю 
'эубботу 01Ш в 5ислс 17 челозск в'ыло- 

64 погонных ег^шнк драв. Сообщая: 
о вт0род1 суббах‘Л1ж«, проведенном в Бря̂ Н" 
•Ч̂ е, ^П-рйада» пйсала, что €остоя®шизкя 
:) азгусга ®т04рой К0ш.1'}'?гжст!-2чес«ий суббот» 
лих нривл-ек iMHoro 'юр-асноарлаейце®, савет- 

и 'Граждан, В р^дотах уча
ствовало 'более трехсот человек. Зя т,^и ча- 
t̂ a ^<кугы |ра:^уж:-еаш 75 гхлатфцрм с ре̂ Еь- 
сами Ч

Е вазиетке «Вежк15й шчин» -находшт от- 
клж » «Праздаэ- аисала: «Вел&жаге Лукя,
4 йтуста. П>е;р®ый с^-Шэт1шк шы;5«ун1ктоз 
1г сочуастаующйж «1'рош-е'Л ©едшсол^.но. До 
J 50 мастеровых к  рабо<щ1х тмжуиттв П'ро- 
делала! зилчнтелытую рабопгу в ишда^с'юшс 
желез-нодс^рожных мастерских. Предполо
жено лозпако\2;иггь ко^гмуна-стоз с крестьян
ской рабс'^той и © теремной с^-Щутш на- 
правдть ш  ъ вож егл дл-я уборки сен<жо-

■ сов к урожйя семей красшармейцев:^
Из с-1с!(.\5’ера 'В йо>мер в -1"Правде:> увеливд- 

1?,г.пй’Сь свд«;ш1Я о раоп1рс>ст,{>а*1Шш.к'суббот* 
^гиков и росте кол-лчества их участ^ 
:;1ж оз, «Ес^ти на аервью два су )̂6опгтт еа 
ст., Пе?ш йвлялххь 23 и 41 че^юв-ак:, то 
третай язилось 418 человек. За два с до- 
„ювщюй часа работы был рассортирован 
колесный парк, уложено в штабели 50 за- 
гошшх о̂ сей, убрали т  проходов тяжелое 
железо и балки, погруаив их в вагон^ 
Было нагружено 30 вагонов балласта, 
заштабелевано 40 саж, дров» ^

6  Ьевтядря 191Э г. «Йраада» сообщша^ 
пто <& вдосК’ОБОКйх \ *пшел^Й ш
<5̂ а̂дадй артаа^^еф-ш {«Мастяжа5)т») 123 
фчшс за 3 часа работы 30 aiB̂ Г'У•c.тa ютре- 
моФН-едрог̂ али б 155-Ш5ДЛШ'етршых ; оро^дий,. 
начали 5ЙМ0 НТ $ орудий, йеся^жко'''Ору- 

ш>ста£&иЛ111га иередда ® вм ш лш да ЙД 
дру-гих оборотных (ра о̂т.

А е к ш ш  9нтузй21а№, е'амкуйэе'ржвшо- 
еть|о ра^отшм ра’бочи© ш  -зоестано®лез |̂$ю* 
и oycsty % ход разрушейнш крсжьшленных 
и в 0ftp3jy2O очередь оборршшс ю^длрЯ'Н- 
тШ is 'SJWBOCTsxt ошэбождеш1ьга 0т 'бгдо" 
г%а^4ейда , н: ннтер&елтое! 3,а ^

с о о ^ ад а  о жрйтлшш- 
110 ®оостаи<шгешш( .эоедаога 

И'^евсж>1̂  зашда, где бедааарде^вд, ухо- 
.’’Я, нсяорт^от «о^5^р^д0шш?е 
‘̂ ;аняэ.Шз|-. :З^Д а, ■ .Яекаш'кашьг» ,®^р^ен:пш 

, ^!елотард^Йда)^ш, 1бмда'' р ^ о №
\гл IB ш р ^ т  е.у<Штнико>а в 'гечешй 2 дйей 
вместо- 12, как это* истрепалось ш
оШ^ыхуствм^: . ' ,

". Дд Ш19 1% с ; ^
i6 0 T » i j  ш' былгн лсютатшш, в
срга.шва1гйшш‘с:зд отндаенщ!* OprtH^aiWB-

■ :УШ жом^нжтичшешх еуббо^* 
i^KKoe н IIX ?дазщю®'Ь^ не. !^ыхад5ш> - до

. аа яредады" г̂№егж>й нартячеШеа, в
, »|?у̂ 1йам шуч^ае pst<^patoa ii райое-а.

t j  сдаяр^я  1919 г. Щ равда^ щоме(утла
-■ '■     .,ЩПтлпт,щЛ»:лГщл :щ̂шф, ' . . ^

J «Пра]йа» ’ОТ ’
S ^-Там в, аэгрт^'’ 5919 в д а ,

Т ш ‘Ж«'’от 9 рода.

обращение Моако-Вч'ксго комитета [^КП(б}  ̂
где аэследнйц пр;"-;^ызал нарт'ишые оргаяи^ 
зацш! Москвы BsecTH в орташ^за^циожь^^? 
ратая дело п ро ве де пня лон мунгистиче ::̂ кш 
субботййкоз к сообща'Л о создаиии прй 
MocKO-B.cKOii комитете парт*5н особого бюро 
по учету» ко:^!Трйлю п оргаа}|£зацгль суббот-  ̂
пккоз 3 MocKiSe. Зате\г ® ктще 1919 г. *6»- 
ро субботкйкоз лри Л1осковс»ка!й icoMEiera 

’РКП(б) и в районах былй реорганизоззн^д 
й отданы СуббОТаШКОВ.

к  осеки "1919 г, ко:^мушст®^ескш суб^ 
боткики вылились в мощнее данженз^^э 
трудящ-тая города. Из чието партийны.'; 
по составу уч^ютишк:ов omi зсе больше 5̂ 
бальЕге ст£Шоз.ятся м^сс<щы.ш Су’бботняха- 
ть Корресэз^шдеяд'гжг о с̂ убботти'лх , в 
^Правде» зл <';е.1-гтябрь н октЯ'5рь 1919 г. от- 
льйчают нара>сташ1е т е л а  бсст1артийных; 
участ^^жов . в Ш!Х- В . одио̂ .̂  ш  су61̂ тш коя 
;па Пут11лозг.ког«'3 заводе' кз 300 участ^ико® 
было дож е 2д^, d^JiSipTsmmjix, нд. cy^o t*  

Ошлызккког-ц. района Петрограда HJ 
10Ш) чeлo^зeк было около 40%' бесдартнй^ 
ных а т субботнже ка ст. Люблнно (под 
,Мо1!К.эоЙ) ш  228 человек было 164 беспар
тийных ^ Число беспартийных, принимавши 
участие ' е ■ субботштах, неуклошш по̂ вьпта*̂  
тсь, достигнув в ШО г. 75—

Наряду с об1ПШ рсх^тш! тплчества уча*̂  
стшткоБ в субботниках к осейй 1919 г. ■яа'̂  
м-е-ттось, я  другое ва^кноа яалещ»е' в 
[раэшот! — <рост ^ешсптеа&шх в них жен
щин — ̂ аботшщ . !й слч?окащи«, 30 октябр? '̂

■ Ш19 г* ^Гфавда»* сообщала, что в су<)бот  ̂
:£тя:<5 на стан?г^ш Москва-товарная •шда.а̂  ̂
яшощеэ «багхышнетво составляла

.шдросткй. 60 участйи^ов пого  су^от* 
„нака paarpyejsjm 7 » ш о в  ирод-овапьствия 
в .погрузаЛ‘й 1 вагом. С ,но5?5ря 1919 г, са* 
ратошйш же!Ш1,икы-ра1бота!ВДЫ с т м ,  сжте-ч 
&^атя*^есш участвовать з, суШспттх. 
га-вюова;Н1ще. в ш  с у д ^ ш ш  Ш ш  Ешра̂ &’̂ ; 
)Шт образом на'
больных'*' й. ipaiiê jiî x Iфacпoap1^^щes (ш{1тье 
к  сшрка т.; е-% Особе™  за.меЪ|^
|юст <ш^чбст&а,' штШшш в  су06таш ах Д5 

%^щш t.f д а д а  tEi.p^^-'
дш1шг Ш
fea, о т " с д а а  т т т  ж ед ^ о д о и

в  . ■ о т л о  Шжт ; *f««*
€ш лт  Ш" ' рй«,
5оч®г ртттш ,sbo6-
Ш ' ДШк. -страсгт
е л ь  |>а^оггу в  ;iio . S ..
■ ЖЖ:

Ш, 0Флш1чФг«/щгсокой й1ршэетдфе*^1Йзо̂  ̂
ОшечМ  - з д  : 0 5 о то в те^

' д,т З ' се^шйрн 1Й0 г. «ада с^:одшо-й 
суббс'тшнш Ш' жежзвод-о^жш^ сш:н 

и ш  ■ Л к о б о ^ :  Ш ^ ^ з я  'ш '■ с ш м й ^ т '' кро* 
ш  'ТОЩ йргЕМжро® сгуб(^тшсш» где,
случад'ось,'. Btseei^b т т б т к  за а д а  .ра« 
'6д а 1\< щ А .ж  й  с^бйрагЛй 
^gyca, рШ ^ая ромк> а  й и ь  ' раз .̂’̂ сяешке^

■ <юШшо^ЕЖ5Го. Вышют р T®i?e -
' работа ® ■ ш с т # ^  £вдет щусяешно,
. waccap д;ш'ттрдаера ’оста^Ш'ШГ Ш^шве^^ча^

Тазй же от 14 с^атября гада. 
Тамуще от ^  д ш а ^  ШШ года.



■3S С- Болтинов

cTiJHKaM су65отк1гк<®, пояЕктяются созна- 
Т’сльлые .и гоао|рят: «̂ Нет, таварищ^щ мы
уже Kpacin-№i перед суббошпкамй, пора 
научнггься».

Высо1сая пропзводителькогть • труда на 
субботниках с особой силой подчеркивала 
иеэзаэетаую иреда.нность рабочего клйс-сг 
II Д:рут.йх трудящ*их'ся д-ê iy партии Левина— 
Сталина, показывала нх йегареклоиыую во
лю сделать ©се для помовд фронту, по* 
iM04b Краской АрМ1Ш1 разгромить штервеи* 
TOS II белю-гвардейцев.

«Голодн'ьге рабочие^— шисал Лени«,-*~ ок
руженные злост1юй кш1тр-революдионной 
агитацией буржуазии, меньшевиков и эс- 
эров, устраняют «хоммуннстическне суб- 
ботдак.11», работают сверхурочно б е з  в с я- 
ivо й  п л а т ы  и достигают г р о - м а д н о г о  
л о а ы ш е н и я  н р о н з в о д и т е л ь и о *  
с т й  т р у д а ,  несмотря на то, что оии уста- 
ля и-змучены, истощены аедое|Данием» К 

Субботйжн приобретали болыпе-е
значение для преодол-енля эконошческйьх 
трудностей, обостря,вшихся в ходе граадан- 
ской войны. В саязй с обозлачтившимся к 
осени 1919 г. острейшим тоаливяым кризи
сов! в промышлешоста, на железнодорож
ном транслорте и т. д. Я т т  шкал  в но
ябре 1919 г. в письме ЦК РКП(б) к пар
тийным организациям: <Су-6боттш долж- 
К1Ы. лроводнтьея чаще, энергичнее, си*стемд- 
тичнее, более организованно н в первую 
очередь иа топлн'вные рабогы. Члены пар
тии д а 1'Жны HTTiK впереди всех по трудо
вой дисциплине и ;&не]5гии»®.

Кошунйотнческйо суб6 отш1к<н преврати- 
'ггась в заадечателшую форму еоимощя тыла 
tt̂ poHTy, больш(м и ранеаш! красноар^ФеЙ- 
и т  и их семьям. В 1920 г. проводйлж:ь: 
^Неделя помощи фронту», «Неделя крааяо- 
то бойца», «Неделя заохадяого фронта»» 
'«Неделя южиого фронта»> «Неделя ранеаю- 
го я большого красзюйрмейца» и т. д.

В Я;Н1варг 1020 г., по шиц^аатшое В. И. 
Ленйш, по ©сей iCTpa'He была ©{мганизована 
«Неделя помощ'и фронту». Цешральньгй 
Комитет РКП(б) обратился по 5 то*му пово
ду  ко (Всем «хартййным оргаиизацйш тыла 
к фронта с  письмом, в которам так опре
делял задачи этой недел!»: «Задача «неде
ля» рааъятичь |рабоч1Ш ti крестьянам npir- 
^•ны и ц-ejm вашей войны, значение для 
т:рудящихся победы шш гаараженш Крас
иной Армия, решающее эначенйе настояще
го момента, когда |>абоче-К!рестьйН1Ска'Я рес- 
Л'убЛ1дка приближается к победе над всеш1 
белогвардейцами, н тем заставить Антанту 
прекратш'ь блокаду и поддержку нашей 
буржуазии. В этот решаюишй момент все 
силы чр!удяодш:ся тьлла долмсны быть от
даны на поддержку ярасйого фронта, Крас- 
1ЮЙ Армш. Поддержка должна быть ока
зана не на словах, а на деле»*

В «Неделю пкумощз* фройт^» ш д а е  ты
сячи камтиунйсто® я б^ арш й н ы х рабсл^а- 
лхг мигшшум по 2—3 часа сверхурочно е̂ ж>е- 
дпевно, а воскресенье Е р е^ ги л и  s  обыч- 
!шй рабочий день. Рабочие Охтенского за^

вода взры!зчатых веществ в Петрограда*, 
постановпл'н в «Неделю помошн фронту» 
вести работу круглые сут,ки и сверх того 
в порядке субботников отремонтировать 
4 паровоза и 100 вагонов, В эту неделю а 
Петрограде были собра)НЫ мтад-лионы pyfj- 
лей, много продуктов, табака, белья н 
т п. ♦.

РабоЧ|Ие «и служащие предпр1?ятий и уч
реждений Москвы стресугились в эту неде
лю сдела}ть в-сс, что можно, для помоод.и 
фрошту. «Недедленно, с завтрашнего дня, 
«|р1И1ЛОж-ить все усил'ия, чтобы удвоить про- 
шводи'тельпость труда на своед? за;воде, 
провести огчисленнье од-нодневного зарз'бот- 
ка на Красную АрМ'Т̂ ю н гароиавести три 
вечера сверхурочных работ. Во ©ремя -Bcofs 
недели фронта призвать всех знако:.̂ >ых нал! 
граждан отдать фронту Bice, чем oinii \гогут 
поделиться с красноармейцами, а также «  
мы сам.и должны удел̂ шть» что »оз?>к»14но 
4t3 овоего скудногю Ичмущества»,— писалп 
рабочие я Счггужащие воепно-броневого ав- 
том.обилы1 0нремонтного зазода в сзое?5 
реза̂ юций

На Урале только на Пермской' желел- 
5ТОЙ дороге в «НедеЛ‘К> поимоши фронту» я 
январе 1920 г. на 93 железнодорожных 
станциях было проведено 308 субботникол. 
В них участвовало около *25 тыс. человек. 
Было отремонтиро*вано 38 шровозов, 56 ва
гонов, очищено от снега иного верст же« 
лезнодорожного пути »и П)ереработано, пере
несено 383 730 пудов раэных грузов ®.

В Саратове в  «Неделю полнощи фронту 
и транспорту» 6 Ь1Л проведен ряд субботни
ков, ® которых участвовало много тысяч1 
человек. По далеко йе пкхшытй сведениям, 
только к зоскресньке I февраля 1920 г. 
на В01дга-при)стайи я  других местах работа
ло около 3 тыс. человек, в Саратовском 
жел^еанодорожтм депо — более 300 чело
век, на стандган Товарная Ка 2  — болехТ 
1300 челоеек, на станции Товарная Хй 15-^ 
400 чешвек, ш желеенодорожных мастер- 
сках — боле-е 500 человек. В воскресника 
3 фез.р2ля 1920 г. только на саратовской! 
железнодорожйои узле yHacTsoBaino более 
пяти с половшей тысяч человек^.

В Саратове «Неделя помощи фршту» 
совпала -с сильным^и снежным.и заносами на 
желез-нюдорожных путях. Поэтом^у работа 
на субботниках © эту неделю была налрав' 
лена главным образом на очистку ж елез
нодорожных путей от снега я льда, на ре
монт паровозов я вагонов. Ежедне(&но в  
течбН1ие этой недели работало на одной 
только очистке железнодорожных путей до 
4500, а за .всю ^неделао — около 30 ггыс. че  ̂
ловек с Ш  тыс. подвод. Была про
делана отромна-я работа: очищено от снегЗ 
И' льда около 2 0 0  ®ерст железнодорожного 
пути, переставлено около 16 тыс. щитов, 
вывезено 1МНОГО оотея вагюяов снега и льда

' Л е п я  н. Соч. Т. XXIV, стр. 341. 
“ Т а м  ж е ,  стр. 534.

^Правда» от 21 декабря 1919 года;

 ̂ «Петроградская правда» Кз 36 за
1920 год.

'^'«Красный архив» №  4 за 1937 г.̂
стр. 2 0 . (

® «Правда» от I апреля 1920 года.
, ’ «Сарато®с4сне яаэестия» №  29 за
1920 ГАЛ. >
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с путей I! т. п. Ч С IID меньшим успехом 
была прС'Ведепа «Неделл помснци фронту» 
л в других городах.

Вслед за «Неделей ш>шщи фроетуэ 
большой размал суббопг'шси при̂ ияли & «Не* 
делю трудового фронтах\ Проведение siovi 
недели пресладовало в основном д>зе глав» 
ные цели; улучш-itTb работу желез;нодоро-ж- 
нош транспорта и повысить качестао рабо
ты предприятий коммунального обслужива
ния: водопроводов, Tp̂ tMiBaea, алекхрост-ан- 
ПИЙ, хлебопекарен, -столовых, почты, теле  ̂
фоаа й т. д. 1 ф&в|рал!Я 1920 г. Лешгн з 
nwcbM̂ e к чл&нш CoasiTa обороны писал: 
«Положение с железнодорожным транспор
том совсем катает,рофкч'но. Хлеб п е р е 
с т а л  п о д в о з и т ь с я .  Чтобы спастись, 
нужны меры действительно экстренные» ”.

В эту неделю 1рабочае и служащие, по 
собственной 'инициативе, удлиняла свой ра
бочий дель «а 3—4 в болыпе часо<а. По 
одной лийнь Москве в эту шеделто ра)бота- 
JK) саерхурсучно, бесплатао яа разных пред
приятиях и желе3!нодораж.ном транспорте 
43б 169 человек. Было погружено разяьшп 
грузами 555 'вагонов, гас^ронесено разных 
гру^в около 250 тыс. пудов, 1йзготовле<но 
для Краевой АрМ'ИИ около 17 тыс. шине
лей, телогреек, !курток я т. п. в  сдел1ано 
ш ого другой .работы. Почшш этого непо- 
средстве.й.1!о на железнодорожных узлах 
Москйы работало в эту неделю © порядке 
суббопщков около 200 тыс. человек. В 
среднш  5ьа железяой дороге работало 
сзержурочад по 3 часа в день в течение 
всей надели около 30 тыс. человек. Оеноз- 
т я  ш сса участника были жел^езаодоросгк- 
т т .  Было оггремонггироваш более 400 па
ровозов и более 500 товарных и пассажир- 
сш х  iBaronoB, гвскгружено раз-ных груэо® 
более 800 вагонов, разгружено okojso 
М  TWC. вагойов; переяес&но раадых гру* 
зов, рельсов, машин и т. п- около 500 тыс. 
пудов, отремонтировано около 2 0  верст ж е
лезнодорожных путей и т. д. ^

III

Субботайкн пр*ятта такой размах я при
обрели такое пройзаодс-шеаное значение, 
чтч) стали рассматраваггься партией как 
о дш  аз оущестй&ваей’цшх фактофю© в деле 
иреодолвнш экочомшеской раз$>у;ся.

IX съезд РКП (б) в резолюция «О зада
чах хю1ЭЯЙст®ееаочда сгрш^тальстдаа» сзго&ци- 
альиый пункт посвятил субботникам. «Суб
ботникам,—гов10р«Ш)сь в этЫ1 резодоцш ;^  
должно быть уделеяо на &№стах весрав- 
п«ш)0 большее ашнешие, чем ато п:роисхо- 
Д'йт сейчас. Ц т  субботашов (рвужво sbi- 
бр^тъ .̂ а1дач,п>, ближае местш>му яаоеле- 
шю, предавать им хЕ̂ рактер коллектявяо^'о 
трудо&0(го уойлш ®о ймя зараиее иоэ&ст- 
тшх ^ 1Ю(н-ятны,х целей, вовлекать в них 
не только беспартийных рабочих, но л нее 
вообще местное население, мужское и жен
ское. Не меяее важны тщательно обду-

малныи т-ехническйГг план для каждого 
субботника, строго целесообразное распре
деление сил, безусло!Вео экоюшюе лх 
использование» \

Прнблйджалось I Мая, которое предсто
яло кро»аесгй в обстановке войны с беж- 
цолзякаш! II ба!ройЕ̂ м Бра-нгелам Вся обстя-* 
H’OESKa по.эелирельно диктовала отметать 
этот праздник г|‘еждународной пролетарч 
ской ĉ xjnimaijxiocTH не так, как он отмечал-» 
СЯ 0 (быч:н0 .

В резолюцш! IX съезда РКП(б) слецп* 
аЛ'Ьйо о 1 мае 1920 г. быж> сказано, чта 
этот де-нь надо преврйгкть «в лрандпо.?- 
ыый всероссийский субботник» ^ Перно* 
майский субботник нал№чея был как меро
приятие всероссийского масштаба.

Во глз'ве всероссийской KoxrsiccHii по 
'В*одешю этого субботюта был поставлб:  ̂
ОДЗН1Н из гиэторктетнейяш’Х людей нашьГ5 
ларгпи!а--Ф. Э. Дзер*жинск:51Й. 14 апреля 
1920 г. «Правда:  ̂ пой^естила обращен яе 
Дз&ржшского «О первомайском субботгш" 
ке> ко веем губиспюлкоиам, ry6 KOMTpyflavt 
и о кошш губкомам т угш . Обращение 
указы!вало ш  аеобходймость сосредоточить 
ва(ИШ,№И1е в прозедешк1 перэомайского суб-» 
ботшка на наиболзее актуальных, фупда-* 
мешшпуН-Ь8Х йадах работ. «При выработка 
npoqxaM'MiH первомайского субботаика,—го̂  
ворилось в офащеаш!,— надлежит щме-* 
тить работу, 'вьшо^шйеаьую массовым тру*< 
дом, имеющую явное общеполезное значе- 
ЕТйг я проведеиие каковой явшюсь бы па- 
М'ПТШ'КОМ ком^уйисга^еского труда, вапри- 
-\?eip, постройка или закладка моста, узко- 
10Ш8ЙКИ, 1Ш>Т‘И1НЫ, дамбы, прокладка пути» 
закладдса зд а т я  больницы, народного до
ма, школы, общестэеаной столовой, ко?<> 
мумального ого<рода я т. п. Начатое 1 шг. 
можно бы продолжить в другие суббот- 
й!й-кн шли обычвы̂ м тюрпдком, присвоив на'> 
чатому делу звание «первомайского» (сМост 
1 -го мая») и т. д,».

И ли!шь та.м, где не было ycj50fB«ft для 
ŝ TOiro В!йда работ, обращееие допускало 
(ВОЗМОЖНЫМ сосредоточиться на простеГт- 
ших видах р0 бот:ы: оэдвстка города, ремонт 
я т. д.

Основйпгельво подготовлениыЙ всвроссп:1- 
скйй оарвомайсшй субботявк охватил мил- 
лйгоны трудящйкся я п|ющел с «сключи- 
телышм труда«ым яодъеадом. В одной 
только Москае на ТЕервомайском субботника 
vчa!crrвoвaлo, по далеко, не пол1НЫИ сведе
ниям. 425769 человек®. Среди них было 
164123 жешцяны, 19 639 подростков* 35 
Tbfc. 1фаоноа!рмейцев. Беспартийные состяв- 
ЛЯЛ0  около 96% всей массы участмикоа 
^первомайского субботника.

Работы, П!р0'»8-ден«ые 1 мая, шли по тре%{ 
ос.нааны1М из1П-равле1Н1аям: на железнодорож' 
ном транспорте на железнодорожных пу
тях в вокзалах Москвы работало около 
75 тыс. человек; основная масса рабочих 
работала у себя ш  фабриках к заводах;

* «Саратовские известия» № 57 за 1920 
1ГОД.

* Ленинский сборник XXIV, стр, 62. 
«Правда» от 28 мая 1920 года.

* ВКП(б) в резолюц'йях п решениях, стр. 
344. Госполиггйздат. 1910.

* Там же, стр. 345.
в «Правда» от 20 мая 1920 года.
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о с т а л ь н ы г л л  очдсгка -города, яо его 
<з:гедене.ш1ГО /посадка даревЬ;еп) « т .  д,

В [работе яа пе^роомайском су:ббог'Н1г1К  ̂
г!р1П£я.ти участие face член-ы пар*тни, начя' 
кая от рядовых п кончая членами Полит  ̂
Гж>ро во главе с  В. И, Лешьным. Предсада- 
1 ель ВЦИК fel. И. Калинин проработал 
атот день по свог'й старой опециалыюсв! 
ХОК л ре и на «аводе быз. Михельсона в МО'
СЧПР; Ч

в Пстрог;рад'е в г№)рв&май'Ском су5ботш> 
луО участвовало около Ш5 тыс. человек. 
Работал^! но озЕлатениго Площадц жергга 
,;>ээо,шоц;ии, по блатоустройстау другш: 
ллошадей, по исправлению водошюйода а 
.ка-налятзац-ш; 10 тыс. чеитовек ‘р«аооФалк> на 
огорода.^ Петро^голшуны. Рабоч-ш-желшно- 
доролШ'ПЬГ‘11 Пегроградского ж-©лeзнoДО)pô î - 
}Юго узла л заводоз .работали у  себя па 
лроиззодстде. М'ноги  ̂ из aiiix в этот с}"и- 
бот*глк работал;» по 10— 12 часоа вместо 6. 
как naMKj43vTOCb ранее Много десятков 
тысяч трудящихся учж:тгю®ал!0 в этоа суб- 
ботшке и по другим городам. На«рШ1е»р э 
Сарзтове около 85 тыс. человек в  Смо* 
лжк-е-*-30 тыс., 'В ЧелябиЕяске— 22 тыс., 
в Рыбинске— 20 тыс., »  Костроме-^ 17 
тыс. человек и т. д.

' Пс1рвомайский субботшк шкхшулшл новшх 
тоуГЧКом к дальнейшему р^зактию коммуяа- 
cTiiHecKtLx субботшкоз и ®оскреснзп(коэ. 
■<П;ра!вда»» подводя irrora суббогршкоэ за 
пяй 1920 г ^ отмечала, что только в мае 
т̂о одцой Москэ© даш было мшимум 

4^4 Ш)}/. б£€т1латны1х рабочих чаоо&, что 
лри самой мимшальной рйодешсе соста»* 
ляло OKOJDO 50 MJJH. рубл^. В ре^льта'Ре 
эгах рабочих часов spasr̂ jyrnefrao 3290 ааго*, 
ио'з |раэных груэо»* п огр ^ ш о окол» 283S 
вагонов, пере-йе>се»о раэаых пруоав-тяже- 
г.тсй 624 541 твуд, офремонгшровааю 521 па* 
ровоз « 7 8 1  вагон {это лишь по важнейшгм 
зондам работ). О г;ра(»дяашюйя размахе иай- 
еш х суббоп^шсоо гоаарит и сл1едующе«: »  
то вршя как за шр®од с 10 мая 1919 г. 
S30 30 апреля 1920 г. по Москйе и ряду 
други!Х городов в суббогшйках участвовало 
«•жоло 2  млл. человек, за одян лшпь ш й  
1920 г. в одной только Москве учаотшза- 
ло 1 050 106 человек.

С не меныта2 успехом |>аэвдвались суб* 
ботетки. 'и ® друтах городах. Толеько за 
л1ай по Сыэра®о-Вя5емской jKeijreeHofi Д0!р0- 
ге Калужского узла во время субботкиков 
било отргм:оятирош®о 19 Tiâ KDBOsoiB я 300 
вагонов и исвравлено 8 верст пути \

В мае ■» С ^ т о в е  лс»шь «а лшшг Ря
зано-Уральской жеУЕезтюй дофош <а суббот* 
ишсах щ т т ш т  участае1$895  человек*^. 

Подводя игюг оуббогшакам зй ш й  тк>
<П’р!а&да>

^ «Правда» ot 4 мая 195Ю года.
“ сПетрбградсказ^ яраддз» от 4 Mas

1920 года.
 ̂ «Саратовские адесТйя» 97 за

J920 год. I
 ̂ «Прав'да» от 5 и 7 мая 1920 года.
" «Правда» от 8 июня 1920 года.

• Там же от П и ш я  1920 года.
• сКоммунпсттргесж.ий труд> от И йюля 

ШО года.  ̂ ’

указывала, что ® мае выпо..Т1Г2>н'а была сле
дующая оошэная работа: огремоат'Ирава;на 
6 ovTS6 8  400 цпсте.рн, много паровозов, башее 
3 тыс. товарных иг классЕЫх вагонов, 2  па̂ » 
рохода и 3 барлса^.

Спрэмлюише кл'к -можно больше сдслать 
для Крааной Армии,-боровшейся а это верс
ия с белополя1ками, рабочие ш с.утз'жащио 
еы1разили, ороведя спедиальную «Неделю 
западного фронта». ^Вез «адряженш всех 
сил в тилу и на фронте, — шюал товарищ. 
CTavTHH, — мы не сможем выйтц победи
телями, Без этого нам не одолетг» врагов 
с залада»^, И трудовые массы Советской 
страны напрягали все силы.

В «Нод-елто запад1юго фронта» работой 
fca 0}’€б0(т!щжах н лугшм Огчисл)е]11йй 'ii сбо  ̂
;>а ipa6o4iite и служад;;ке Петрограда собрл- 
ли! 175 имл:п. рублей, 45 тыс. рубах, 47 тыс. 
кальсо!1г, 23 тыс. полоте1?ец, 2600 птнелеГг, 
J2 тыс. папах fi шашж, 7 тыс. перчаток л 
т. п, В субботниках в эту неделю уча- 
сивовалн д еся ти  тысяч рабочпх слг^г.- 
, щпх. Только 'ira одном субботнике >в Петро ■ 
г.раде участвовало около 60 тыс. чело* 
тк.

Исклктггельшое ©нимап̂ ис т. заботу <с 
бойцам На фронте прояап)ял{йсь эсе\п1 тру« 
дягашгйся как тде)дг, так и дере&тат. Га
зета «Петроградская правда» за 13 оюгяб* 
ря 1920 г. ззривод-вла один 'is3  многих пргь 
меров такого отношенпя; «Окрестные кре- 
стьано Шлатсоельб-урга охотно жертауют з  
ПОЛЕТУ фронта тепль^е ®ещи. Ота1©ч€яо не
сколько случаев, когда к^^естьяне отдавал?? 
последнюю обувь для посылки нуждаю
щемся йа фродае».

К Л!ету 1920 г. в *шл?у Краевой Армш, 
г^еройчесаш "Громшзшей войска <5ел;опол1я- 
ко(Вч поавшЕОя ковьЕЙ (Враг, В кооще июня 
банда Capottta p̂lâ в̂ eJtя гхячшк жастушие-' 
йн»е на Крыш. ТоаарйЩ СтаиГ1Егя, наэяачен" 
ный ЦК РКП(б) руководителем югозалад- 
аого фройта, возгЛ!ашв!ШИ'й оргаяИ'ЗащШ' 
!ра(Згро(ма Врайгелгя, тшсал 11  толя, что 
«партия должна начертать яа сгоем знаме
ни швый очередной лозунг: «Памилте о  
Врангеле!» «Смерть Врангелю!» Ч

Партия, комсомол п профсоюзы мобида-*' 
•эовали многие тысячи коммуинстов, ш мсо*1 
мольнев и членов профсоюзов для усиле
ния рядов Красной Армии. Были приняты 
все меры к ее снабжению йсш  необходн' 
мы:\1 для победы.

Соз1̂ а я  вою ое|рь»ез.шсть «овюй, угроз;ы 
(ролдае 0 0  отороны банд Враегеля, ртбо^ 
^ше, {фесггь1Я.н>е «  с^гужаише, шг шкладал 
рук, т  счнггаясь со врей®е!Н!ем[, делй<л1и вс« 
для помшщ Краовой Аршк. Субботшйда 
м (Воскресники !пршяч?сн ещ е больплий раз* 
!шх. За толь то одной только Москве а 
суббохшках учаотвозада -163203 чшю®ека,, 
т  иах 35038 комм^шюто!» ат 128165 бес* 
атрпгайных. За этот месяц были

 ̂ «Правда» от 2й мая 1920 -года.
’ «КЙ^2 Ь1й архива J\r? 4 за 1937 Гч’;

' 07р. 22. ' '
«Петроградская правда̂  ̂ от 25 ноября 

'1930 года.
Там ж е от И июля 1920 год^.

12 в  о р Q ш й л о в  Kv «Сталина. ® Красна^ч 
ApM0^».^CTpy:l47.vM-/t9$7, ‘



Коммутсттескиб субботники в годы гражданской войны •ri

В иорЯ’Д.'Кс суббсшзнков осноз-
чыо "-работы: выгружшо р<^зых грузов
1216 вагонов, погруокено И 14 вагонов, пе
ренесено разных грузов oojitee 500 тыс. пу- 
до©, расгазьтено, <paeKo.iwo й улоисеао дров 
15 483 саж-eiHii; <лре'М0,1шграаа:ВЭ 8  парово
зов, 57 Ш'гонээ, 6 8  раэ}1ых 'Стшжов, ма- 
iUll’H и т. п.

Сае5ралоВ'СК г-юлытывал затр.у:дг1ен'Яе а ле- 
с.оматс|>11алах п д̂р01вах. Тр(}дащ12еся горо
да путем субСотштв а? в;>екргснг!1КОз ию- 
стро’илп iB райо.нг Сэгрдлоэскл 15-к!ило:.гег:’ 
^ву'Ю ■дгсстоплггзн'ую узкак'олс.1Нную вет
лу-. Здесь был оргинизован суб5отн1ж 
по п'ошизке miffiiieJieii; предлолагалосъ, чт’> 
«л пего ЯВЖ'СЯ iK'e болеа 600 человек, ?ввк- 
.тось же 1246 женащжг, которы^з шшвдн за 
субботник 2500 шинелей^.

Даж е в зммш1е месяцы, несакугр'Я ка хо- 
 ̂ лод, шсшгаб субботи-ишв как по ш ж че- 

сгву  участлйко», так а гю объему ш яол- 
>]-]Ш15)ЬЛХ >̂абот прод<хшжа!Л аержегьоя на эы* 
•оокш урааню. В iHieKa<6 pe 1920 г. в 
iy4 acT!BjOiaa*TO s  суббогпшГках 95 743 чело.ае- 
ка. По далеко не шлиьги сведдаЮ'Я, в 
этом месяце а 1П0 |рядке cy<6 6 arHjmcofB быж.1 
вы!^олшш  следзующий работы: ovp&^rolml  ̂
рсват  67 паровозов, 75 вашнюв, ©ыпруке^ю 
1443 вагона разных грузов, погружен 
2171 вагон, пвре'песшы оогш тысяч пудрз 
,]}азных лрузо», рельсоз, досок т.  ̂ д.; 
о.иги'го и дочшй&но 'Дл̂ я ■кра-СЕоа'рМ'ейцез 
20 750 штук обмуидарованпя й белья *.

Сайюожржеаный ;труд •рабочих, красно
армейцев я служащих IH.3 субботни}ках м 
5воск.ресшках способствовал сущ’естеш о*  
iwy ул)учше^шю 1рабсугы npoiMMinvTieHjHibrx 5Тред- 
ярияти'й и особенно лселеанодорожкскго 
траикжорта. ЕсмШ ш  1 -я кадря 1& 20 г. шйг- 
;iocb 3800 здаро&ых паровозов, тх> к I ян
варя 192,1 г. ш  был» уже 7700. Рез^онт та- 
|K>B0 S0 B ®о шорой поло,8гйие 1920 г. 
с ш  nviaHOBoe задашю па 47?^. В J920 г, 
бьию от.рюмонтя.ровшо 66800 :ваго}но© в ж - 
сто 48 400 вато1ЫУв по алану. Повьюа’юя п 
тгробег na-poBOiSos й вагояю®. Суточный п^ю- 

. бег пароэоэо® с 24 верст »  начале 1920 г. 
поднялся до 42 -в^рст к яаварю 1921 г., а 
лробег !ш̂ го1К>з noBJJCKDJics соопветот^веняо 
за тот же период с 62 до 80 аерст *.

Работа 1на субботй5й ^  !в.ьгзьтал)а у  ;рабо- 
ч т  изобретательскую и pa«iH0 (Hajm»aT0 p- 
скую 1нийШ1ати&у. В tasespe от 19 шваря 
1921 г. «Правда» сообщала, что яри ио^ю- 

С'уббогтгижов ih: ®ос4фесншк*о» ip̂ 6 orai* 
же.’в&э№ода?ррЖ|Н1Ш{;й ст. Алексаидровак» Се
верной железной дорот, построили яозый 
аоворот«шй круг, на котором 3 рабочих по» 
вс1ртшают любой шрошв *в 5 'Лштугг, тогда 
как ш crapoiM кругу 2 0  spadcwHx и больше 
позертыаали паровоз шогда sa 3 часа, 
вторая победа pa6o4?iiX яаэваадной стаиди'и 
^^[Шочалнсь ® йост^йййе Kafflta®-!?! для сме
ны колес паровоза. Раиьше колеса шроао'

«Правда» от 13 августа 1920 года.
 ̂ «Уральский рабочяй» от 14 сентября 

1920 года.
* Там же от 16 ноября 1920 года.
♦ «Правда» от 12 января 1921 года.

’ Там же от 0  мзрга 1921 гоД'2»

sa сыеяялн в депо за 1 0  дней, а после Tf '̂ 
стройки кан11.вы стали смееять в тê êБî u 
нгсколышх часов,

IV

Оубботшки 1г тсщуисш1ш Нсш^ш сво?- 
■отражение гг в д•eipeaйe. Здесь, как зг в го
родах, :з первую очередь этог ■гве.’шки;! 
110Ч5ТН» еюдхваТЯ'ЛЗ! комму’шсты ’П на'кболе!' 
«■'Озн'атсльи<ьге беспартяйньое. Улсе осеиью 
1919 г. в цетггралъной н месттай прессе, на
чали ноя’зляться св&дегйтя о нрозодпмых 
д>;'.реэгФо суббогн'1гках. «Правда» от 4 октяб
ря сообщала, что в Опиро,эгкой ва-к>с‘П1 
{Челябхигской области) Я'чейка ко.\№гуй,ч- 
схоа устрсшла иьр&ый волостной сз'бботшж. 
Работало всего 8 комад-уиотстов... К -и-'ш при* 
соедрнйшкь 4 беспа'^^нл,ш. За nojiropa 
часа’ зы:вд51тл1т 8 ааглжов дров. Ecjbh -в 
191 р г, сз-'бботагнкй в дерэше бьш: едн- 
ШЧИШ1 m ’lejiiHjeM, самая идея субботялкоз 
только докатилась до дереваг̂ п:, то уже вес- 
тю  1920 г. -сш! пачйкнют захвать^ать од- 
4iy .дерез^аю за другой.

«П рзда» от 9 з̂юни 1920 г. писала; «В 
одной нз-самых глухягх н «с-тдаленяых во- 
ло-стей Елатьмского уезда (Тамбовской 
ry6 epnHTif.—С, Е,) в Ардабьевской волости, с 
’больыгйм убасхом был уот-робн комму шсти- 
*ггск;Нй oy6 6 oarHf!fK. Работало около 500 чт- 
.‘гогвек с 150 ш даодаш . Отремонтярова^ю л 
;в.осста̂ юз̂ те:ш) нес'колько (мостоз, -плоти:!. 
дорог, по/Карннх сар,а€<з а обозов. Уложено 
1̂ шдвезело много дроз н сучьев. Запаха

ны зслиш красноармейце® к безлюшадных 
бедняков», В том же номере «Правда» со 
общала, что «поело первомайсгсодо суббот ■ 
шкп ;з дал!ек1йх « глухих деревнях Павлов* 
ского уезда (Нижегородской губернии. —
С. Б.) начали устраиваться субботники к 
BOOKipecHTiKH, на , которых чешят до:ропг, 
CTiposn’ мосты й обрабатывают т ля  крас
ноармейца»*

В даревйе Калаиншке.. К'рас»!2'уфймского 
уезда, EKaTOpHtHfSyprcKjoft губ., крестьязи  ̂

субботшков SI BociqjecFHKos засыпг;- 
Л(3 батыной овраг, ргаадел-я и ленп с 
на дее части на пртяженин шогнх деся- 
т^ьшгйЙ, и посттронж мост. Газета «У-раль* 
скйй рабоч!йй» за 4 нюля 1920 -г. писала 
тю эфт у поэоду: <0 ^штестш1ьтвш ста
рики гч>эорят, что через него (овраг.—С. Ь ) 
странл11 мостов ивесколько штук, всп 
такй*х шюхнх й недюжих, что через и€К0 ' 
торое арамя они проваливотась в оэраг, :х 
ЙОГ за чотьцре шл-я был постро*ел мост».

Вл1нЯ'Н5йе рабочих города «а деревею ски- 
зыва̂ ^юсь не толыко в пршмермой работе л.э 
субботншах, 1ю и в нелосрадствешой по
могая трудящихся города крестьянам. П<> 
r̂aHmnaî iiBC ЦК РКП(б) в августе 1920 г. 

началась «Неделя крестьянина»- в Москве и 
других губерниях Советской России.

Рабо 1̂'И)Э городов собирали у себя н-У 
п р̂адпрк я̂тнях -матер1!зл, веобходтш^! дд:г 
11агаговл-&ния и |ремонта сельскохозяйствен- 
г̂ 'ого йивеатря, со:? да вали -Ез соответствуй 
ющйх cLxeUiiiajcHCTOB (кузаецо®, сл!есарей гг 
т. пЛ бр^£гады и отправлялись цомо:гать 
кфвстьяш'^!. Для ил!л10сгррадии той огроМ' 
кой 'гю̂ ю̂ши, которая был  ̂ оказала труд^!-
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щ т т ^  fQipcxna дере!»®?, т т т о т о  ^удет 
пр1йвестя несколько црнкероа. Уральские 
рабочие в эту нелелю собрали и отправили 
в деревню 60 пудов гвоздей, 4723 пуда сор» 
ггового п листового железа, 1 0  2 2 0  штук 
полков, 780 пудов наварной стала и много 
дй^угйх 14атер^1ало9 \  ВТзмбо^кой губер!»®! 
в «Неделе крестья1Тйна» пришло участие 
15Q0 к&алйфицирозачлых и 30 554
'ыеквалифицироедапых, также было wo- 
4 йЛ1нэо(ваш 20 235 родвод. Эгана сшадм̂ ) 
6ti.Tia йуполнена <̂ леду{Отая ра^а: вспа̂  
хааад семьям красноармейцев и дедгнякоз 
47 027 десятин убрано 5115 десятш?
^шебоэ, о6 щ)лк>чено 6352 к оты  хжбов, 
скоф&но 9242 десятты  лугов, засеяно 
озш ц 2 0 2 0  десятин; отремонтвромно 89 
колодце®, 33 шютины, 465 мостов, 19 
щсал и с«'чц1к?кохо;зяй.ст.аеаи0'го ш?-
вентаря ®.

По ш ю м у Камышшскшу уезду,
{)ьг5 . Саратовской ryi3ep№0>i, за 9ту й<едедкг 
«бшо отрез4ижгаров&яо 47Q7 njryroi?, И  777 
колес. 5530 сох, 5723 бороны, 1703 жчейщ, 
100 койных молотилок, 7499 те?даг. 4742 
*\омута н сделаш  много другой работы

Чувст-ауя всю огро«нуда подьзу от KOfW- 
•хгуннстачеекйх суйотст^а^ой йМ  дере^нй, 
крестьян-е н« только с бштда|мк>стыр 
н̂ шал!и домо'вдь от -рабочие п з^ да , во Р 

все больше  ̂ <3м ьщ е 10ггяп?вадаь щ 
•это эам1ечат-ел1*цое да^гжеше, активно по
могая фро«ту» -родной Красной Ар!аад сэо- 
1ГМ до^ооаес^аАШ* (^есцлатньщ трудом 9 
'fbiJiy. идечом к плечу трудящееся красть- 
Енство ш есте с кл;ао«о14 под ру^

I «Уральский |>абош|» т  9  с ,^ я б ^  
1920 г<ада.

® Там же от 30 октября Ш20 г«>д̂ .
» «гИэшзсгня Саратовского губисполкома» 

от 23 августа Ш20 r<via,

ководстдол! ко'М:му1Н'йоТ1ггч'еской партий сахю- 
отаержетано сражалось т  фронтах граж  ̂
Дй»нской войны проталв интбрвб'чтов ^ белО'» 
гварлейц-ев, та« йсе дружно оно боролось 
и в тщту. Путем суйотншкоа к ^воскрес* 
шков шредо<^'Я пасть советской Aepew i 
ндряду с рабочшш городов а годы граж» 
данской зойны внесла немалый TpyAOBof̂  
вклад в дело обеспечения победы дад liH- 
тервентами и белогвардейцами.

В*елт1кая отс-чест-Бан1ная ^ойна протш не- 
■М1е(Ц,'Хо-фаш1стских затаатчиков горазда 
большей степени показала всему мд- 
ipy, с  каким едшю'дущием и самоопве1ржея- 
носгью шш TbW iLOMoraer родной К'рвсной 
Аршта © €« борьбе с фапшстскимч ордаз»га, 
Иевадашому яотощ}. войн проявложикз 
героизма, мужестаа w отваги бойцов, к<>- 
ма‘Н1Дй1роаэ и полетработнико'в Красной Ар- 
Аьш! -па фройтв соответствует самоотер- 
женная работа трудящихся в тылу. «И  ̂
nept» наши заводы, колхозы н со в д а и , не» 
сыотрэ на все трудности военного времен-и. 
работают бесспорно удовлетворительно» 
Т а ед а  та высокая оценка, которую товв' 
рИЩ Стадии дал работе тыла з а ' истекши?! 
год, Лозунгу «Все для фронта» подчинены 
все гер01цческде усилия трудящихся нао1€й 
страны в тылу. Размах стахановско-го двп- 
жен 1̂ я в обстаьюБ'Ке отечественной войны, 
стр*еад€(Н(ие VO шюто р̂ э тговысять про<й13' 
вддительшэстъ труда, «накокед, оариодиче- 
ски су-б^гещсщ к ©оскресда^?
я!вляюп'ся эо  мною крат про*
явл^ивем того тр(уд9̂ В£мч> г«1ро41эш, аачадо  
KiOTOpowy бшво полож ено ®8(ад« к?9*шущ^ 
стн ч еск ш  субботаднй® & годы граждадской  
войны.

 ̂ И. С т а л и н .  25>я годовщина» Великой 
Октябрьской социалистической pe^OvtioaHn, 
стр, 6 . Огиз. 1§ 1 2 .
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Триет8  ̂ тЛдцать лег назад, осенью 

1812 г-> наши цредкйпар<>дные ополчея* 
цы BQ гдай€| с Кузьмой Мининым и Дмит^ 
рием Пожзрским освободили страну на* 

,шу н столицу Моосву от польских интер’ 
вентоа.

Народное ополчанае зародилось в Инж- 
кем Новгород® осечь^о Ш 1  г*̂  когда от
чизне угрожала гибель н не было, каза* 
л&сь, для нее выхода. Пламбдн«я патрио
тическая речь, про?13йвае»ная ‘простым по* 
садскнм человеком, «говаддр^м» Кузьмой 
Мининым, о  н«с^ход^ост« сдасеадя ро
дины всколыхнула «иж^горрддев. Посыпа
лась щедрые поэкертвовання, стали соби
раться ртпы е 01юди. Шшелся и аоеначаль- 
и т  — Дмитрий Пож '̂рсг^ий, который был «  
доенном деле ^скусен ц во измене т  
явился». К йзчдлу 1612 г- народное т о л 
чет е  уж<? насчитывало более тре,\ тысяч 
человек.

Из Нкжнего Новгорода Кузьму Мипнй 
и Дмитрий Пожарский вначале полаг«л1̂  
дакнуть ополчение прямо на Москву через 
Суздаль. Но вскоре очи от $того маршрут 
та откааашсь. Враждебн<готь шза^^ства, 
стояйщего под Москвой, й не<4 ходда1ость 
6 <w»e ос«овательной и асе^стсмкжней аодго^ 
г т т  к П0 ХОЙУ побудила ivCi^5Ha *и По
жарского »дтй о ®о«скоад Еверх йо 
К уроела|шю, во мало разорекной дороге, а 
Яросладде йделать остацовку» по-полв'ить ц 
орсейщ^овать свои с те̂ г̂ , чтобы уже
иаверняка разгромить и изгнать нз страны 
инте,рвентов. *

Об оргаднзадш надр«0 'дного в
Нйжн&м Новгороде ъплт  ру^с-оэшйтелй 
хюдм<уокотцх К(9)зачьйх таборов Трубец
кой 0  За*р5?цкз|й. П оследуй  оыл щтл 'врд-
1<ы оию^йчшпя. О» заду-
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мал зах'ватить Ярославль с  целью отрезать 
■ }Шжегородцев от лшорскйх городов и тем 
oaocTpodiTb начатое Мининым а Пожарокам 
аовобовден'И^  ̂ ст1раны от ина«з̂ М'НО>го яаше- 
станя. В январе 1612 г. Заруцкий послал 
g Ярославль казаков» а еслед за нявд, для 
прочного закрепления за собой города,^  
отряд к&зшт Просомдкого» стоявлюй до  
того ао Владимире.

Q выступлении П 1к>совеакого было не
медленно сообщено в Ннжний специально 
послалнымн из Ярославля людьми. Чтобй 
т иезш гь  за-нятаию города Просоеецкиы» 
Пожарский быстро снарядил и направил 
туда отряд одолченцев под начальством 
своего двоюродного брата Дмитриз? Петро
вича Лопаты-Пожарского» прекрасно спра- 
'швшегоея сф своей задачей. Он прнбыд б  
Ярославль раньше отряда Просовецкого, а 
ааход^вшихся таи казаков «аеренмаху г @ 
тюрьму пересажаху» К

Ярославль был готоз для принятия ва* 
родйого ополчения, ао с выстунле(в»ем нз 
Нйжнего Мйнйн н, Пожарский медлили: 
оян поджидали ратных людей из Казани. 
Но дни проходили, а помощь us Казани 
не шлй» Тогда (в первой половине марта, 
на старому стилю) еще по зимнему пути 
были двинуты из Нижнего и основные ей* 
лы народного ополчения.

Народное ополчение шло по правой, нз* 
го?>ной стороне реки Волга. Первую оста* 

оно сделало в Балахне. Жителв го» 
реда, преясполненные чувством глубокого 
патриотизма, встретили ополчение с вое* 
торгом и почвтои, В него влилось много 
5ал«хнинцез, в том числе дворян н детей 
бо»рскнх* иршшйшЕкзе участие еще »  sep' 
т я  земском оцолче«8 И.

Из Балахны ополченцы пришли в Юрье* 
пт , Ка« « в Баляхнв» и 31десь отяеслигь 
К ним с  большим сочувстшем. «цряяша е 
радостью и даша многую казну на подмо
гу» ^ О с с ^  надо отметить, что в Юрьев- 

к (»!олченнгю пр^гмкнуло значительное 
количество татар, проживавших в данном 
^йоне еще со времена царствования Ива
на Грозного. Татарвм, вренятым в ооодче- 
!гие, как п всяким другим ратным людям, 
было выдано жалованье.

Следующей большой привал был а Реш- 
ме» где от посланцев владимирского вое
воды Измайлова — друга Пожарского 
была начучена тревожная весть: в Пскове 
появился новый самозванец ^  беглый мос
ковский дьяк Сядорка, называвший себя 
Дмитрием, якобы спасшимся от смерти в 

, Калуге. Ему многие поверили, а Трубец- 
I коЛ в ЗаручкнЙ е казаками присягнули на 

верность. Эта весть лишний раз подтвер- 
днла  ̂ насколько разумным было решение 
Минина н Пожарского идти па Москву че
рез Ярославль, чтобы сделать его главным 
пунктом по собиранию всех сил страны для 
борьбы е интервентами.

В Р ш т  народное ополчение также по- 
тголййлось добровольцами. Решма еще в 
1609 г, отличилась .своим активным уча

стием в сражениях против польских сягря«;
дов Лисовского. Из решемдев тогда осо- 
бенно лpocлaвйv^cя крестьяннв Григорий 
•Чалша.

Оюдующш! этапотл двЕркеняя ооолчен* 
цев на Москву была Кияешма. Здесь они 
получила «роздых». Подняв флаг, они рас
положились на ТоргоЕ̂ ой площадй--тоц са
мой, где тремя годами раньше происходи
ла последняя героическая схватка кине- 
шемцев с чужеземцами.

Приняв с радостью ополчение, население 
Кинешмы оказало ему помош.ь и «казной 
в подмогу» н людьми. Сохранилось народ
ное предание о крестьянине близлежащей 
деревни по прозвищу «Ремень», сподвиж- 
1даке Микнаа, помогаашеа еуу в сйоре « 
хранении ополченской казны. В честь сво
его славного дредка получала яко̂ ^
бы свое название —* Ременнозо сохра
нившееся до наших дней.

Когда ополченне прибыло в Плес, к По«- 
жарскому явились из Костромы л10дн н 
доложили, что нх воевода ИазЕ Петрович 
Шереметев отказывается впустить в город 
войска Пожарского. Шереметев был одним 
из ' CT05>f>HHisK0© московских б0Йр-ЙЗМеН8Ж- 
ков, которые ррщдержрва:шсь политики; 
л!учшв служить цольс«о«му королевйчу Вла« 
д»главу, чем быть аобйтыхш сюйми холо* 
паин. Однмо населенйй Костромы, ка:к я 
население других иоаолжсках городов, 
нсх1ыта1вше!е т  себе все ужасы г р ^ ж а  н 
насйлия разбойая-чы*)!: шаек антераентов, 
пошло за изменником. Когда ополчение 
дриблиэилось к самой Костроме и остапу- 
энлось в ближнем посаде, в городе под
нялось йосстдние. Восставшие сняли вое  ̂
водетво с Шереметева, и нижегородская 
рать беспрепятственно вступила в город. 
Возмущеш1е горожан против нзменки;кй 
было так шшко, что Ше.ре?«е?гева сД’в̂! 
не растерзали. Только ©мещательство са̂  
мого Пожарского предотэрат?1ЛО расправу, 
Позкарскйн, посоветовавшись с Мшшаым, 
дал костромичам нового адш лу.

Росла народнее молаа о Нижегородском 
ополчении как об освободительной армии. 
По путч ее следования к: вей прнсоединя- 
лясь новые ж новые ратные люди. К ней 
обращались к sa воейкой подмогой. Так, 
во время сто5шкй Пожарского в Костроме 
к нему явились представители города Суз
даля с ходатайством оказать ^ н н у ю  по
мощь, так как около нх города кружат 
грабительские шайки казаков Проеовецко-  ̂
го. Пожарский выделил отряд нижегород
ских н балахнинскнх стрельцов под коман
дованием своего родственника Романа Пет* 
5>овича Лоп8ТЫ*чПо»жар<̂ ого. Шайки казаков 
Просовецкся'о, ыаходяо^ среди вршдебно 
настроенного к вам населения н " не 
каде-ясь ва евлы своя, даже т  n̂ HH9Ubit 
боя с Ло51ат6й-Пожарск11М, а бросились бе
жать в направленин к Москве. Суздаль, 
этот старинный русский город, без помехи; 
был аалят отрядом Нижегородского опод^ 
чения.

* Полаое собш!1Н11е русских летописей 
ШСРЛ). т: XIV. % 1 «я» 118, 1910,

• Гзм же.

• Т р о й ц к а й  П. «Костромской край» 
(юбилейный сборник 1б13--1913 гг.), сто- 
117^118. Кострома, 1913,
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И з Костромы осно&ныв силы Минина и 
Пожарского» перейдя на левую, луговую 
сторону реки Волги, дванулись к Ярослав
лю. Находясь далеко ф  города, они были 
торжественно встречены хлебом-солью 
1МНого*шсленной делегацрей от жителей Яро
славля и других северных городов. Минину 
н Пожарскому, как вождям ополчения, бы
ли претоднесены богатые дары, однако 
бескорыстные организаторы и руководите
ли ололчения агказалнсь lax принять.

П '

г Народное оиолчеш1е прт!было в Яро
славль в начале апреля 1612 года. Расио- 
дожйлось ойо в  городе, гта посадах и / в 
подгородных слободах. В связи с прибью 
тием новых пополнений были устроены осо
бые станы; один — близ Волгн, у Патро* 
павловской слободы (это место и теперь 
еще нередко называют таборами), а дру
гой— за Которостыо, близ Толчковской 
слободы, на скате Крестовской горы S от
куда открывался прекрасный вид ыа весь 
Ярославль.

Ополченцы пробыли здесь почти четыр<̂  
ыесяца. За это время город стал центром 
собираная -сзил й среа^ств со всей земли рус
ской, потребных для иредстоящей борьбы. 
Являясь ключом ко всему Северу, Я?̂ о- 
славль более чем какой-либо другой нз за- 

моско&ных городов отвечал этому назначе
нию. Здесь скрещивались ванснейшие пути, 
соединявшие восчок в заиад, север я юг 
Русского государства. Отсюда расходнлось 
множество проторенных и налаженных до
рог на Вологду, на Белооэе{ро, в Новгород
ский край, не говоря уже о дороге в Ниж
ний Новгород и о таком важнейшем пути, 
как дорога на Москву.

Ярославль э ту пору бал широко изве
стен свойм богатством, бойкой торговлей н 
промыслами. Ол вел торговые дела с По
волжьем н с иностранцами. В уезде было 
развито ткацкое дело, л на Волге — рыб
ные промыслы 2. Точных сведений о коли
честве населения Ярославля того врел!ени 
нет. По переписи же 1678 г., значилось в 
Ярославле 223S дворов, а а Москве ^  
4845 ̂  Можно поэтмсу с полным основа- 
згаем утверждать, что в начале XVII в; 
Ярославль был одним нз крупнейших рус
ских городов после Москвы, и роль его на 
исторической арене была весьма заметной. 
Ярославцы проявили себя как истые пат
риоты своей родины Б борьбе против чу
жеземных захватчиков. Правда, в 1603 г.. 
когда многочисленные шайки тголяков и 
русских изменников из лагеря ’Лушкнского 
вора» проникли дале1̂ о на север, Ярославль 
вынужден был признать власть второго са*

 ̂ * Ярославскай л^«ратуркый сборнпк за 
1851 г., стр. 46 Статья С. С е р е б р я 
к о в а  -сКнязь Дм.  ̂Ыш. Пожарсжий а аи>- 
жегородский гражджшд К* М/Сухорукий 
в Ярославле в 1612 год ^ .

* П л а т о н о в  С* «Очерки по истории 
смуты в Московском государстве s  
?tVHI вв>. стр. 23. 1 9 a t

 ̂ I  а if ж е, стр/ 2 2 / - ,

ыозванца, но это Пр1ианаш1е бышо кратковре
менным. Отряды Скопина-Шуйского и во- 
логжан разбили тупганцев, и власть само- 
SEiaHua в Ярославле была ликвидирована. 
Многократные попыткп пана Лисовского 
захватить город не увенчались успехом. 
Все атаки поляков неизмей1но разбивались 
о мужество и стойкость ярославцев.

Ярославцы недолго признавали и 
«власть» польского к-оролевяча Владэслави 
У ж е 'а феврале 16И г. олн поставили в 
известность Вологду, что за претеснение 
поборами Ш11ГШ в кормех отказали,
что нам кормоз давпгь невозможно, а сс 
мы крест целовали на том, что было паяал? 
на Москве п во всех городах Московского 
гос',уда.рства не бытн»

Когда началось движение первого зем
ского ополчения, Ярославль откликнулся 
немедленно, снаряд]1л военный отряд, кото
рый вместе с отрядами других городов Сс- 
sepa в марте 1611 г. участвовал в походе 
на Москву.

Московские бояре старались отговорить 
ярославцев ог соеднпення с народным 
ополчением, возглавляемым Минш1ым и По- 
:ларским. Они прислали им грамоту (январь 
1512 г.), прйзызая к верности польскому 
королевичу Владнславу, но ничего не до- 
<>йлись. И наконец, как только ярославцы 
услышали, что лх город хотят занять каз:ь 
1СИ Просовецкого, они сразу же прязвалк 
аз помощь Минина н Пожарского, и те по- 
стгешили эту помощь оказать. Прибы,в в 
Ярославль, они первым делом приня^сь 
за организацию государственной власти, ко
торая тогда отсутствовала в стране. Стра
на была политически разобщена. На северо- 
западе Новгород Великий с его областью 
представлял особое «Новгородское г;осу- 
дарство», находившееся в зависимом поло
жения от шведов; Псков и его пригороды, 
связагнньье с  подмоскоейым правительством 
единым «государел!» — самозванцем Сндор  ̂
кой,—й затем пре11)оста1але1шые сам'Ш себе, 
вели тяжелую борьбу с «немцами» а с 
польскими отрядами; земли на западе были 
оккупированы польским королгм Сигязиуп- 
дом; города югозапада я большинство го
родов юга признавали подмосковную власть 
Трубецкого и Заруцкого. Последний, всту
пив в тайный брак с Мариной Мнншек„ воз
мечтал посадить на московский престол 
«мараанкнна сына» — «воренка» Ивана-

Минин н Пожарский поставили перед со
бой задачу — прежде всего объединять го
рода обширнейшей северовосточной чаотй 
Московского государства. Для этой - 
они 'решили созвать общий Земский совет, 
выб|рать н̂а нем госуда1ря, «ко5ч> бог даст», 
чтобы вместе с ним стать «против общих 
врагов, По^ююйх и Лятовсквдс и Неадеакш; 
людей я Русских ворор, кбторые «овую 
кровь в государстве вс^аняют-»*. Пригла
шения на съезд ввиде особых грамот были 
посланй' ceiBepHMM го<рсздам or По
жарского п <общего совета» 0 Е0 лчеш!я»

 ̂ Т а м  ,ж е, c m  373.
 ̂*• «Действия НЬжегородосоЙ Губернской 

Архшной K o \ c t o t e  (до-
KysrBHTee)w* Т. XI, С1ф. 165. 1^13.
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состоявшего лэ 50 челоЕек. В грамоте П5̂  
салось: «И по всемирному своему еозету 
пожаловата б вам П|>ислатй к нам, в Яро
славль. азо зсяш х ч т т  людей челокка 
но

'Позднее <в шоке) подобного рэда irpn  ̂
г«1ашеЛ’Ие было сде^шно п южкьш гор<>да̂ 1, 
Ш) пост-ав1илй ус.ювие — не «служить i-ia 
'тр^, ад Map4iH€, ш  ее сыну; в п]х>тшном 
с;^чае, лрадупреждадась ® грамоте, as- 
Ш! н со всге.ю зшлего ве сседанжесь, 
общим советом т  MocjjoscKoe Государство 
Госуддр^г *не ymteTs с тм и  вьгбврзтя^ ш 
5?ам, господа, ' с ^ р д етаы ш  . слезами, с 
€jaME растався»^

Хотя вопрос о вн бо^ даря"51 ш  был ре- 
шш, одна'ко ©еркшназя госуд^ствеж^-ш 
йласть в Ярославда в Л1ще «Со(^та всея 
зетлй» так 1Ш1 шл'че бы т  о^аш13ована,
В «Со®ет> вошли |х>стозскнй штршолит 
Кнр1ыл, бояре, т  запягнавшне себя служ- 
бой самозванцу, или, но крайней мере» сжоя- 
чательно порвавшие с брагами родины. Ее- 
;шсо дыло ЕредстаэйтельстБО or 
льзх л:юдей, RO'» пожалуй, на11большее коли
чество мест в «Советея  ̂ шлучзглгг земск’не 
'люди ( ш х а д е к и  «всякжз> жвлещкие лло-

Земстю sa севй[^, т  ераангншо 
сяж1чалось болъш^ однородш>ст1>ю ш. рас* 
полагалю дo0ovnьнo ф̂ешйшта «земскйш ми™ 
р ’дазй>* А вожд{! опо^евйя еще в Нщкнеи 
а̂ре;!сох1&адо®аш сшя проводш^каш зем-

, ДеМОХ1ра'ГЙЧ€'СКОЙ ШЛЙТЙ55;И. ,
На фашетаый М-ижани м Пожарсшм 

даш'ч о щео5ход1ШостЕ ' 6opbfe с
'р^ а̂р т̂атам’й тод ш ж ь ice

€шерш0 ' города. Т?р|^де всего Шрвбшт ш 
' Мро<штт .Щшт Куту^юта .шз Йь '

' I I /  'Мш!еу^>о^ В<ш>г№ Еше . 
»>̂ шреЬе трйшш са5 и*р(жнй да^евш Арт* 
тШ  «с сйШрехош шютою psfью о • т<атары 
к  е каада&й ?а: ■ В кшще ащзвйя
йриШда ш р ^  ш 1адаш  зашюкшнмх 
ж^одов: 1шри. Кшаша, .^глш а, То|шв;а... 
'ршрЙ1Н̂  Ш  ■^ |̂т®ореннщ . р ж еш ,: Водсжс- 
^гшсаш, 3 |^ о е а ,  Moojcateca. дво-
р̂ш$е к Д1̂ тй бойртив"'- т ,  более ■ дйлш^его- Ш

■ ртщшШго города %
■ ' глашмгя. обрадаш т . ащей да*

'«JO о ■ а д » 1 : ш
^ ’С '
: ■ ■ . В г  : еОД«рК’М е : ©OSfSfrt'
,1^15боадшсь гршаршые .Жтя: -юа
' ; :is тт ' ■ тпх̂ т̂шт в : - ' ,
«щзошше шшшше. щ ш ш ы  ■■■■щттш ж.ж!- 

-кааад ,о»ажь-"11уетоЙ.^‘:Ншш^ш 
ша1эв®зш : ш ш 'М  шж ш  
[ ш ш о е   ̂д^1шёш€. '-Пое*ршгу:; ;̂©- - ■

. д а  ш- 
iE|o|̂ Eit т ■■ ̂ ?Скз©ег ̂ тт тщж» -

■указъща.йось ш ш, 1?еобШ1Шш?№ ' Шз^а ■
’̂ 7»""«3ей5шв ЙшйегородсжоЙ ■
У̂ ейОЙ ,' ApxEtTO® К<ш,Е>о̂ Л. '■ X ''': Шь 
стр. ш  i9 ia  '

Тш Ж€, щ :  ■ '
* 'Л юб;01йГй р ов ,'П,;̂  й^сторт :

H it^^opm cm pb' т т ^ М .  гг»»̂

• -i t-'-з г,;дт|; '■'•>. ' .-'

13 скорейшей ирйсЫ'Жм денег. ноккрые, 
господа, Д€!?гя бы.лт в Н1шнем s сборе всп- 
Ш1Х доходов,— чш-ат &ш в щттлшгт’л 
к вшешдца<м,-— к  те денгЕ |х>зя2гаы дшря- 
иа̂ и 1Г дете^ боярошм и есжй.^г рагаш? 
дк>дем; а  н5йне, господа, иэо всех го^дов 
lEpicmaioT к  ш м -стольшти, л. стря-ятее, 
й ДБОря-не й дета боярские, ш бсяюнх чп- 
нов ж д и , а бьют челои ®сеы земле о де- 
н<;ж'ко !̂ -жало(за11ье. а да'гн им нечего^ ^
/ ■ В этой же грамоте нссколькшл! ст-|мжа5»ш 
Н1Шй гсзор5Шось: <гДа. поре&1к ш т  бы, гос
пода, пожаловатя аам гостем iiocaaiCKys.3 
лю дш , чтоб аам промеж себя обложите, 
^то кш1¥ с себя дагь $га подлогу .равным 
лтодем; те&{ бы зам ко всей з&.ижг ccBtp- 
шенн1ую йртаду' радевтзе шказати -н, ее* 
бр*ав с себя, те деага орисдат к аам н 

тотчас».
Декег,  ̂Еостуаа;Вш»:^ т  разннх гсродав, 

одййко, не 5!шт1ж>. Я’1ХКйа.аскоа «ращггеЛ'Ь- 
етво выщждто ■ бмло 1̂ *̂ бегать к apsiHV̂  
датедьЕШ! займам. Т аш т вутш  была ш>' 
муч-?^в ^ж^нталыш су̂ м-а денег ог Сол?̂ « 
©едкого 'НОнесты^ш, сл!аанБ1пегося 
догатсрвш*

П|родю!Вошггда для '^ ш й  ’» Я роетщ й 
йы т  заготовлено д о стато чт  и ^ т е ь и  
лю1Дт1 не дррходшось 'ообшрать для сабц 
скорм» 00 кресты!иок1ш, взбам. Бмла ааго^ 
ТОБленн *^ель§» (порох) и прочие боевые 
'.в-ршш:н* бьш> сойрано для а^ойска 'Много 
■дацвдей- ш кор8«а- для шюг, мате-
рнллшн д ж  одетды. Благодаря ®сем этим 
заботам ш|Х!?дн'^я .^ т ь  оказалась об&с«- 

. йсш  ■ З1есйхсдамы-м. Недаром^- а а
о т™ и д ьг. да^шкь. дод Москву, ,'казаки 
ТрубедкогО' <т о пси лающаи» гов^шли 

<Богте1 зфшпли ш  Ярос.адвд^ 
с а ш  едина ш гут. отбитф’̂  от гетмада**.
. ■ О.рй'ашзггорам м. ^^шоДЕтелшс нароД5|0  ̂
го ойоляешФЯ ц|%гходидос̂  ае(сша' -миого за- ' 
Шй-мтьоя 13 5?сг|)обтщш рвт, . дао|Ш ф 
шсагда̂  дашо, <штть, прожощто,
Тш, ;,щ?тошшй MB'. Kimm ш .Вроттш с 
раташ ш т>тт... Ш т . т т  ь  ^
тщ тттттт^’̂  ̂ -mk Мштив^^^тт  ̂
шт̂ , ^шдд.вйшй: о ^ а д еа ш  ш 
ея .ште|даШй0  ш
■ <̂ смуту̂
:т т ' ш . дойШ1̂ ш  ш  ш ждоусо^й. ш й-,

. тш :  ̂  ̂ - ш ш ш т  ш
Шожттп.: Щ  Ш ш щ т  <^ташсь: м щ ь г6- 
/Bdia' , т ^ € р » й  Мфшът -- ШптШ, с

му^, SO', дш>|Жй, 1(Ю стрель̂  
Йо@, .которш чесшо несж службу в r  
дда^еШшш оо ■mmi охролчен1̂ ем
х[ш<5|о  дражеь с штервеитамв . ■ . .

liiHKUE Г  Пож-арешй на сдещаш  ̂ е- №- 
.01далш йеа с^кшчеиия аа .Моошу- Это да- 
■т 1кжйД̂  т  не тм<штш мсжа;ка!м Tpovm-- 
КОГО мшас-гьЕря-^кедарю Аа^^шн-ю Пшш* 
т щ  т лрутш^ущтшь Пожарех̂ хо з' 
&§еддаШльгю£Ш к.даше в  труеос^ш.,fena- 
кй :Х й * к о го  моадам.рй ваборъ*

* «|1ейс*рвия Шжшюродекой Г>€срй{Шой 
■ Дршазой ■ Комшюи .̂ IV

' еф* Ш / ■ , ■ ■ ■ '  ̂ ■
летшййед^» тт- д аску  mi Ой -̂ 

легкого, стр. 1Ш  
.  ̂ Там же; стр, 150,
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6 у с  иэтер&ентазйи своей колсж<Шзна: 
Ш1 хотелось избежать вто з̂ичной осады мо-» 
|гастыря. Пожарский ж е—этот осторожный, 
sicKycHHil, храбрый полководец — к вопро- 
су  борьбы с интервейташ! подходил ш т^, 
с  точки зреш1я штересов всей страны. От- 
д ^ я  себе полностью отчет в том, что 
провал второго ополчения грош л  бы са- 
мьЕШ тяжелълма посяедсгшями, вплогъ до 
гибели Русского государст&а, о« с&оейр< -̂ 
бывакие в Ярославле нслсш^зовал для аод- 
гоговкй условий бесП(ршятст£ейН10Г0  две- 
жеш1я на Мос^сву.

Задержка иародйо^о опошекия а Яро- 
сла'вла не ухущшала положслая. а. наобо* 
2ЮТ, укрепля'ла с№лы Пожа.рекого, в тов^>е- 
ш  как борьба казаков с поляками п<щ Мо- 
скжуй, пронявшая затяжной характер, вза- 
р'Мгно осл'абляла С1глы прошвйи-ко®. Осазк*, 
денные в Москве ш>тт  начали есдьггы- 
вать большой годод. Их шайки, рыскавшие 
к северу от Москвы, з  местности, уже до
статочно разоренной, с трудом до6 ывал&1 
себе 1гфодовол‘ьсгв«е. Крестьжие — тш  на
зываемые «ШИИК1», объеданенны^ в отря
ды,— шяадалн н-а поляков, oт»нiи■̂ ^̂ aJщ у и*их 
продоволыггвие, а их самих ушчтожали.

При таком положений дел Пожйрс-кому 
не потребовалось больших усилой, чтобы 
очйстшъ севв!рные города от грабительских 
казачьих и дольских отрядов. По совету 
«оо всею рао'ью и оо адастьми н с посад- 
скимц людьйлй», было решедо ликвйщагро- 
вать вражеские силы, зашедшие в тыл и 
с  правого флай5га. 0 тг!р(яд ополченцев тюд 
командованием Д . П. Лопаты-Пожерского 
разбал в Пошехонье казачий отряд Василия 
Толстого, выступввашй вз-под Москвьь 
Другой сялыный отряд ополченцев, под 
■ шчальством Дмитрия Черкассдого* огтес-  ̂
И'йл к рубежу черкесов Сукратшсках каза
ков). занявших было территорию к северу 
от Бежецка. Затем отряд Черкасского веху. 
Нал в Кашйн и, соед«1швшнсь с отрядом 
Лопагты-Пожарского, выбил казаков вз 
Углича. Третий отряд ополчение®, во главе 
с Иваном Федоровым Наумовым, иалравился 
в  Переяслаель-Залесский (по пряглашеяяю 
последнего), разбил там казаков-прйтесяй- 
телей и занял город,

В ооэобожденные Пожэ!рокШ! города яа- 
зшчались Boeaoto, верные делу шродкого 
ойолчвнш. Такй;е ©оваоды были послаяы 
в Уетюжшо, Углич, Егваьшкмнр, Кашин, 
Т®ер1ь, Ка сжимов. В круг деятельности вое
вод входило охранять города и оргаииво- 
вывать «о»ые военные снж1, а тагкнсе вос
станавливать местное самоуДравлеяие ^

Задержка нгирошвюй̂  ополпенш в Яро
славле вызывалась не т91Лько необходи
мостью органй-зациа государствешого 
упраалевия и устроекия \зет я , но еще я 
тем, что с  северозапада наступали шзеды, 
которые »з союзников'тгрй< Васшьий Шуй- 
оком превратились so  врагов России, в ^ -  
рессоров. Устаиойив ГЕротекторат над Нов
городом Великим, ШЕведы п-родошкали на
ступать, достигну?® Тщвйиа. В 'свяэи с 
втим ярославск<жу правяте^вьству пришлось 

,проя»й'ть большую заботу об укрепления 
тылй. Была прйдпрййвта 11остройка «горо-

^ Л ю б о м и р о в  п . Указ, соч., стр.
т —!12.

да» на Белооэе-ре, воедена охраяа Устюж- 
ни Железаюпольской, усилен гарнизон Кар
гополя.

Мй:к1н и Пожарсисий прекрасно шж-има') 
ли, что опо*т1Ч©ни‘ю не под сил!у одвовре* 
меашо вести борьбу и с  поляками и со 
шв>едаш1. «Советом» было решено: через 
Новгород Великий шчать лерегоэоры со 
Ш:ведск>ам воеводой Яковом Делагарди аа- 
счет того, что «Совет» неорочь пршятъ 
на русский престол шведсков'о королевича 
Карла-Фшдиппа!. Эти переговоры быж! ди- 
пломатичесасй'м ходом:. они бы̂ ли затеяны 
для TOttx>, чтобы, когда ополчение зай1кБетсн 
еплотяуго очищением Москвы от зштерве?»- 
тов, «в то ©ремя Немцы не пошли войной 
0  Поморские городы» % И дейстаительяо, 
эти пе(реговоры Пожарского парализовглп 
ка ®ремя наступление шведов яа севере и 
дали огюлчению некоторую передышку.

Пожа»рск1и:й вел дишюматнческие nepfero- 
шры ;и с  Австрией, Восгюльзогаавшись про
ездом через Яросшавль а&стрийскогч> посла, 
возвращавшегося яз Персии домой, он ш>- 
слал че1рез (яего австрийскому и/мператору 
грамоту, в которой высказывалась готов
ность русских взять в царэ кого-либо из 
императорского дома. Это дипломатическое 
ааигрывайие с Австрией преследовало од‘ну 
цель — поста^вить Россию в междуна1родаом 
(Отж>щеики ® наибол)ее вы1годные условия.

Вся эта колоасальаая работа, проведен
ная Мининым а Пожарским в Ярославле^ 
высоко подняла авторитет организаторов я 
руководителе н!ародного опол!чен;ия. Вол» 
яа н1а1(Ц1Иональвого подъема лерекшулась й 
на стоявшее под Москвой казачество. 
В грамоте Пожарского, посланной южным 
городам, го1ворилось, что «из tkwbkob из'Под 
Москвы прнйхалЕ к лам в Ярославль (Вое- 
воды а  дяюряне я дети боярские, да ата
маны и козаки: Алдрей Волдырь, Василий 
Хромый, Сергий Лольский, Несчастный 
Фролюе, Добрыая Стешяов, Ивая Ашса- 
&SOB, Иван Мшсулш, Яков Макаров, Мат
вей Белогородец, Федор Неклюдов, Макар 
С&кш^мшнов, Бвстафяй Петров, Максйй 
Чекушкин, Нагиба Жегулин, Федор Берез
кин, Богдан Попоа, Мкхайло Микулш « 
иные атаманы и козака, ко общему 
земли совету»®.

Нелшольстйо кшачества Заруцким за 
растало, В конце июйя часть казачества 
послала к Пожз1рскому уполномоченных в  
лице Ивана Кондыреэа и Ивана Бегичева 
с просьбой о  немедленно*! выступлений 
ополчения на Москву^ дабы «им я досталь 
от казаков не погибнути». Обласканные й 
обнадеженные ходоки, возвративгашсь в Мо
скву, расскаоьсвали ,'тш о  великом устрое
нии нжкегородской рагри. Это еше более 
ус^лшю рвэлойсение каза-шких войск. Мно- 
ш е ш  казаков верешиш ка сторону М-и(ха»- 
т  Дшприеза, 5самандова®шего переа?овым 
отрядом Пожарсйого, • уже|пр?бы'вшаы под 
Москву.

Остювываясь на йюетьской грамоте, в ко
торой пе.реч1ислял10еь до 17 казачьих ата»*

® «Новый летописец», стр. М8 .
* «Действия Нижегородской Губернской 

У ^ о й  Архивной KoMiiccinr». Т. XI, 
стр, 184. •
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ма̂ ю®, и по некотсрым другш  докумен
там можно предположить, что количество 
;<азако>в, присоединившихся к ополчению, к 
момевту его в-ыстушген'ая И'з Ярославля 
было OKOJt;> трех тысяч. О численноста Ни
жегородского ополчения можно предполо
жить, говорот Любомиров, что оно к мо
менту выстушгеаия из Ярославля насчаты- 
йало около 10  тыс. человек, без казаков н 
даточных людей К

Для установления точного коЛ|к?чества 
даточных людей нет ш кж ш  докуь^енталь- 
ных данных. Одно несомненно: кресть
яне, посадские люди, холопы составляли в 
огюлченйи ооновную массу, придавая ему 
подлинйо народный характер. Когда опол
чение оказалось под Москвой, Пожа-рсккй 
Г1редложил польско1иу гарнизону сдаться, 
на что был получен ответ: «Лучше ты, 
Пожарсшй, отпусти к соха^ сэовх людей. 
Пусть холоп полрежн>ему возделывает зем- 
»лао, поп пусть знает це^жовь, Кузьмы 
пусть занимаются торговлей^ 2.

Опасаясь |р<астущей силы ополчешя, пре- 
дэтвль За!руцкий подослал в Ярославль не- 
сйсольких «азаков с заданием убить Пожар- 
с&ого. Однако покушение не удалось. Пре
ступники— казаки Стелька и Обрезка — и 
пх сообщники были схвачены и посажены 
в тюрьму. Нескольких >их сообщников По
жарский взял с собою под Москву для об
личения Заруцкого. Однако к этому в.ре- 
мени Зар«уцвий 'уже был разоблаяен в са
мом лагере как изменшк а  предатель ро- 
Л5ШЫ. Было установлено, что он имел 
связь с польсК'ИМ воеводой Ходкеаиче\в, 
спешившим с войском к Москве, ва помощь 
осаждевны:м поляками. Измена За^>уцкого 
вызвала среди казачества бурю негодова- 
«?йя; опасаясь возмездая, приспешник шль- 
скйх паиов бежал.

24 шол!Я подошел к Москве пв(редовоЙ 
отряд народного ополчения под началь  ̂
ством М. С. Дмитриева и Федора Левашева, 
Вслед за шш 2 августа прфгбыл вто^Й от
ряд в 700 всадников под качальств<»« 
Д . П. ЛопатЫ'По5ка'рако(го.

^ Л ю б о м и р о в  П, Указ. соч., стр. 117. 
« «Действия Нижегородской Губернской 

Учешй Архивной Комиссий». Т. XI, 
стр. 499.

» Там же, стр. 222—223.

Основ-ные силы на1родного ошмие1В®я две* 
>гулпсь из Ярославля к столице .27 вюдя, 
когда уже все было готово для выступле- 
Н'ил и надо было тороанться, чтобы поме
шать соединению войска Ходаевача с  осаж
денными поляками.
' Когда народна^я остободательаая рать 

прибыла в Росто®-Ярославский, к  Пожа?р- 
скому обратились врвьэха^ние от Трубецко
го Кручина Волков а «го товарищи с офн* 
цйальныы поручением — ускорить двшсешЕе 
войск к Москве. Эго говорило, во всякой 
случае, о том, что ополчение под Москвой 
не встретит оса^ротивлшая со стороны ка
зачества.

Из Ростова Мштш и Пожарский прязела 
рать в Переяслазль-Залесский. Не доходя 
до Переяславля, они получили весть, при- 
ч.иш1вшую им немаьло хлопот. Дв-инские во
еводы предупреждали, что к Пожарскому 
направлены <Шкотцкие ’зеили немчш Яков 
Шав» с товарищи, которые от имена трех 
нноэеьтных воевод, с отрядом до 90 чело
век хотят поговорить о каком-то «доброуг 
совете». Выясншюсь, что они приехали 
предложить огволчениго усл*угн сборного 
отря !ьа 3 ап а дноевропе йс кл х л юб« телеЙ 
авангпорных подвигов й приклгочсвяй. Ког
да рукозо^щтелн шолченая узнала, что а 
STOfM отряде «объявился» и француз 
Ак. М арже^т — известный агент польслсо- 
го короля Сд11Гйзмунда,— инострандаи в 
службе было отказано. В ответной грамо
те Шаву, напйсаганой уже в Троицком мо
настыре (куда И  августа герпбыло ополче-» 
ние), указывалось, что «наемные шм лю
ди шых Государств ныне, не ^шдобеть», 
что «оборонимся от nOv̂ CKHX и от ЛйТОВ' 
ск̂ их люд*ей к саш..* и вам бы к яям не 
хол^тн и себе сшйм проходом убытков не 
чинити» *,

В Троицком (Mô iacTHpe, находящемся в 
70 км от Москвы, сделала на несколько 
дней остановку, аа ясключенпена одн^ого от‘ 
ряда под начальством Туреннпа, которому 
1>риказа»о было cJseuioaaTb iia Москву я 
TaiM вспать у  Чертольских <ворот (-нына 
именуемых Кропоткинскими) Наконец, тро
нулись из Троицкого ыош^тщуя н главные 
силы Нижегородского ополчешя* 20 аагу* 
ста, переночевав аа Яузе (в б км от сто
лицы), от. подошли к сашзй столшде в 
5>аоккнулись стадом у Арбагскпх вО0<уг.

. СОЗДАНИЕ КОНСТИТУЦИИ 
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ

Я* Дмитревский

Война м  »езАв«сямост1̂  «еа^юамервкаа* 
скйх коло1?нй ABrjJHH и созЛанае ковститу* 
ЦИ0  Соедвиенных Штатов Амервсяя, дейст
вующей с ие^соторь^ взменениямя в в 
настоящее в>ре^я, являются одннш  из Fsan- 
более важных узловых моментов fccTopaa 
ьтой страны,

Лений дал оценку укаэанж^ в д а е  войне 
одной, и-з первых к наиболее великК!Х

в истории человечества дe^Icтвйтeлыto ос
вободительных, действительно револю
ционных ВОЙН*. Такого рода one^ixy мы 
встречаем в его проззведеииях HcoAHÔ paTi 
яо*.

» См. Л е н и н .  Соч. Т. XXIV, стр. 287. 
а Сп. Л е н и н .  Соч. Т. XIX, стр. 18‘J; 

т. XXII, стр. 274 и др.



iS я . Дмитревский

К  с р е л м - ю  X V 1U  Б , 'я а м а л  й с я о  о б р а^со *  
Ъ ы Б а т ь с я  к о н ф л и к т  м е ^ к д у  А н г л и е й  ii5 е е  
к о л а 1й 1я ш . в  С е в е р н о й  А м е р и к е .  К о л о ш а  
1> т д е л и л и с ь  о т  А н г л -б ®  о х еагн о ^и  ш и р и ш й  & 
б  т ы с .  №Ш10 м е г р о & . У ж е  о д н о  э т о  ш с т о я -  
т е л ь с т в о  с т а в и л о  к о л о н и с т е »  в  п о л о ж е н и е  
13« а ч е т е л ь н о  б о л ь ш е й  e s o t o i H .  ч е м  ,в  с а ж ^  
А н г л и и .  С у р о в ы е  у с л о ® 1!я  н о в о й  с т р а н ы  з а -  
'Ка*’1я Ж '1 ш Е щ г г а р  к о д о ж с т о в .  Э к о н о м и к а  
к о л о ;№ й а л ь н < ж о  п е р гщ д г а  х ; ф |К 'г е р и з о » а 1л а 'С ь  
П 'р т о б л а д а н ш м  ■ с е л ь с й :о г< ?  х о з я й с т в а  Ч  П е -  
|> е д  в о й н о й  з а  н е з а в н с г ш с с т ь , в  г о р о д а х  
ш ш о  т1р и й ш 1э и т е л ь а о  3 %  в с е г о  й а с е ^ и ж и я .  
С ) е л ь с .к о е  х о з я й с т в о  © и  д е н д а л 'Ь -
1Я Ш  к ш ю н 'н я х  г р е л о с ь ,  з а  й е к л д о ч е а -ш е м  п ^ *  
к о т о р ы х  м е с т н о с т е й  < Еа1ьр« ам ер  д а ш н ы '  
р .  Г у д з о н ) ,  н е б о л ь ш и х  у ч а -с т к а ^ с  з е м л и ,  
1^ а  ю г е  о г гр € ‘д е л я л а  з ш 'н о м к ч е с к п й  у к л а д  
sciLCT&Ma к р у п н ы х  д а м е с т а й ,  о д н а к о  ш т а м  © 
м н с л е к к о м  ■ 0ГШ<ЖШ'ШШ ц р с ю б л а д а ^ ю  м е?ж <>е 

^ f e p M e p c i® o ® . Н а  ю г е  о б р а б о ш с а  з е м д а  
ш ш д и к ш ^ ь  г л а в н ы м  о б р а з о м  п р и  н о м ш и н  
'т р у д а  й щ ’р о в - в е в о . т х ы ж о в .  Б  а е ,н т р < а л м ? ш  
I f  »  о с с ^ н к о с т я  в  о е в ^ р я ш  т - л о т п х  % р ^ х  
И 'е а о л ь н ш о в  щ т м е т ж я  с р ш ш п о ш ^ т  ш . ’ю .

‘ П р э д ш Е л е ш о с т ъ  р а з в д ^ в а я а с ь  ш  , п . р ^ |а д -  
щ е с т р у  « ,  с е е & р 'к ы х  к о д а н и я х — э  ■ Н<5® о #  
А н г д а и —  к  о г ш с т и  ^  ц а п р а т д а с й  и ш о н к -  
ж .  Г л а в я ы ш .  о т р а с л я м и  а в л и д а с ь  е р д о г г ^  
р о е д а е ,  з а г о т о в ш  д а о и ш  
т я  ж з а д и .  П ^ т ш е н н о  в  й ^ ^ с е т я х  - с т а д а  

, в о з н и к а т ь  ' - с т Ь
Г х о д ь н а я , о р у ж е & ш я ,  ж >  ж р о и з а д с е т э ^  ш -  

. т т а ,  и  © сщ ы , л ш * е й ^
З а к о ! й о й а т е » 11!ЛШ о о б р Ш Н 'Я м н  к о л й ф Й  i i p -  
Н 1Щ!2Л 0р ,  р г я д  2К> а в е й е в а н о  'М а т д а .  . .

j V t o r ^ e   ̂ ф е | » ш  : п р е д с т й ш ш ш  • с о ^ ю  
м о д о ш г ю щ й е  з ^ о ш ш 'ч е о с а е  е д ш в д ы ,

. ф е р ^ м е р  бьвл■ в ' с в о ш  х о з я й с т в е ;  шштт* 
ж т ,  к у з н о д о м ,  к о ж е& Н 'Е к о зй  ш т .  а '  е г о  
ж е н а  иря,??з> т х а ; ш ^  в а р ш в а  м ш г о  д е л а л а  
с& е^тк. В  к о н е т н ш !  |> е 'з у л ь г а т е ^  к а к  у т в & р ж *  
д а л  Ф р а ш с л н н ,  к о л о и э с т ы  ш г щ  с ш й  п р о - ,  
р з в о д н г ь  в с е  н е о б х о д т а ю е ,  «?е ш и б е г а я  к "  
ШМОЩ.Й А н г л и н  К  Ч т о  к а с а е т с я  
t o  т ю с л е д н я я  б ы - я а  р а ^ д а т а  8 о  в с е х  к о я о -  
» й х *  Н а  с е в е р е ,  г л а ш ь ш я  П :р е а ш е т а - ш 1 э к с -  
td o sp ta  б ы ш :  л е е ,  'м е х а»  э е р й о в ы е  ■ х л е б а ,  
|^ ы б а  й  т .  д .  К у ш н  Н о в о й  А а м ш  з а н и -  
и т т ь  т о р г о в л е й  > ш р р а 'Ш -н е ® о а ь н и < к а м 11,  в о  
( б о л е е  ■ в с е г о - - к щ т р а ^ а 'Е д а ^ ! :  ^ Д е а й т ь  д е с я »  

}0 щ о в  Н ш о й  Л ш ш р Е г  б ы а а  М 1х р 1б ^ л « '

Р о с т '  г ф с щ ы ш ж е ш о с т й  е  т о р г о е д ,  р а - з ш -  
Ш В 1Ш Х С Я  д о э о л Б ш  б ы с т р о ,  ^  т а к ж е  р о с т  
к ш м ж с т и ч е ё к о т ^  3  стю с<5б -
с т й о в а щ  'р ^ з в и т й ю :  Щ ’ к 4 ? г ш ш х - к д а  б у -pt- 

' з к у а з { ш . ,  Р а з ш п ш  'щ о т - . '  к . р д а  б ы т  о 5  ̂
; л е т ^ ^ о  , т е г д ,
. ^^тьЬшшт.
> ф 4!!0 Д а д а 5}4а  . ш

Ф  о  л  ь  к  н  е  ^ - « ^ т о ^ щ я  .н а 'р Ь д н о г с >  х о *  
з я й с т ^ ' С Ш А » ,-  С1р^> -4 8 - '■ Р ы с к а й  ' - й < ж е о д .  
Ж - Л .  Ш 3 2 . ■ : ■ ■■.■'■ : V. ' ,  .■■■ ■V"
. • - ® Ф0'л'ъкцёр :̂- .Ц0т>;;О&ч̂  ' ех|>.- 48̂  ■', ''

■» . Т а м ,  ж е »  ■ , . 7 i;^-' т . .  С  а '.Й -

'ро-дс'тва tB н№оюрых ко;во»аях. зашзед1{.ые 
;^ ш е 15а я  и  т .  п , ) ,  н о  a m  д а л е к о  .не  д о с т и г л и  ; 
ТОШ разБТОШ, как на койшшенте EBsponn .̂;
В руках бур1куаз1Ш сооргдоточш-лось yrtpih' 
©чяенпс 1<ола1гн-Я'>гн. Участн-е в  законодател;!» '̂ 
йьЕх собрашях катоннй бы^то основано я й  
^шущес'шеыном цензе, что устраняло ^ г 
участия » ш6(ур^ тдтгош,щк> часть ш- 
чгатакш.

Достижеано лолонйшми взвестиой а'коно- 
мй1ческой самостоят'ельностн, ест^^Ст&ешо, 
з̂ ргй'води̂ ло 1C ослаблению уз, окя.зы®ащшй к 
•iix с иетро^юлйей. В то же в|>емя •cpea-i( ' 
акглайсю!)); КОЛОШ1Й соэдйла-сь гш^я ^обш-' 
5юсть iibiiTepecoB, что уже а  
X Vlil Б. быж Бредпранята иотытк-а (прав
да, но удавшаяся) , объединошш колошпг 
В коданнях раз'шл»а!л&дь строльжиис. ic ве- 
::ази'С'1'|;мосги. Дальнейшее ipas-шшге кайигга- 
гттма © колаяЕях ш тлкввйлось ш  нре- 
йятстщйя, которые еоздавада аи глЛ кая  
снстеа«а >11траа;кш1Я колодая^гт.

AiK'JEisfsciiioe щ>атпшьсгт руководство-' 
важсь поЛ(1П!ш:ой марк^м-тизда* Оно р>а..>, 
сттратада кодошй' кш- ьшл:&, откуда 
агетршолш шлучать смрье» и как
1>наок ' для., ш ш ' й  своих | в д ш й . , В  с т .  у  

. ш в .й гец ж «ш  актоа (166р, , Ш63, '1672. 
16Ш ■' гг,;) кожда^ш 'ШСщ>е11̂ а'Л!0Сь вывшить 
р^д' озшх iJpoiayKTOB куда-лабз-, Kjx>Me Ап- 
rw w  Продукты» веобхсдамы!© для кол)оА’Ш1, 

^гбязаш был^ получать из Ан- 
агжй ее шсредста^.' Кгш: шоз, так
® 5ЕЖ>э ‘ должны были проиввадгГься 
ангж^окшс , пост̂ юе-ннЫх̂  а  кошшсх)

■ шраджгх, Ащ̂л!Ш%лсое '1*р̂ &к'т̂ й̂*̂ 1к> ' тщздйи- 
тто мегры к  тому, дто0м s  шл<укшх не 
1>аэвйдась ч:^Т1^ейая : кредгьшйе^^ость, 
Е<аду5У®рук)щ̂я а . промышланностьЮ' .Ак-. 
гж и . Ош, вЩрешА-ло. ко!К>ннш вш уск  <5у- 
шажЕГьа:' дшег* нешоггр^а на то  что в icowtq- 
ш ях  суп$еотвоЕШ1 недостаток звошой с о 
веты в это претя ixrrsoBaдо раавлгтню тор-, 
говда. Такая полн-твка со сто^кжы Анг^^ .̂и' 
&адершшала рост щюз-ю-юдителыФШ еал 
К0Л01ШЙ, Кошойшльиые торговцы, шли ’ ш

* йсяче<жг1е ухйвдрешя, обходагь ш - 
шташоН'Ные акты.
' В - т е ч е н и е  п е р в о й  п о я о в н й ы  Ж Ч Ш  с т о л ^ -  
Фии А1-ГЛ1НЯ следовала ■ шдатнке ■ c©oar<J ' 
премьер-ниян-етра Роберта Уолыхоля — 
^ q t i i e t a  'ПОП m o v e r e »  ( « н е  т р о г а й т е  т о г о - .  Ч т о  . ^

■ с п с ж о й н о » )  —  я  с р а в н и т е л ь н о ,  ш т ^ т т м - ' '  

© а л а с ь  в о  з н у т р е М ^ о ю ' ж й з й ь  к о л о н Л  Т е ^  
к о с  т о з д € р ж а ш 1е  а н г л и й с к о г о  п р а в н т е л ь с т в й  '''. 
о т  . в м е ш а т е л ь с т в а  в о  в н у т . р е н щ ^  д е л - а  к о ^ ', :

. донкй по|к>дЕло , у . ,колони-сто‘В ■ убеждешй*::;:'( 
'то :сашуд:равдеяне^ : твршт;р(Штю&--‘ШШ 
.хдрт^як^й,, дарс®айщ*мй 
являлось соста тоЯ частью ■ • шаестаото'. пра - ̂  

, ^оахорядкау, который щ  м^г 1̂ т ь  шрущез: 
ащ^лйЧйЕамй, Коло?»ш:ты 

' ■ :йХ' еетесгвендад ■ ‘ srpaaa та'Ж- ■• йё^ ■ как и 
, с:ши,Т'ангдачан, были ^аракт^вйины бри- 
тайс-к£?й ,|да'стйхуз1шй',т ■■п̂  •
, 1 ^ м е . 1 й г ' - . ' % ^ и а д № й ф й а '  aToii

ш ЩК. \
  .

м  о  в  с  * с ш а м  а ш ^ й а » .:
SJCTĈE*̂»* • Cfp̂  40.■■'■. ' .. ■       ■
м . :i92S, ■.г,;. •-';■■

с а Й.?>г о п Ci ■ -ХЬт-фй̂ ':
i



с ой-даи и е кои с тыти и и и Сое даней к ых Штато>̂  А ле^ик ? /■

tiooTHSOpê TaT Ешкстйтуцик. Эга идея ikio-гли 
быть навеяна практикой тайного созета у 
отношении к коло-Е1̂ ального ааконодательст- 
т, однако нмеегся орновамле предполагать^ 
что она шн'ралась на аш’лнйсжке прецеден
ты ^ Ссютзетствеино >̂то1гу кодонзрсты, « 
1!|астноста, паходкж, что o6«io}Keffi!<i дс 
может иметь места без согласш ;иа то лх 
нредстж^телей.
■ Неко-юрые аМ’е|\вн̂ 'Хгсзсие шлап-вчесйспе 

дйятелл! (Джон Лдамг, Вшшсда, Джефф©1>'' 
соКу Маржой) в1:да1агаа:И' ь шчестай фор- 
ГАЫ эаа^шооткошеййй можду Велн'кобрИ'тайк* 
tw ш , ее сеа<оро̂ ш:ерйка'Исю<шя11 йС'Л'ОД̂ия̂ М’И 
!1ретаШ 2 1К'СШЖШ.Й рашсифавнЫ'МИ 1̂ЛС̂ 1а:М'й, 
соамегтш с Велгжобрпт'а!^^!^, <whoi)i

объе.)№1*ййЗйой шшюк аеткш®тельн<й1 
в«1астью S ллйе агхгг̂ шзйского кората, но без 
объеданейня . в облает  закшод-этелыггм: 
каждая к<хл;окий ш ест свое закаадатель- 
иое ообран'йе, иодьзутощеосл т&шши ж е  кра- 

как английский парламент^. Эта кон- 
цеицш 5?ассма’гршаш колозШ'И так 
ствше тчкуларст^, об'ьедагЯ'еаше с 1^Ж" 
к<5*&р1Тгав!ией гопы^о в дацб кщк>гш, Друше 

' й ьш  склонны рй'ссштршатъ Британскую 
нмпериш как ф&дердаю с па^лзмеотом ivo 
гжэе» состазлшньш т  мр^ж гшпеж й от 

частей йш&рет к  гостюдстбую1Д'й*м 
шд Есе^й вддчБ!)!1еняы̂ Я5 №у гттотте^ь- 
13ЫЛШ €об|шшяш ЮФдель!Кйк ч^т-зй ^щне- 

, р22и. Такой взгляд шн тш дт^  
у  Отиса ®.

, Доу 5ПО|мь£ до бурж^'етя/ -кодашй
с ош1саш1с>Й вши-е т^жтшй 

Дягжй, -бообешю -в®̂1Д1у ш  г?1дада-
J шей ей 00 сторшы ''фрза1хузских ’ колош ! s  

C^aepj^t' Лйе|шке B o to  1754г^17Ш ■гх*.- 
' цодаада ■' ̂ этой, ̂ ш .{шдазй.*-
, Ж  кож адетш . Наоф^хэт, аэгш йаю ^
■ ЛЮ . ж0»чанш  . .'Сем-Езетнай.

сеязать отдалмые ч̂ с̂тм 
, . «  божо. крешдаш  ̂ узада, . а
: к<щ>даетш JC
’■йей^1а: расхода щ  <^Зо|хш  ̂ . . . .  
:;110»лаЙ5Ы|1. С этой дшшо ■ аш ш йш ог д а - '  
^адтяьс1^во’ ряД ашкододате^зьша
актов,, ш д ’гершвйшшх едаисуш .« 0 ^ д а |

’ ад,?|й«йШсосгт англн^к|^: а. G e ^ -
s-io?t ,: {шг
|&&р1хш енсте. Ц6в г.) s  шодйвд^с ш л?ет , ^ 
&ЩК ко;н>нИ'Я|х (саха'рщьгй а 17S4 г.^ Ш  

' 0  ' сба£^ 1765 г., шт
1767 II

.̂тдак> 5ШШ|да№ 
шр-ы к балее <хг|)югому адшшевкш- 
8!$да?№н'ьгх заишют^ тч^-
|^Вч!ш кодашй,.-н у^1дал^ ^ ь % -  с «ои«, 
^|>абандой, |)йс^рсюдадавд(>й в агатюшшс*' 
юс^>беадо %- BoQoli Азхгтм.. Нашш^,- aw- 
л1«1Ы:ое. мршло да?

>’5оСгуп ш э т т ^ [ «к
эа^д;^ от кю(Яощ{й.н ут уилт ш м  пс> (Шф>- 
W I7 Лдош&вд iI’7B3 ф'^тшХу^шш

 .

B'iTf&TbcTBOM Это раСШ>|>Я̂ Ж4'£Ю бы-'
Ж) <у1ел;ано в шггаресйх анг^шакках кожи- 
Шй, торгшайшкт (Иехаш^ « сзязйййж с* 
гшж! местБЫх шлогш^лышх Toprosii.eB, •.:: 
■'такж̂ е дпя стройзого леса, аеоб'
2̂ ошн!мсго д.Т'я англйзккото флэта.

Ме̂ >ОТ5®1Ятия й1тт.т!ий-ского jTiJaâ xxe.ifeCTBa, 
Ĵ-Dô evaao эосареихешк выпуска -ксхпонижн 

6y^ia;{i0btx дсп-ег и 'г^ '̂дояушда^е аерес^^Ж' 
пш1 в зггеагдпыч̂  зель-ш., «а-рушал̂ в 'пшерссы 
не только <5угржуазж аь1ерижя‘нек!1х ^ож>ш« 
A^jvsiu, (НО а  ш;нр0!шх :̂ !асс лй'аселенш»., Пс- 
этт^у бурж-чтаэЯ'Я» .B-CTyiiart в , K:CS'i45̂1!Hs;t . ■
Айгли^ей, могла шльзозатьс.я с1'0ДД̂ №.г̂ К0':1 . 
этзгх шас, Ро'козсщ'йщзя .'^ль' о с г « ^ ь  за ■ 
буржуашзей. Буржуазия да была едиш- 
душюй, Бу}р?жуаэзя отельви х  }^штШ от 
>iOiiH#acb цесййшко.во -̂к ■ ?ЮйИТ51*се а'мгтй- 
скюго вра^йительстта-: -ес.иг. B0'S».3#
A iir» i  ®ьклуиааш' ?s pa?m-i эаетр^лыцн^йв 
ошхобшта^ де'Нтра:Мш- колом г̂й'

етор0ау Aijrwam.- В 'fi!poiiest-e- |тааш> 
Т.ИЯ 5совфж52Гга' т о р  зашзажя гла̂ з̂ шм оСь 
‘ршщ.1 сю ®Ш'росу о п-̂ шзе гщгаШжогО' шр- 
л а т г г а , «облагать , да̂ <̂ гама{ ’ тшгжФС!?*. 
Взгдад (?C'a?i<>HiiicToa {за̂ И'ЗК1 в̂ова!1ныЕ у 
т ) ® а-сшечшм ж т е  в-ырат”1гя .в .фар&̂ ул'.‘ 
«негТ без рред'еташта1ъстзй-.
Вм'ас'рз с TeivS 1£0иЮ«исты ае вмк.азн&аж5. ff 
какого ж л а ш я  >шх:ыл'ать с ш а  .дредсташ;,- 
тал̂ ей в гш<р,’Ш1е)1гг. ■ " ' ■

■'К<®фж1КП' Лш'ЖЁ е ее севарсй2Ш'ржай> 
.ек-им»и ‘коетгшш ! г£р!г-мшл оа'ТЯЖ1-юй -̂ S'jraK-, 
wp. Колошкты’пыталн-сь об'Ы^даняткя д.1я 
<5<ргаш’эсшщ<^ 0ШШИДШ1' a4cipanpi№mmt 
жж^&шт>: ■ давш'ежС'Т^аа (ст м ш е «к:в“ 
штатов свттиШй'. Репт^^^Щ т&|̂ е1дгдан'Т1-‘

' таее ' ®;] ĵ:TC?ib-cTsmj щ от,.жш„г'-
вт . т т т й , 'к- с ^ тр е о тю

. ф ж т  'Е йерфа-оташю &т ь  .Ш5руже^®ое 
. Пос>Ш5 *i■iayдaчвш жшнток
., .^рш г^уть ■ .^оошаш^шя. с acoi>o-
■ i r t  (петшш’я <шшжов1>й 8' мюда^
1775 г.) ; колоний!, ̂ ужа фякттеот , астуШ'Ш >•

% еоешше ' тР-с.ттгя с гшгшчш*1аш,' 
пршттшс%ш1 (уг ■ А гаш т (деу
$ащ>адня ®esa®®CHi!oc,TM or ,4 тшш ‘ !778 г,).
■ ПожШ'Ческая' борьба' щж>жх<тт̂

. fSMM обр*»н- м^ежду дayм^^  ̂ ай?-
:.ражй&шнш интересы рай^ташгс ,o0bxe,Ma;i*, 
f^us.' 'груш11|>шок .в Аяглшз и"

\  ?.адду ‘ кш«р0ато|»ш?, . н
pajiaMM, sw i » а ^ и *  "В ''Сайе:̂ ' тп<Ш ш( '^ '

■ жтшсе 'изрлане^па Шй# ,
'■ ш д д ^ ^ к у  т-"
■ тш Англии. A'ir^ntosaii-

т  мШ> ®содаа-1'К̂ <& .■;№.'йа саос 
об^тш^аое^ Ада^ш-й-с?шо'Щ351'бм;ш щотц&''- 

-дакЙш. уш^^тоёс;^шюау|1стгм. С ’̂ угой  'с ш  ' 
роШг 'Штп^лыш ч ^ ь  дш'а-.
т  - :А.вгж®> ■ iOm .тщшчш'

■ ^ H o b k e t t  «Tfid coftstitutiom} bistory 
, ФГ ^  Statics 177$«^Ш25», p. m.
' IS^  Yorl?.

* Д d a m s. «Poiittc^l Jdeas of t|i€' ДшегЬ 
;;.• Iftaw % 42-^, Nfew УОгк>ШЗ̂ Л'

 ̂  ̂ f t . O p ,  p W  |v  ,30 5Й5(|.

■ ,̂ Cm., «атфйме̂  ̂ J a pi e s о Й «The Аше* 
rlcaa RevGiution, ео'пззйегей a$ a social 
mdvemeril», 17~-40,. 25. Pnn'cetmi. 19'20; 
W i n s o  r «Harrativ-e and critical histow 

. of 'Americaii V<)!. V!, p. : i --2:
W d b d b i i r n  ^Polltjcal^arti€s and party 
problems Ш the United States», ;p. 0, New 
¥drkwl^ttdon.- ,'1924. И a ni II n характер!- 
щ т  йойну *за: »е:-кяв'Г1,е«‘̂ ^̂  ̂ как 
icaaiccp̂  фазу - а«гл:и#'Ж<>й ■ гг̂ г̂ уда̂нси-шй 
■%ййш̂  (Я1'ш War . M y t h f t  24).



;ND Я. Дмитревский

Юри (илй лойялистов). в их сост̂  «ошля 
главным образом чиношичество, торговцы 
цениральных колоний, интересы которых 
были связаны -с британской тор4Ч>влей, 
чрупные землевладельцы севера и центра 
колоний, верхушка вщитвнокой земельной  
tipFfCTOxpaiii», часть зажиточных фе^ше^ров, 
^счаьшая часть авгликан-ского духовенства 
(за цсклйочешеы юга).

Тори были многочисленны во lacex коло- 
Гт5нях, а в ишоторых даже составляла 
большинство. Джон Адамс, с1Слонный ско
рее недооценивать, чем перэоценивэтъ чис
ленность тораг, полагает, что m  количество 
соста'вляло одну треть шселения колоний. 
Часть тори добровольно сражалась в рядай 
брлтансной арм1ги, боровшейся с восстав* 
шими колонП'Стами. Число этих аобрсдаоль- 
дев достигало 25 тысяч.

Сторону 1ЭИГОВ' 'Праги яли больпгянство куп
цов всех кошояай, мелкие *а бедйь»е 4>-'Р' 
меры, рабочие, ремесленники in мелкая 
буржуазия городов, основная часть !Ш1ан* 
гаторов южных колоний. Глашую сяду 
аосставш^х составляли -мелисие фермеры н 
чс^овцы, а также жители тюграайчных
:j)flji0H0B Ч

Посла Сеатлетней кюёны, в которой к 
г^оссташшм к0 Л10» и ^  пршшш за ношмдь 
<l5.pawtFW и Испавгйя» колош е добились 
(Признания со стороны Анеглий своей яеаа* 
1̂''.1!С.н<мос’11й (Парижский мкршлй догоюор от 
3 сеяггяб̂ >я 1 7 ^  г.).

В 1хол№Шческой ггрограшле амервкавскип 
коло>нистов» выдвинутой во время их борь
бы с Англией, получили свое дальнейшее 
развитие основные принципы, провозглашен
ные во время первой антлийско̂ я̂ революции 
(1640—1660). Сюда офнюойтся прежде вьего 
учение о 55ер®омачальвых и .неотчуждаемых 
правах челойбйса. Заро-дыпш этого учешя 
коренятся в идеях броункстов (коиец 
XVI в.), усаоенньЕх затем (йндепендеитами *.

Сначала таким правом признавалась сво» 
бода совестя, но индеиенденты не могли ог
раничиться одной областью религии и по  ̂
следовательно раепрострашли свое понама* 
]{ие свободы совести н на область полити
ки: оин стали рассматривать каждый поля- 
^тгческий союз как основааный на договоре 
его изначалт^ш) су®б(ренн.ых члеяов. Ш  
гючве этих ^релштиозных учешй й слюйш* 
лось представление о оервош-чалъных пра
вах человека, которые тооударсгвешая 
власть обязана защищать (с этой целью 
она й уста-новл'ена). В эпоху первой анг- 
;г0 йской ре:а01лющ1и указанные представле
ния были вогиющены в ^шародном соглаше.- 
щда» 28 октября 1647 года.

ПаралУБельно этому дв«ижени«о шло дру
гое, исходным пушстом для которого явля- 
. 10сь естестаен'ное право. Это ва51ра)вл8н1ие 
оошюгилось а  трудах Локка (Трактат о 
правитеупустве, 1689 г.) а Блекстояа <Лаа* 
лаз англпайокйХ законов, 1754 г.).

 ̂Hockett. Ор« cit, р. 121; J аше« 
son. op. cit., p. 25.

2 См. E л л и и e к «Декларация прав че
ловека и гражданина^, стр. 45. А1 1905, 
Е г о  ж е  «Право соим енного государст- 
nav, стр. 299 сл. СПЬ. 1908,

В течение XVIII в. оба йзложенные выше 
направленля порождают в Америке пред- 
ставление о  ряде первоначальных и неот' 
чу1ждаемых прав человека; права эти каа 
условия вступления человека в государство 
(источником образо*аа)НИЯ которого мыслнлая 
договор) считались для государства aenpiB* 
косновеиными. Освобождаясь от подч»н&. 
НИН Англии, колонисты .расоматривали свою 
^ р ьбу  «е как восстание, а лишь как за- 
щ'иту х;ваи-х прав.

Наряду с  огенсавньгмз пре1Дста'вленияма 
п из тех же источников проникает в сред̂  ̂
колонистов идея о  «ародном суверениготе. 
Эти основные принципы — учение о прак 
рождан'ных и неотчуждаемых правах чело
века и народныйсуверенитет, а также прин
цип равенства — «нашли свое выражение в 
«декларации незавнс1шости» (4 июля 
1776 г.): «Мы считаем очевидными следую« 
щне истины, что все люди сотворены рав
ными, что »се o«ii .наделены своим твор1;о-м 
некоторыми н^отчуждаемычи правами, что к 
ЧКСЛ1У их относятся: жизнь, свобода я стре- 
млеше к счастью, что для обеспечения 
эт-ifx прав учреждены между дюдыш пра- 
вя5тельства, вшодящие законность свош 
шхлншючиЛ из согласия управляемых, что 

■ есла даншя форма правления становится 
г}гбелыной для этой цели, то на'род имеет 
праэо. иэменшь или упразднить ее и учре
дить новый образ П1р1авл)ен'ия, 1К>ложйв в 
его ocHOBiy TaiKKfe (пракципы и придав ему 
'Гакую форму организации власти, каткие, 
по мнению этого народа!, всего более мо
гут обесйечшъ достнжуе«»е им беэопасаосга 
и счастья»,

В 1776 г. кихиошш:, объяшвдяяе себя не- 
завйсимыэш, преобразуются в штаты й 
постепенно создают конститущхн, который 
предпосланы «щекларад'и-и прав», содержа
щие йзлом^ение основных хграв' ЖтелеЙ 
STiiix штате®. Декла*рацй!И базируются на 
началах народного суверените^га, в основе 
которого лежжгт предста'вление о  том, что 
конститущвя обязана своим происхождением 
соглашению всех граждан, т, е . общеагвен- 
ному договору.

В декларациях пддтэерокдаются перзоиа*? 
чшр&ные неотчуждаемые «права граждан, 
встушгвшик в соглашение с целые образо
вать государство для защиты этих прав. 
Таковы: неприкЪоювенность личности, яге- 
пршоосновеивоотъ собственности, свобода' 
совести, свобода печати, свобода ообраяай 
и др. В декла.рациях содержатся пршщшы’ 
разделения властей, срочности занятия го- 
сударствениых должностей й 
сти лщ, ик за-нимакиц̂ х. Устанавдавйкжл 
и ‘Некоторые ограначекия закойодателыв̂  
вл!асш, как натррямер запрещение пряз̂ а- 
аапъ за той или шюй церковью положеша 
 ̂госоодотв-ующей. Во асех штатах" консти* 
т̂ ции начинаются «декларад!8ей прав».

Авторы кон<гштуц1ий поЛ1ожшпг в ах ос^ 
нову сушествовавлгее колониальаое устрой
ство, ся'раиичвдшясь внесением наиболее 
необхоцш1мш: иэмбнйгнй, тфоастекавшах вз 
переыеяы отношенйй к Аятлиа

Здасонодателъяая власть была предойтаз- 
jfeBa во всех штатах, кроме Пеиоалъвзнш,- 
д&ум палатам—.сенаггу и палате представи
телей (в Пенсильвания была учргждеа^
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дазць одиа naviara). Различие м еж м  верх
ней хгзлатои п шлагго!! представителей сзо- 
далось главным образом к тоаду, что верх
няя палата (оенат) состояла нз ме«ьшего 
числа членов, чем палата представитеяей, 
а члены ее выбирались на более дол
гий срок, чем члеш  пал'зты представите
лей. В 1Н««отор-ых штатах для о©нато1х>з 
был устааорьлеа бсшае высокий ценз, чем 
д а  членов па^тагы пг>едставйгге;1ей. Всеоб
щее •0 эб1Грательйое ершо, ираэда, не было 
введено нигд^ но ® ряде штато® избира
тельное право ф3)кттеют щтблщ^люсь ко 
всеобщему, В болыц»нстве штатов был 
устайовдан имущественный цеаз для избра- 
йвя варощных 1ьр«иьсгга13йтел€й, а особенно- 
сш для па сошного избирательвого права. 
Иногда такой цеш был весша эеютк. Ис
полнительная BJjacTb вручалась губериато- 
ру. В некоторых штатак губернаторы изби- 
р ^ с ь  Ш'родоад. В Д)рупз!х штатах их 
избирало законодательное собрание. В болъ- 
йшютве штатов г̂ ’̂ ерпаторам не ‘дредо- 
ст.авл1Ялось Пграао «в^то>. При ryeeipwaropax 
cocTOSvi особый совет, наде^тшнмй адмшл- 
стратиаными полйомочнлм’И. Хотя авторы 
консгатуцнй пршчмали теорию разделе1шя 
ьяастей, но в действительности ^юдолйй- 
тельяая власть штатов была подшнеиа заг- 
конО(дательной.

Судебная оргаииэадш штатов сложя1лась 
под влиянием судебной сист&мы Анг̂ гия. 
На тч>актш)е гсрблз-нэваизось арочню уставов- 
Лднньш, что вое законодательные акты под
лежат про&ерке суда с точки эреиия соогг- 
©етотЕИя XIX содерокани'Ю ко«стш'уцш; 
судья получали: право объявлять ие имею- 
щади свлы законы  ̂ случае протиаоре^шя 
их ’ к<жстйтуиш. Пересмотр констатудйй, 
fiLSK праот'ло, был обставлен особыш уело- 
Ш?ямн («негабкосты  ̂ коистятутий).

Буржуавая, вьшгравшая войну за яеза- 
йасязюсть бдачхдаря поддержке шродных 
масс, в-несла демоя>ат1гческие моменты в 
коастш'уцш отдельны:х штатов по сравне
нию с устройством колониального периода 
<в особенности это следует сгсазать- '̂ кон- 
сштуцш Пенсильвания): сдеклараадня прав», 
шредный су!ве1рвшггет и т. о,

. Ко временя начала войвы за неза®яш- 
«iocrfb у восставших колоний центрального 
кравительстаа, строго гош>ря, не было. Пер- 
звоначатрьно е<го место заншали кеглаоные 
«комитеты сношений». Из «х среды н воз
ник ля̂ конпшентальн«ые конгрессы: сначала 
первьга (1774 г.), а затем второй (1775 г.), 
$̂>уко®01йЬший / войной. Однако конгресс не 

'обладал какими-либо определеиныш права
ми и по существу представлял собою про
стое совещательное собрание уполномочеи- 
кых от штатов. Последние подчишялиюь ему 
лшпь в такой степени, в какой бни счита
ла это необходимым для оеущестелеяия об
щей цеяи — достяжен'йя незавйсймости ох 
Ллглия.

Перзьк основы сколько-нибудь проч.̂ юП 
оргаготзаиин колоний в одно государствен
ное целое были установлены в принятых 
вторым ко{1тине«тальным конгрессом (9 ик>ля 
1778 г.) «статьях конфедеф-аци̂ т». Согласно 
ьтт «статьям» колонта соедииялись в сок>з 
тр]шадцатц штатов под наименованием «Со-

едпненные Штаты Аиершш», Однако связь 
между члена^ан конфедг^>адли не бы^ш в 
силу «статей конфедерации» в какой-либо 
мере тесной. Объединены были главным 
образом те отрасли государственной властей, 
которые кепосредствеийо сопр«касат1сь с 
борьбой за незавйсгшость, поглощавшей в  
то время все силы штатов. Представляя 
по внешности одно целое, кога^уедерашш э  
области внутреннего улравленш лишейа 
была всякого влаявия. По «статьям конфе
дерации», США являлись не более как 
«союзом государств». Союзным органом 
конфедерации был конгресс, состоявшей аз 
уполномоченных от отдельных штатов.

В «статьях конфедерйци-и» тарежде всего» 
обращает на себя внймание, что в них не 
было проведено начало разделения властей 
законодательной и исяолнительной- О фе
деральных судах вообще не упоминалось. 
Напболее важный недостаток «статей кон*, 
федерации» состоял s  том, что союзное пра
вительство, установленное памянутыщ!'ста
тьями, имело дело яе с отдельными граж
данами, а с правительствами штатов. По
следствием этого являлось такое положение 
вещей, что даже те сравнотельно огранв- 
ченные права, которые прийадлежали конг
рессу, были практичесщ! неосуществады, 
так как конгресс, в сущности, не распола
гал принудительной ©ластью в отношевш« 
правительств штатов.

Союзный ofcaH коафадеращш-^конгресс—  
являлся, по выражению аь^рикаиокого l^cтo- 
ри«а — Вильсона, — «учреждением исклю
чительно совещательного и увещательншто 
характера»^, Представляя собою, по ваиеча- 
ннк> другого амершсанекого жторнка —  
Корвина, — не правительство, а скорее 
«центральное агентство»  ̂ союза или «лигу 
дружбы», как выразился третий историк*— 
Фолькнер К

Каждое меропрсй-ятие, п ри нимавшееся кон
грессом, для своей законности должно бы
ло долучиггь согласие ве менее как девяти 
513 тринадцати штатов (каждому штату 
принадлежав )равное право гопзоса). Ко«- 
гресс мог заклйочать й^еждуаародные дого
воры, но вьЕШшеине в̂х было врейостааде- 
но Доброй воле штагов; си ш г просать у  
штато© вооружешой силы, afo не Ш елвоз- 
ью«жйости щкжзвести набора, он б»л  в«и>аве 
заключать эаймы, но щт ушлате их ой мог 
лишь полагаться на готовность штатов про
изводить вшатежи; он «ог просить у шта
тов декрет, но не был & си^лах nptHHyarfb 
«X дать зга деньга, т. €. не мог ир(ибегать 
к  обложению.

Настроение народных масс, главным обра
зом мелких фегрмеров, pta6 o4 HiX, -ремесленни
ков и жителей пограничных районов» обу
словило основной xaipaKTep псипьтсн объе-

 ̂ В и л ь с о н  «Государство», стр. 409* 
Русский пе1̂ вод. М. 1905.

2 C o r w i n  «The progress of constitutio
nal theory between the declaration of 
independence and the meeting of the 
Philadelphia convention». «The American 
Historical Reveiw», p. 527. Vol. XXX, .Nb ‘d. 
April 1925.

 ̂ Ф о л ь к н е р ,  Циг. соч., стр. 125.
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'дпяения штатов, !нзаестной под Т1мен«л* 
-статей конфедерации!». Население -сельских 
местносг>ей (мелцше фермеры), 'рабсуч'ие, ре- 
:.1еслеани№1Г и жители поградачных об>ла- 
сгей счйтали, что децентрализованная фор^ 
5ia -устройства, союза бсхлее ооешечгшала 
31Х "йнтересы; 'расша.рен.п-е пол«тачес«пк 
прав, увелйчеане площади земл£владек'пя, 
{зьдгуск бумажных денег для гкугашения дол* 
я'оз куацаи финансистам» скиженне нало
гов. Для них бы-ла др(1гемл»ама слабая, а пе 
спльная власть союза. Эта ж е настроения 
отражались и з  арм1?и. аМежду тем «статьи 
ко’нфедеращга)^ создавалйсь о  то ®̂ >емя» 
)КОгда аойна за неза1&1̂ а1Ш0 сть еще ке была 
гзакончена « поддержка народных ыагсбы- 
;ia оущественио необходима для благопо
лучного окончания войны.

Несмотря .ца 1]зл'0 женн)ые ©ыше а1едостат- 
ки, «статьи конфедераций» т1редста:вляд11 
собою все Я\2. 313вестного -рода высдрую сту- 
лень в том нсгорнчес-ком тьрсщессе, « теч^- 
'«we 'Которош амершансюпс колонии Jipeiapa- 
ттилщсь в государство^. «Статьи ш нфеде- 
рацй-и» лоддерживал;» ж:^зненность идеи  
союза в период, когда созйшяе кацнональ- 
«гого едпвства стояло аа сашш шзшсом 
уровне 3.

Недостаток внгутреяней связи н отсутст
вие т®ерухс  ̂ са авторитетней соаозиоЙ вяа- 
сти вскоре стали остро ощущаться, особен- 
ио в  связи с  эатрудееннем заключешЕя ’»ч>р- 
говых договоров с  1-ЕНОст.рашымй государств, 
S3 ми, расстройством фиггансое >я 5;енежного 
обращения. Положеше осложнилось эконо
мической депрессией, настоящей торговой 
ж>йной и другими конфликташ между от
дельными штатами и, наконец, восстанием 
фермеров и ремесленников в северных шта
тах.

Для то4*о чтобы уясшггь господствующие 
настроения, мы приведем несколько выдер
жек из писем общественных деятелей того 
времени.

27 июня 1786 г. ‘Джон Джей (член кон* 
гресса, а-двокат) шшет В̂ шигН'Гтон1у следу- 
.зощее: «Боугее -всего я бсмось того, чтобы 
:'Луч>ш»е эл)е.?»енты народа, под которыми я 
разумею людей благонамеренных tii т^удо- 
ашивых, довольньях свош! по«ло(жен11е.м н 
ж^Ааущцк в достатке, всл;е!дс'шие ЕРеобеспс- 
»1енности собствешостн, поггерн доверия к 
своим тгравителЯ'М й отсутств1гя доверя>я к  
государству и праву не были ^приведены к 

в том, что блага свободы мш - 
ыы (И npK3ipaf4 HH. Состоанне неустойчивости 
м «еооределеиностз! должно ©нушать отвра- 
хцеаие и тревогу эггш ляодш я подготовить 
ш  умы едва ли не ко всякой пегремелйу 
обеща«нцей ш  сшкойсг&ие й безош с- 
иость» ^

i  августа 1786 г. Ва!ш0шгток ® евош  от»

1 См. Ч ^ я н й я г -вгИстсфйя Хоейшнен- 
!?шх Штатов Амерша (17бё -^  IS55)>, 
стр. 121- Русский перевод. СПБ. 1897.

^ C o r w i n .  Op. ciU ip.
® M o r i  s o n  (ed) «Sources and 4ocu* 

ments, iHustrating: the American RevoiuU- 
on 1764—1788, and the formation of the? 
Federal constitvtiorii^, $>, 214—Ш5. Oxford/ 
1923,  ' 7,

еешом писы* е̂ Джону Джек> пишет: 
ше мнение о  том, что «аши дела б й с ^  
идут к юрйэису, совпадает с алонм Л№шш 
мнением.» Пошдамому, у нас бы'ло слиШ' 
ком хоршхее мнение о  чело-веческой щщху 
де при создашш нащей, конфедерацш. Опьгг 
й-ас научил, что ллоан без приауждеийя с®- 
лой не усваивают и не прп-водят в иопо̂ * 
пение <nsspO0 piH«Tiift, наиболее нраспособлев- 
1ШХ для ш  собственного блага. Я ке,ду* 
маю, чтобы мы МОГЛИ! долго оросущестзо* 
(ватъ в качестве нацпи, есла мы нзе cocDe- ' 
доточн!М где'Л^1бо власть, которая будет 
проявлять 0  (Пределах союза та-кую же 
энергию, какую вла :̂тн 51равй1гельств от* 
дельны[х штатов ттроя)Вляют тю отношедию 
'К aTifM шгата1М... Сущестаует сильное осно> 
!ванйе опасаться, и на это Вы обратили внн* 
адащге, как бы Л!учш11е элементы населешя, 
будучй ?]^зоча'рованы настоящш! наложен;! • 
ем &ещей, не почувствовали скжтности к 
кaJKOй-лгибo револ!ЮЦ5ш, Мы способ’НЫ' пег)е’ 
ходить от одной к-реГхиосп: к -другой,
■видеть н предугадать гибельные события 
явJEяeтcя датгом й1у|Дрост<н и плтриотнзш. 
Какие «гзумйтелыные перемены способны 
ярошвести несколько лет! Я слышал, что 
■даже люди, достойные уважения, гово^т 
без ужаса о  монархической форме вравле' 
ш я. Огово происходит от С̂ЕЬЮЛИ; от мьгсод 
ло дейстш я часто бы1в ^ т  гголько одн'К 
шаг»

Застрельщикаш переожутра ^«статей кон- 
федера1шн> выступили глакнмм обдао^  
кухщы и (гарскмышлвеннйшн в северных шта,- 
■гак, нужи1ав«ш!веся в сильной цеитралько^ 
вл1а'СТ1й, а также круЕньье зе<млевладельцы 
(плантаторы) на юге. К кхш пр̂ хсоедш!!!̂ - 
j^Cb некоторые предстазителн денежного 
капитала. Фермеры (мел1йие), наемные ра-‘ 
бочЕРе и должшки были противниками сег 
ресмотра

«В те^рен'ие очень п;родо^шпельвого Bipe-' 
&1енй сознавалась неойходп-мость,— щ^ше? 
< ^ н ц 1уйакий поэараштый в делах в Ныо-‘ 
Йорке Отто фра)ниу13С‘Ком1у .министру siboct- 
ранных дел 10 октября 1786 г,,— Щ)едоста+ 
Ш1ть федеральному пра-вительству 
SHeprini и силы, тю раввдм обра-эом соэяаг 
1валось, что Ч‘ре0 мерн<а!Я незашенмость, дз* 
!ро&алкая гражданам в отношении цггатов и 
опт а та:к1 © от ношеш1;и Kontrpe сса, йшшсой? 
дорога фажданам, чтобы у  ншс ее моаско 
было отнять без гьршяглл с©р(йеейшс Ш'? 
предосторожностп»

Первым поводом дл1Я -вьф^^ТйЗа НОРОЙ 
конституции послужшЕи pai3Hor®a<»,'|iefiay 
штатам-и Марилендом и 
лросу о  порядке гш^вайш ш

21 января 1786 г. Ш51ат ШЕреддШ 
!пил с  тБредложошЕ е̂м о  соайфе осенью то 1ч> 
же. года совещатшя е  АгшаЙшаасе т  прел- 
стаантелей ©сех обоужденлля
51олож€Н!ия Toproaj®' и ^омышгенносга 
США в делом. Сосадаише собралось, хотя 
и при ргра^шче^пюад  ̂ составе его участки- 
5<О0  (присутствовали представители пята 
Уггатов). На оовещанш было принято Еред*

 ̂ М o r i s o n .  Ор̂  cit., р. 215—217.
^   ̂ См» С а й м о Н С. Ц'ит. соч.» стр. 5S

сл ; Ф о л ь к н е р. Цнт. соч.. стр, 127 сл. 
^^Мо-г Гзоп,  С *̂ cit.. р. 223.



Создание конституции Соеаиненяых Штатов Америки 5:̂

ложенще, обрьащеш-ое so !юш остЭ'ЖЬ'ным 
штатам, праиаветг дере-омотр -«статей коп- 
федфад’аи» ка ш&с̂ м совещйкви вес.дою 
-1787 г. в Фшшдельфаи. Это тщзьджжшпе 
было подд&1»клно коитеоентальйШ! кояп>ес* 
€ои, прйШ'Яэшим 21 фев;рац?гя . 1787 г. .резол:о- 
1|ДО о- цеяесообрйзности, созыва в ма« 
■1787 г. т Фгзутад^льфйзг ксжвента {съезда i 
ч̂ поичк-оиоченных йтато^в .с целью п^реомот- 
щ  «статей конфедерйдин^ л док-лада кои- 
r̂ pisccy и законаАйтЕ̂ л̂ пым -co5pa®№i тт?<‘ 
'14)3 о необхо-яигуп.'̂ х. -ч доп-О'Л̂ е̂-
■ зшях й этих статьях.

25 !787 г. в филдальфи-и соб1>1л:;)
коЯ'ЗШТ т  унолю-эмо-чейных. штатов* 
ч;ед,а|Т'еле'м конкента бшг шбранг ■БatIц̂ ыlгтotu.

. бдвой ш  наиболее ^арактарнш оообешю- 
стей контента 6шю,:то, что за шшносижи 
Ĥ KJuô jeuK̂ wii его чж ш  ирк1̂ адяежалй 
владельчески1:4 слоям населения. В копвеате 
т  было 'Лр̂ д>сташ1'тслей ai шьжтг/.
фермеров, В то вра5йя как вы^сжее <збр«:1адвй“ 
Ш1д бъию ЕрНБШ1е1‘'Г1'ей аемЕОгж, окатю зш- 
лшнг£;ы уполкошченнш зтсш! тя'кой об
разование. Волге 40 из 55 уполномоченных 
состояжз в то ,й;ш siKoe вртя  держател;?л4и 

. йыиущешьых конг-ре'есом, сег^шфитто-Ъу 
\  йр€ДстаБЛ?гад1х; собшо обшгадше го '̂^удяр- 

,ствеяного'за§мй, отаод1&дан штсщят с-̂ ’-
■ inecTBOî aJba уверенность, что оп'л аоаысятси
■ ^  деЕе 'В случае образоаашш Ерав:кте.ль!ства,
: ■ "рзшо'жга'ющего tntpasaru обложения иа-лога-' 

^  'Пу5л-шн0'ш да1Д1Пта.-
, Уполнонотенвш бда? убеждены, ^ТО’С’О- 

: 5^^айшшэ обвдоетаетшош ' иарадкл, оз?рййй1 
;■ Ш а в осо̂ нй'ост'н .с^епечзде права
■ '̂ сйсткеьгностЕ явшлвсь ‘ главаш-щ ;

.'Деятели ншшнта рЗг^сшдатшвгалнсБ'' (а 
' [ o im m m )  ,йря кокститудш ■ каг.
Г Й|^вад>м ■брктан '̂йш госуд.аретвашшм ует-- 

 ̂ ррж:ш>собйй, его . к - aмда■g.aI«l5и̂
■ .-усЖ'Шшаз*,., ; . ,,
' ,r»p]ebTot  ̂ ' |оредсташ емь .' Ньш«Йтжз.

итератор п ■ tJi:№-at)» щредЛ'йгая Еонввэту 
шган .>0суда*рсгпвешюш устройств» IS 

1Я. 1787' т . 31?,я^вд:, '«Bps3'f Ш{Жйй . Ы ^з.
\ ,яадйется лу*?шад а., c s w . ' ., ж т

сальдо егмевается. т ^ш  
" чт^т^ K|>Oî se mtm  ŷ aTfeCJs
,' ц В,кшдом". o f̂fieieme,.. в кото|к>5  ̂-
рзвндась щшитлтштгЬг 6 fm t сущестш- 
ш ть , ■ .|щел®н'йе ’ ш ‘ 'Шхпьщий̂ вО' ■ и': меньшш'̂ '.

' Шсша «liOJicfeKaesT . обсюобж'йшет!»' 
:1шш{^ее<в  ̂’Отшода. йройрходят;. да1жншса: '̂ if 

М' В-: t .  п, ‘ О^оЕСшвьте веш ̂ власть 
' ово будат ' мшь*
.'■шяйс̂ ^И.'̂ ' П'редостяЁЪте- ёею ' ш^сгъ м № - 
, 1йшству ----'И' от  будет• ушетать болшин- 
,.етвЬ-- Поэтому как те* тт е  другие д а л ж ш  
' 45бйадйть. ,'та'Ш|^й'. правайн,' ; чтобы кашды-Й 
5!0Г 'защитить € ^ 1 , йро№  Д|>угшч>. вт-сут«

■ такой - ед^ржкя <^й'занщ
ашш .■■ 'аёсм'Ши,̂  жшМЁ ■ о’'

,  шшт^таХ' (liQ 
= Надаешгшйму^уовоеШ^
^ з й й а  т  1£оис»у1шг сшершснсг-

И% jiajfata ло,^^дов "я№€йч^й шлбашее 
, <}viia£fabi-Vf у^режде^лаш... Пос*^ейняя служйт'

■щ̂т& редах

новошедешй, исходят т% oî sr со стороны 
1Ы йЖ1 -со ‘С̂ шроны обшш» *, 

cyesT Ешеть в  .виду, что английская 
конст«£тудш5 оерествала в это в'^мя пере
ходный п-эр^юд й в  ж й  г-;е были вполне 
;р<1звнты те ее черты, к-о-торые: яв^ьягатся са
мым;̂ ! хагра.ктер-а̂ кми а  настчщеа -л.ршя, ка> 
тшва, нй(П1>шер, система уир»авленвя Ka6si- 
пе'юм^. Друго|'{ отжгггтеаьной чертей дея- 
тедьн-cCTir к ж ея та  быж> н«дове|>из к , ш- 
ттшм  мас<̂ :м. Tâ ic, на-цр-имер, Ъргобсу- 
жденик П'Орядка шбраяйя чл-еиоз далатьг 
депутатов Шерман (представитель, Каннек- 
тшсута, адвокат) 31 мая ■ 1787 г„ шз'ра^каи' 
11рот1ш пронзБодстеа выборов народом, 
стаквая, ?]то выборы должны лронавод$1’гьея 
законодательными софа'Н:1п?л,я, ■ «На:|х>д̂  — 
сз^азал оп, — должен ймег?-> k.sk 54ЮЖ1во 
-меньше отжадешя к делам, ка^ающ-нмси 
уярйзлеш1я государс-тэод. На,род не Шгеет 
иадлежащей ое&едомленностн в подзер^гает- 
ся йостояшюй qnacHOCT̂ i С̂ ып̂  обмануты̂ ь?̂

В" зас^давшг 2В тюш ■ 1787 в '^шщк>м 
0:бе>%"Д8л<ся' ■йшрш' о ^рсже 
ч ш ю в  *се1шта, Мадисоп щазал еле<ду10Щес: 
■̂ Во всех дцвш(яоова'ннш' г^суш^рстзах ;НЗ- 
се^бш-е !рлйпадается' aja ipaawmbie ' клгк^сы, 
*̂'мегощвэ Д€'Г1ств-Етсль.пы̂ е, 'ibTJii ?11редполагзе- 

$>а'здш!щгьге ш^-ере-бы. Существуют к,р-е- 
дпто|>н !н: дашанж,^, ф.фМ2*рв, ' кугщы, фЗ'5- 

. -р̂ гжанты. СущаетБует, в ■*Ш'етн'ост<Я', 1>аздгл̂ :2- 
■: -яа богжш:1 ;п' 6едвьк/’П;[>а'й11ль1]о, что...

шы ■ Hfe среДЕ! .н̂ ас тех иШ'С.̂ тсгте'е’Н*
Еых раздапй. ш -̂ кша-м, котрые яшялшсь 
г Давида ipaaooptb в  д|даш{?х
гфавигтельства^ так же, как н в <10щуешл-^ 

/  нш.. дауда:ро:вай: ■ Е̂ -р<щь?, ш-i тех вдйш-'
\, CTst . '̂ЛТ'СТШ . й teiiiocTH, жж*1в , харш̂ те»̂
;. ртушт -.йосдадню^ю.. На тШт% <ш ш у . 

шлот-р^ц даж€ н в шдаящ^'е вр>е:мя̂  как 
iia одшэ^рсдаую - в. ' m t, что
затрагивает ' ч'астн,. дудет- вэтршш ть тем' 
самым целой. Сщдавая' ттёму,,прЬд|'1азн̂ ^̂ * 
ВДЕ'1-:̂ ю .^существовать до.^п1е' годы, мы .не 
даджкй,-тбр-йть йз Bii^y т^ штштшш, шпо
ры^ .бу жег-npm sm m th' щ ^т , Воарайтанце ' 
гмсёл-шня буд«'г' ■ 'В0- 11е о ^ а д ||« т а  шзра- 

■' стшйш.^шсдд тех '̂ йда'^ш ^yj|fr шботать,- 
ергбе^шые 'п<>л ■, -.тят^] жизн^адню
■ ̂ ТЕ̂ щейй.' т. ‘втаЙй®' • тжшшй. о ■ йодт раейо-

р̂ йспщш1щшз." ■ жш#1ешных: бтг. ■ С,у, 
тачеше^Гарше^ш. дая!'в|^йао11дут .

■ rex, j£t0 ВШШ®' оэдущшяи-
1̂ уждн^^ Ка:к ■ мо^но. ищ м т ^чт ъ  
от<щШ в̂ т  всех . случтк 
соедЩ'бЖйй ' для ■ у'Г̂ йетенЕ?? ' -адьщадства'^ 
В адсле другн?г шос<̂ <ш--~ну*̂ 'ем ; евда-даг^ 
в п|>арщельйтае: корш|гадшг,.. 'пользующейся

^ достаточным 'у:аджеЕй.«̂ й, за ее муд|5ость п  
шш^бжють,- чтобы: в ■ с л у »  НЖ:.ф1ЛШ{ВВ.

■■’ ,,Ч;5м
Ш  4 t : '4

- ^ЧТЬе debats in the Fateai'convention; 
of 1787 which framed t îe <едга1Ии!юп of 

" the UnUed'States-of America» (The debats...), 
|S. 290-^22IV 78i. ' :
, ® W i I s о Й <Согщге5зюпз1‘ ^overimi^nt?^*' 

j?. 306— 3̂08. Boston, and New York, 1913; 
m .  тик.же В г у q: e «Tlie American Стл - 

' m0ii 'Wealtĥ -̂ W * p. 2̂ 1
' f i m  ^Qtk. 1924,. ■
■ * «till ilsbab ..'̂ , ji. SI—'32, ‘
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таких критических обстоятельста-доставить 
преобладаипе справэдлквости, бросив свое 
влияние Ий эту чащу (весов)̂  ̂^

В заседа'^пи 7 азгуста 1787 г. взря 
-;:шугрешш вопроса об кзбирателы10м xt^ae 
в палату депутатов Дяккинсои (дредставй- 
тель Делавар1а, адшжат) высказался следу
ющим образом*  ̂ «Он ра&сштратает аладель» 
I'.ea с&с>6 ойньгх держаний (фрш*ольде1ров) , 
•лак иа'ил^чшнос блюститеасй свободы я ог- 
раийченне рэбшр^тельньих пряв их кругом 
1сак необхол^Ш'Ый ош от пр<угйв гибельного 
йлийнйя тех uoaĉ j, «е шьеющнх Щ1 собст* 
венностй, Ш1 убежД1е:Нйй> которые будут с 
течением врш&ни столь ашошчисленны в 
нашей стране, как si во всех других» \

■В конвенте Еопрос о  харйктаре к о н с т й - 
тущад вызва'Л 'расхождение мнений. Главное 
:жохожден!1е бььж) <м«жду представитедяий 
к'руп-ньшх 'H- зиелшх штатов— между те-мн» 
кто желал о 5 }>азоаа-ш1я лацаонального ира- 
, жительства, и icto жьтд удержать в
том нл'н tiiHOM виде правдБтедъство конфеде
рации \  Первая партия считала, что пред* 
став.ительство is o6 <‘Hix палатах |с<жгрессз 
должно быть шостроено в соотщетстаи^з с 
числешюстью населения; ее дротивники 
требовали предcтaвит<^льcт‘вa з  о б ^ х  пала* 
тах (первоначально они выскдды!валясь 3̂  
одну палату» ио о дальнейшем согласил^йсь 
принять систему двух щдат) в чес-
le от каждого штата, иезавлсямо от коля* 

честна населештя. Первая партия шастан* 
>1ала на нео6 ход'н!мостц ои^ного централь- 
даго щраштельс-тва и 1юд|Члнеад?(Я ему от- 
дан>йых штатов; ice прютивни^да отстаивала 
самоетх>ятелык>сть отдельных штатов» 
сштршая союз как простую кшфеле;>аци101 
<jfli»paioinyK>cfl на. штаты и or Ч'^рйаю- 
щую свш ткхлаюмотая,

Стю^дн-йки ocpiBoft naipfTEH ^чт&т^ что 
союзное правительство должно т ^ ь  дело,
» частности в области (взиманяя н^лосоэ» 
метроередственяо с првада-яш^и отдельны^ 
штатов ,̂ а в,т<^я партия держаглась обрзт^ 
ного мнвйял: союз-ное правительство адраве 
ад4мать налоги и© е  отдельных граждан, 
а с правительств штате©, Параллельно 
.̂ то*иу пшв51лось .^^аохшсденя© между се- 
«sftpiHbBHiK штаташ, <в которых «еакзлыйьч^* 
стш  было частью отменено, частью слабо 
выражено, й южнымк, г-да существовало 
•№воль1натчество.

Ковс'штуцня была вьфйботана з  резуль
тате ряда зссйлпрошссов ш ж ду проч*нвопо» 
.10жнымк интересами. По констяятуцш! фе- 
дераушшму прав1Ш«льст»у бшш ор«1Достав- 
л еш  тюлношчйя, точао т ней в̂ ер̂ ч̂ислен- 
нйе. Ему !гср£1каддеЖ5йт ираво т т т х  
слюшегшй с иностранными державами, объ- 
йвленйя аойны, содержания воорркенных 

су5со1путнь?х й Щ1рс^,т^р^гу;вдтю®а- 
ИИЯ ТОрСОвЛ?!! С ' Ц ' ^ с д а к ш м я  г о а у д й з ^ т в д г .

* Шг меаду ш т т ш  и с;
скймк племенами, чеканки мш^ры  ̂ ycra*̂

1 «The debat$...», 1S7«^16§.
 ̂ Ibidem, p. 362.

• W o o d b t i r n .  Op. c it ,  p. tO; С Ь 3 O'’ 
П i n g cA history of the united States»*
Vo) Iff, p. 510. New York. 1930,

ноаления единиц мер н весов, содержание 
почтовы?  ̂ учреждений и сообщений, выдаад 
патентов иа изобретения, охраны ааторскщ 
г̂ьран, налоокенш податей, сборов, падшщц 

для нужд союза, совершения займов оу 
имени США и др. Все полномочия, не npt« 
доставлеяйые федеральному правительств^ 
были сохранены за отдельными штатама.

По констнтуцан пр1авнтельство федед» 
п т  основывается чере-з пооре1дство аред- 
ставнтельст»а, прямого н-ли косвенного, щ 
населении страны в целом, а гаравнтельства 
отдельных штатов — на «х и^стэдм наседе  ̂
н*й‘И (при'нцш на’родного cyBepftHHTeit)» 
Правительство федврахши действует в от̂  
ношении отдель’нььх граждан непосредствей^ 
ио, как правительства отдельных штато&«« 
в  отношении граждан своего пггата.

Противоречивые стремления больших 
г̂алыэс штатов были в »з»естной етеяев» 

крймнреаы в устройстве за-конодаггельной 
ала-сти, которая была сверена конгрессу, 
составленному из двух палат — сената « 
палаты де|цутатов. Сен-агг иредста(вляет ра- 
пенстйо штатов в федерации: независимо от 
сшзйх paaMCipoa и часленноста «аселенйя 
каждый штат избирает ^ сенат двух пред
ставителей ороком на шесть лет; чвре| 
каждые два года треть сената обновляется; 
выборы прошводяТся законодательным со
бранием штата (ст. I, разд. 3). Пaлaтf^ 
депутатов ушляется ’гпредста'вктельштцей на- , 
дни в целом: количество депутатов, из^и» 
раеадык от каждого штата, пропорционадаа' 
численности его населения; они ^бираютс^ 
сроком на два года; в каждом штате изг; 
бйрателз! должны удовлетворять тем усло»' 
щям, какие требуются для избирателей' 
самой многолюдной палаты ааконодатедм 
lioro собрания вдтата (ст. I» разд. 2),

Усташуа/юнйа ари-нцш!®, что штаты доокк-̂  
кы ш еть представ1Ительство ® палате де̂ . 
путато» пр<№юрйио«ально чнсленяостн cbo-j 
его насеь7̂ еи1|я, вызвало |раэногл1вьсне м^жд^ 
свободаь|ш штата-ш г штатами, где 
шествовало йевольнйчество. Должны щ  
аевольшкй рассматр1иватьея едсггь 
селеаия?

Cee^pHbsa штаты пер.вшачальш) «аствв-  ̂
&ал« на 8Грв1детшйггельст»в одноро! бедаго 
насел5е»ня, южные требовали, чтоби чщт^ 
m otm vtm  бы т  а^щвдто в о д я д а о зд !  
(расчет с белыми при рвопред^нви числа 
депутатов <1градоставЛ1ен.й« ядбй!ратель»1«ж: 
пра® черному насеЛ'ен&ю не пршюдага-^ 
лось). Кошгроуисс б«л Д0 йтй!г»ут » даиш 1. 
случае: qicfffloe еаселеш е'бьш о прзнйто а 
расчет а «размере % свос^го числа (ст, 
разд. 2 ).

Ряд расхождешй был скорее йаб^ву^* 
чем улажен, благодаря такому редоктир^, 
вашно отдельных статей кош^титуииц, ieô ‘ 
торое могло быть цстолкована пр-разноцу» 
Так, например, конгрессу было пр^о^тзэ» 
леш  праэо дсш ущета в союз иошзс шт|* 
тов (ст. IV, разд. 3), П |^  ^тои oct&^qs 
открытым Ш 1рас» может ли конгресс уста* 
щщдаать условщ црдчят^

| 1сполй«твль®ая яй9сть бы т  ewwes» 
ггрезиденту, избираемсмцу аассл1ашв« иутеа* 
косвенньк ew6 opoBL овачада шселеадяе до#» 
жно было выбо5 рйков^\.а; послед-
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нзе-^-цргзН'Деита (ст. II). 0 :Днако населе- 
age. 9  сущноста, уже п щ  пердвд шб<59>ах 
11ода^до гатоса за определ^^^ного 'Кан1Л1иа;д« 
•га {Вашингтон) н система двойных вьгбороа 
существовала лишь нош'нально. Что ка- 
са€1тоя подномэчйй ^резиделта, то в это-м 
отшшенш! у составител-ей констигуцнн 
бул образец вшде губершато^кой 'властй в 
отдельных штагах. Л ш  ‘npeAocTaBvTemm 
пре^1денту п]>ава «аето> irwwic  ̂ п-рецадемт 
а KowiTJrTyumi Нью-Йор>ка, а «порядок его 
ответетБ&нностй был выработан (для гу- 
оерйат<^а) в конс.татуц1?ях иесжольких шта
тов. 3 Р^Де штатов была установлена дсулж- 
мость вше-президбнта. Президент обладал, 
йо данституиш!, бс»лъШей властью, чем 
английский король: он це зависел от кон  ̂
гр&сса о выборе мж1к.ст1роз. Переход Ант* 
ж  5С рар^^менгтар»зА1у не был достаточно 
yncjJBii » Америке. Он не т ш д  себе отра  ̂
же«ш п  в англ'ййской дсштгчес«о« 
рат^ре того (Времени, которая пользовалась 
npiJQHâ i?-Heii S Дмеричсе (Блекстой, надример, 
в с^оем труде «Комментарии к закона !̂ 
Atjrjiim 1764—"1765 1пг.> не ^щоманает о 
-Г1ср.ш1ентаризхье)»

CyyteSHaH адасть, по ‘консттгтудшг, был̂ * 
йэста?алева в п6(лоокеш1е о законода
тельной я »спол1н>И‘тельной ел)йс;гьк> (ст. HI), 
Судьи адзначалн(^ь преаиденгом с согласия 
сената (ст. II, разд, 2)4  В констшуции не 
с<щ(̂ р(жалось постаноэленйя, упол;н<жач̂ >в̂ * 
ющ̂ г<> федеральный суд |р«шать, соотщетсх  ̂
ьуют ли т о ы у  йэда^ньге законы основный!. 
îTO да$ал!0 тара во ф^ералъ.ному суду тол

ковать коноткт'увдю. Участники коцш т̂а  ̂
ра^й!4йтррвада такое как пскнсушее
фед^ралысому суду*. Коловдальны^ суды 
й рзне  ̂ распространяли свою компетенцию 
4га ^ipe-ojefiiae ©ои̂ ррса о закшной саде 
колониального законодательства. Федераль
ный суд йЛ1ел также п&реа глазам» п р ш е р  
шчде -судебного комитета адлайского таЙ- 
irroro совета» ка который был воаложей кон
троль ваш колон^альньвед законодательны- 
ып 4ктамй й иршиайие №е1Действ{№тельвымм 
т€(х йз НИХ, iTOTOpbte бьшш trecoawdc îtybi с 
т р ш ш ш т  королей х а р т м н ,

Тео^жтичесш конститушвя была основа
на т  нрйндкп^ раздэлен^я частей: законо- 
ааяг&л̂ »оЙ, «кщолштеда̂ ой « судн̂ бяой, Сй' 
стека раздел«Ш1« властей построена» 
соглашо традйцншаому ©оззревшэ» так» 
чтобы адзсти «сдерж-наалл if у'раанозещшд- 

одна другую: конгресс нм^ет пра-во воа» 
бужде««1| yvojm^oTo  иреследо^анш* >зротшв 
вь#с1Ш^ д<^жност«ы^? лйц ш за дре»
стуш1ешш ш> до^ност$1 в рассадотрениз 
танйд цреаде^гту принадлежит лра-

1

i * О ргдазацш  федерального судоустрой- 
стаа йыт устто^^-ш особым законол! — 
атом  о судоустрайстзе 1789 г., «зданным 
Лера«« jcosirp^ ĉoM Со^дшеяных Штатов, 
собразшаися з  склу конституций 1787 года.

* Сми «а«1рйцмер, «The Federalist» 78.
® Обанне-нне «о^уждае^^ся дадатой дред^ 

стаачт̂ »?1ей; расдмот^ен:»© д^ша т?роизводнт* 
ся ce-Ĥ Tcw. дейст^эуютш в данном ^̂ чйучзе 
в качестве. <5^лебчосо да^на. Такой iJOp̂  ̂
док »ошт д а ш € о  "

©о^<вето» iB огношениц актоз- законодатель- 
310Й власти, обе палаты действуют ^ а̂квзй- 
чщшг «сдержки-»» сенат —  как «сдерсжкд'  ̂ в 
отношений ислат^^ктельной в̂л!аста б обла- 
стн заключения международаььх догопорзд 
'i\ назначен.И1| bijOTex додж н ос’шььх лщх, 
тж  как указанные д-ргоеоры и казайч? ’̂1̂?н 
ДШ1ЖЙЫ был!н в CKviy конституций произво
диться дреашдентам с согласия сената. Си
стема «сдержек н ураэновешевия»» в еущ- 
глостн, цредстаач.тала ообою отступ^^еаз  ̂ от 
[^ринцшюв |>азделенщ ©̂ тастей, вадащо© 
йрзкт$|?ч.ескши потрфностЯ'Ш. Ташщ обра
зом, в конституций 1787 г, (как и в цоцсти- 
туцйях отдельных штатс?в) не было прове
дено полного разделения властей.

Переемотр феде'ралыюй KOucaHTViHE был' 
обставлен дов:ольно •сло»жны’Ш| услад^л1'Ч: 
для fipgiH'^H какогО“*Д«5о ш̂ е̂нен }̂? Jieo6- 
хоЛ)ймо совгласие боль^нщнства^двук тре
тей обеих палат конгресса н т̂ реж четвертей 
за к о и т ^ т е м ^ т  с<з6р«йий штйтс» (-ст, V).

Уста:на©итаа'Я огшсаш^ый шщщ рор*ядок 
перес\ют^а, состаайтеда «0ййт«ту1шк. сод- 
йой cTopcaibf, стрешлйсь предотщтщть на-» 
еильстведшые поаьггкк конютету-*
Ц1Щ, до|гуокая возможность шесещя 9 нее 
дштолневйЙ (щщравок); с  другой 
слажноеть порадка яер»сяотра 1?онстиггуцдя1 
делала эти 1нш.ра:&кн трудао осущегтввады- 
Ш1 на йра'Ктще.

‘По ф&де(ральнйй консштудш, Соелй(ч̂ н.- 
а̂ ыа Шпаты Дме^рвд жалятся comnibixi го** 
сударством с сшз;ьиоЙ центральной едстьк?» 
но с доста|т^ч^ю оботриой сферой к^ще- 
тенций, П(редоставлейЖ1Й йеденнр црази- 
тельста отделькных щгат<ж.

За<с«ашйз конаан-та продол^зй|;ь до 
17 сентября 1787 г. и зз'копиадщсь д а ш -  
са!н)й«‘м ЭТЧ5ГГ Д'шъ ттт'шу^тг KoiacraTy- 
п т  б^ля П'редстдшБека ко?$греосу» 1?отФНЙ 
2S сентября П87 (г. иослгажвд>1 irperapciwj- 
-Д'йть ее 51равйтельства)м отдельных штатов 
дл^ передач?! на рассж1тргн'й)е оь^иальных 
конвдто» КЗ ' '̂полио^ю'чсдаьгх, йзбрдада i»- 
каждом щтат»е ^  Hacejte-i$»e6i. 4<о«ве1Пь* 
эти составк?5ял|! Het4T0 средд^ее меж д̂у npeaii- 
ст^вщ ^ньщ й учреадедащш « н^осредст- 
ведаым« иароййыми BoHfQ't? о
том, что то д а со ед к ш я  н«рош !шжетдатъ 
С5ЯТУ констнтуцщв, вщ>або?гг!йной %<»ттт. 
в фчладельфйи^ 6т  со®ер!Еце«ао ясен д а  
деятелей ковдент^* Воашш-г^ сш>ры лищь 
о с«{1особе, 5Еуте(м nmo^ioro дашс^а вы1>а- 
auTbCR 8 0 >л.я ^щиот  ̂ Д о эа д д а ' шльно^ 
ш път т ^до  настаивало «а том, ч-то jcoiicth- 
туция подлежала утверждению законода* 
•гельнымк собраииямц штато(в. ^олыйнв^тва 
же считало, что для основного за«сти йе* 
обходйма более ©ыс̂ ж̂ая санкдй». Ож> оста» 
ловилось на изложенном выше порядк-е, тем 
более од©- дредставлялось очешйднвдл пре- 
выш^вде «давеитом своих тхолномо^й4к так 
)как -в-меого лщ!!г'н<?н!1РЙ н лойолнеьщй ц <ста- 
тьЯ’М конфед«р9Ц1Щ» он ‘Вуработэл новую, 
констятуцш, которая 6wia &ету*
дить в сшгу до цршятии ^  м ш ъ ю  щга- 
таьсй (ст. Ill к<й1стцтуиий)« М « д у  в 
«статьях койфедераиш!^ было скш ио, чк?

^ ’В ор  ж о  «Учрежденл® и пересмотр 
конституцщ!^, стр̂ . 116. PvcQK'Vvii иерева’Е. 
М.. 1918, ......
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Jr.iKaKiie 1-гэ.менеяия atiK  «статей^> кг дол- 
ж»ш задеть место без сагласш законода
тельных органов всех штатоа. . еходивнпгх 
в состав конфедерации (п. ХИ1).

Q каждоас аотагге п-р'сжсхоя/игпа барьба 
агежщу етсро1га!жааш п иротхшикай^и кон- 
СТ.ИТУГСШ. ПргйС'Щ̂ ГГСЛ:!! ТО̂ЬГО&ЛЙ и про- 
ашшшен'н ос’ш, а так лее фин^ксового к а̂ ппта- 
via (кр̂ аД'Иторы) н связйшые с шши • rp>yi»* 

Чш васел)ення стояли за принятие коиста- 
тудш. К шш и т ш т у ш  круш-ше з^вмлавл^*

ельцы юга. ДО)Лжкшш, жгггели . погра̂ '̂Л̂  ̂
5ibis обла-стей п фезрмеры б ы т  глашнмй 
3T:pOTH’BiH.K!Ka?Mii п р т я т т  кшст-игунш ^

В ' течежр 1787—1788 гг. козюттуцпя 
бы'ла ii|*-jrr2i :ВС'ШШ штаггамп (за йскл1бче- 
■mityi Сйварной Kii-pojiaHM» п^р^мявшей кое!- 
ешгт>‘цкю 21 кйября , 1789 г., it Род- 
Айленда»"—29 ш я  1790 г.). Констатуций 
встушла Б силу 4 марта 1789 года.

B irey  т>ого 'ЧТО права четтш  уже -бы
ла т^жесгвешао провощ'лашены © *
радйял о ррш-а«», (йздаинж т м л ш ъ т п  
шшташ5, лредпосыжа кошэтятушш «ще-кда- 
р а ' прав» щза-лась. ̂ ш ж зтш
в Феладе11ьф1ш тш менее аеоШ;<ш»й, т о  

■ ft|S3®a чел?£>века .дапьш ^
г̂̂ ьшс тмтт^т^<:^^вфтш ■ йштщшш' 

еш» '4 ш да: >1776:' в д  о
дшшйеш1:1 ксш'зшудш '

' fei. ■ 1шАаев-
отрть,

В ч ^ л е  нападок, которнм яедвергалаеъ 
консШтуция, особенным ' распространением 
пользовались две: 1) «онстктудш не 
включает » себя <кде«лараиад о правах»
2) ш в  одшЙ «г̂з ст'алгей ш н е т о т т ш  "не 
сказй'НО, что отдельные /штать! сошоаяяют 
ишкость^о те и ^ в а , которые ш  иредост^^в- 
v'iei-ш феаералшому ирадае^шггШ'Уч 
; гНа шесенйя этж  дополнешй ащгташад 
'рфьд щтатоа (В|!рггшш, Иью-Йор1К, Сезершя 
п Ю^ная KaipowiiJiia п др,). Джеффе^кои, 
ркоторыЙ ео !&рг?мя срйШ'Ятад iKoacTairwiiiiE 
был, йослом то Фршщл!» т.' ©оэдащенак 
\р а м а  зкердашую еттщ и ю  © ш льзу до- 
.шЛинй! койститт^ВД! <дезсл1араадкей о xipa- 

Эти обстоятельства а возкнкшее >в 
,0то время б^ж ение среди шродеых масс 
побудцл® пф энй ?со1 Г'ресс США.^собрав- 
Шййдя в апреле 1789 г., выработать десйть 
л'огголн^гтёльнш ста'гей (поправок) к кон ■ 
cTHTVUHii вступйвданх ■ S ш лу « декабре 
1гщ;г.ид.л ... . -у : ■ ■
. '' Уа^нЕьае ... -вдае ' й̂та’Щ! о?бесаегмшли- 
iipam' отйоишиш свободы
■одйеста, <эд6о̂ дз№,V’’̂ oaa « пе(чагш, свободы

С Ь а п п X д Ор/ c it  Vo!, il l.'- p. -г- 
523; W ,n s o n /« A  history of itie Апкм'ь 
can ’̂ ieoiple (ск>сц|31^£аг^ ■ edition)»* Vol.' V, 
p4 79 Щ .  New ■ York щ й . L<m:dorii С a й- 
ыопс ,  't(m* 'СОЧ., отр.

® На отсутстед^''в jconcrary^r 
и,ш 6 йрйвах^‘''у!ка̂ зьшь1 Лафэ^т. » •-Ьюе̂ У 
и-ййше Ва-шигтойу 'ipt 1 '51й^?^я.,„1,7В8 i \  
{L а f' а у « 11 'в <5^.mobes, corresiKajtd^ac;^ - 

Vol. !l|,
W 7). ,, ■ ■ , ■VJ

Й ношеакя оружия (ет, 2), 'недопуств-моста 
поотоев в iBoeimoe время (ст. 3), а pasifo 
неосновательных сб[з1Сков ■п арестов (ctJ А).
В этих статьях уста паз л ив а лось ледояутр^ 
кие привлечения к уголовной ответствен- 
ноети иначе как пп обвинению, утверждеа- 
но:му «ли возбужденному большим асюр̂  
присяжных заседателей, а также недодуст;!- 

‘ мосгь обращеиня частной собственности sji 
общественные надобиостя без справедж!-.. 
8ОГ0 вознаграждеиня (ст. 5). В них содер- 
жалюсь йр^дпнса'НЕе рассматривать д-ела ш 
обвинению'8 уюлозных лресгуплен1их су- 
дом с участас'М прнсяжпш заседателей, 
осведомлен^юм обвиняемого о характере :̂ 
пршине обвинения, долущегиюм очной <̂та&-' 
Кй со свидетелями н вызова евшхетеШ 
с его стороны, а также помощи aABOKSTii' 
(ст. 6). Ош гаравтвровали суд ярнсшкан,^ 
аа>С€?̂ щтелей Н’е, только в делах угол^жвш, 
ио и в гражданских' (сг.' 7), а равно вос- л| 
ррешдлй ' требозаше чрезме^рных залотз. " 
Шйскаиде' иее^^зм^^ных ^щтрафоз, налой<е* 
ние жесФ0(КИХ -и йеобы^чных нак'азаш! 
(ст. S)« Статья 9 предусматркшала, что 
|)е^шслеш^ -© зотнетЕтгузда ол|>е!делеш1Щ 
■ . Д<1^доставлйннш федераль-но^^у ceps*
а|^ельстауК:$!е может быть толкуемо ка̂ ;?: 
отмена нлн умаление: других прав, cojcpa 

. ш^шшх вй собой, ■народом. , ..
■■0̂ е:нь.' '©ж|сж1'й:, ■■ е то*жш’’, теор#;"]

■; ;федар5ШШШа̂ 'Шетя̂ ?-та Ш-я покража к; КО'Н̂;';' 
... '4Штущщ'̂ ;'" е о г ^ ш ^ е й о . ' ■ тт̂ уава, йе |
■ досттгШн^.ые ■ f?o ■ фежр^тъйОЙ $^гонстетуйг|('
■ .сошно» |̂у * /  ̂ ^вш елъству, ' прщ а̂дл е̂жат  ̂

1)' 'OTAev̂ HHaii. ихтдам {е ст  онд-' относятМ| 
к  ^'ругу дел w^QTfrbro х ^ ж т ^ }  ю т . 2) н|^'|

.'-роду Со&Дш®ен№ж Штатов (ес^ш ohji oTi?i)'f;' 
сятоя к И11тересам страны.целого),^-;-?';;

В нашу зайз^1У . п&- ' 'Входйт 113ложб!|||й̂ ' 
;дальееЙ!шего хода ■ ’ра^зштил колст<5п^'те’ 
Сое^и-неших Штатов Америки. ,Ойо xap^t3 
терг:!3.уе'гся постепеннылгус1«?шен,со|о^"Й^'  ̂
властп ■ з а . счет' аластн отдельных' щтатЛ;: 
01хнса-н1Шй процесс оформлялся в  .анач!?, | 
тельной мере путам толковашя к<шстпт^*'  ̂
ЦШ1 верховным суяом^' Соедан^1шых Щтат.с;-'

В ' ТечейЖ' ор̂ ока* ■ .прошедшего .с̂ ' 
и до настоящего ®pe îaH«, 0 котшщш4'-'-. 
был вкесеи допосш^е-шй >

. главнейшие т  асоторы.??, ,.одед!у'тоШ(?-г> 
1863 г. была принята ĵjonpaBii{:a;;lB-'i3̂ :. 
низшая раостао в,.
Цопра-вкл 15-я' 
npasBo .граждан:

. участло' в 
цкемо ш я  -■■;■ ,
Штата-мй ' iio;.U'
йредлого^,::рэ^^^;1§^^;^Л  w t  прежлегг^ 
состой1шя ,'^о у аб 4 Л  ’Согласно поправн-й';': 
Т7‘й ( I S I S ) ' 'Сенаторов должно"-; 
и-рр№0)у?тъся";раселетшем отдельных :̂ фзтг1'̂ ':: 

’■■(iSMCcW .уйтанозлениого KOHCTirryan̂ ft'̂  
17В7 ,r.- ч̂ збр'аи15-п t!!X закоцодателышшг 
CpamtBMH штито;)}. В 1920 г., была нри̂ йт̂ !̂: 
■пОп{5а®ка Ш-5т,. в L’ibiy каторой орагю 

V' лвдай Сосдйиениы.х. 'Ш^агоа viia'
выбора'Х б д а т  оррвдатьсрг mjiit 

'̂ '5шишваться Соеднданкы'М'Я Штату̂ М!! дша о ш  
шгягамн дюд > 11рттш  110Лл 'Ч-'Чids



Из истории nodsofosKa германского фашизма

В сялу своего Брог^ресстхвпого ха1>лкт<гра 
йузр.жанская война за «е^аыютюсть 'я еэ 
завершелие— конституд'ия 1787 г.— оказа* 
ж  огромное влияние и на другие страны. 
Лафайет в своих мемуграх характеризует 
американскую войну за неяавислшос'ть как 
«начало i нового соцлального порадка во 
асеи щъре» «Американская война XVIU 
столетИ'Я за нозавлслмость прозвучала,-— 
говорит Маркс,—1шбат4тым колоколом для 
европейской буржуазий;^ Американская 
оойна за иезааиснмость оказала влияние 
Прежде всего на А1Г1ГЛШ0. Здесь (созместйо 
с другими факторами) эта война содейство
вала neipt'-ходу 'Елас'тп ат коро^ш к тгредстз- 
аительным учреждениями т. -е. сложеншо 
п ар ла ме итариз viiJ.

KoiÎ cтитyIлШI оошельльрх штатаз 6bivTri wt- 
реведены па фран-цузсккй язык в 1778 го
ду. В далънсйшам бьига пер&ведена п фе- 
Ae^viMiaa кок>стниуи]И1Я 1787 гс?дд. Эти ак- 
ты изучались французским образоааяищ! 
обществом. Вл21яние амер!'нса‘нсюи:х гк>жтн- 
ческих идей было особенно сильно в по
следние годы ■старого режша.

«Чудесная декларация Соеди-неидьгх Шга- 
тоз Амор*И1Сй (имеется в .виду «де’1сла.рац.и 1̂ 
незааисимости» 4 «юля 1776 г,) вызвала 

aipbBB восторга» — говорш Мкрабо, 
находившейся в это время в заключении.
, «Идеи свободы,— сообщает Лафай-ет в 
сзоем письме Вашингтону от 9 октября

i L a f a y e t i o  M^moiTes..^ 7, IV,
p. 75.

® К. М а р к с ' я  Ф. Э н г е л ь с ,  Соч.
J , XVII, стр. 7.

^ A \ i r a b e a u  «M^moires:^. Т, IV.
р. 157. Paris. 1834.

* L а f а у е 11 е «M^moires>. Т. 1П, р, 238 
(см, также его штсъл̂ о , Вашингтону от 
3 августа 1787 года/ «Mdmoires:?. Т. III. 
р. 234).

5 S a g  п а с  tLes origines de la Revolu
tion fra ngaise: rirfluence am^ricaine»*
«Revxie des etudes napoleoniennes», 40>
janvier — Гёуг1ег 1924,

1787 г.,— полуш1лг[ быстрое раслростране 
ние со времени американской революциих^

Можно согласиться с Саньяком. что з 
дейспвиггелъноот!! а'мериканскоа влляине 
представляло собой а значительной мере 
английское вашшие, ло Англии Мильтона it 
луритан первой pecny6viU'KH Указанное 
выше ■влияние отразилось во ‘Францан ка 
ряде 1наказов ори аыбо!рах а Геиераль-ныа 
штаты.

Посл>е ра̂ бот Максима Ковалевского я 
Еллйшека вред ли ^ожно оссидавать. что 
пер1}0псточ1шками для фра^ы^узской «Де- 
кл;арации прав ттовека « лражд2нина 
1789 г.» П0сл(ужнл1н «даг̂ гварата-и iipaj2» от
дельных штатов Се^рной Амернкп й преж
де всего Вшр-гшюзсая декдашц-ня .1776 го- 
да ®.

Федеральная кой̂ стипуадня 1787 -г. о]сазал:̂  
несом-нешюе вжшл1е, ка-к это выяснено 
Млксл^гом Ксшалевскзш. ш  форшрована<^ 
мировоззрений Б.ряссо, Коидарсэ, Лафайетн 
и ):̂ р5т,и:х деятелей фраищ.узской tpeBo.inO’ 
ции *,

Принципы этой KoncTHTjTjTijf дашли свое 
(д 'Пзаестной сте-пенн) вшлосцениг вг> 
французской констцтуд1?и 1791 г.®, а также 
в (коиституцнп III года (1795 г.). Американ- 
ская констит^шя 1787 г. оказала оеозпор- 
лое в̂л11*яшта на соадатесге'Й конституции»' 
Польша 1791 ,г„ Испании 1812 г,, Нор̂ звпии 
1814 г., Португалип 18^  года. Ряд кон- 
стотудш! Северной ■!! Южшй Америки 
ш  оостаэлеп по образцу федера.тькой кс:т- 
ститудш! Соедй!!№П‘ИЬсх Штатов 1787 г. 
(например Мексики 1857 г., Бразилпя
1891 г. и др.).

® К о в а л е в с к и й  М. «Псроисхождсние 
современной демокрапни». Т. 1. Части 3 н 
4-sr, стр. 298—301. М. 1899; Е л л и к е  к 
«Декларация прав человека н гражданина?^, 
Русс^спй перевод. М. 1905.

^ К о в а л е  э с кпй, М» Циг. соч., 
стр. 302 ел.

® См., наприхер, B o u r n e  «American 
constitutional Precedents in the Frencli 
National Assembly». «The American Histo- 
ric^ Review», ДргЯ 1903.

и з ИСТбРРГИ п одготов к и  ГЕРМАНСКОГО ФАШИЗМА
д . Григорьева и к . Швв1̂  ^

i
. Не подлежит гш малейшему сомнению, 
что дегтые псы современного германского 
ймперкалйзма — кационал^социалйсты — во 
главе с Гитлером имели в Германии нема- 
дое 1йолйчестао йд^лргяяесквх предшест- 
аейняко®. <|1емецкие фашисты^—писал яе- 
дааио т<^ Кад!шшя»«^в ли;^ ’ своей в^р- 

аушкп ЕПйтаж © себя -и. ко«с<мщд.й^ювал<1 
6 отношении ,С<ХР £амвге зфаййэ® ^ § а т -

©ическпо це«пзт,о кото^рых ■котда"-'ти̂ о иМ-гч- 
fiaTiH я  которые «ооада-либо 1вьгоказьгва,?ш 
.в прошлом германские ямперпалясты в от  ̂
кошении России» К 

Германские империалисты издавна строищ 
,вес||Ма широкие планы • захватов и в отно-

^  К а л л н я я  М. И. «Все для фронта!
Все для пĉ б&ды!:̂ , стр. lU^'^- '1942.



л ,  Григорьева и К» Шовц

шенпи стран Западной Европы. Предше
ственники фашистских лакеев германского 
пшериализма с конца XIX в. усе.р>дно 
поведовалн идею грабежа и захвате^ на 
Западе.

Так, в одчой немецкой книжке, вышед
шей в 1910 году, читаем: «Почему мы не 
должны иметь право сказать: если однажды 
яаступяг такие обстоятельства, когда Гол* 
да«дия, Бельгия, Люксембург, Швейцария, 
Австрия netpecraHyr существовать как са
мостоятельные государства, то о-ни могут 
попасть только в Ге^айскую ймлерию» \  
Так предвосхищал практику Гитлера автор 
этой книжки. Примечательно уже самое 
название ктт^: «Прикладная история»! На- 
писал ее некий профессор и до-ктор Генрих 
Вольф, учитель дюссельдорфской гтта:шя. 
Этот человек, которому официально было 
поручено воспитание «емеЕкого юношества, 
провозгласил, что «не существует ничего 
столь «е равного, как люди». Одержимый 
настоящей манией величая, Г. Вольф ве
щал: «Превратно давать раае-нство нерав- 
з1ым: жешцннам и мужчинам, молодым и 
старым, слабым и сильным, неимущим и 
собствеякикам, глупым я умным, прилеж
ным и ж{ршвьш, едшшлемешшкай! 0 ишр01Д- 
цам» белым, желтым, красным н черным» К

Вся государственная лремудрость совре* 
меаных фашистов уже содержится в этой 
дрянной книжошсе, вплоть до трескучих 
фраз об «опасности плутократии» и о «борь- 
DQ против социального зла». Тут сформули
рованы такие задачи, как «расширение на
шей хозяйственной области», «национальное 
воспитание», «тесное единение всех нем
цев» и «политика расселения» (Wande- 
rungspolitik), т, е, планомерный всемир
ный шпионаж.

К'ВЕжка нашла спрос, правда спрос овое- 
о^рааный: так, наорошар, & х̂ дисловий к  

.б-му изданию, вышедшему в 1913 г., автор 
выражает свою благодарность некоему гос
подину Августу Ширенбергу, который ку
пил сразу 520 экз. н раадарил их по-одно- 
му учительским библиотекам, учительским 
семинариям, народным школам и подготови
тельным курсам. По выходе в свет 1-го из
дания в печати появились некоторые Kpntn- 
ческие отзывы, повидимому больше всего 
со стороны обиженных автором католиков, 
которые попытались излить свою обиду да
же с трибуны палаты представителей прус
ского ландтага. В несравненно большей 
степенп характерен для предвоенной Герма- 
зши радушный прием, оказанный 'книге 
Вольфа энаадтелыюй частью германской 
прессы.

«Пре©ооходный труд, обрадашый и по 
замыслу и по выполнению» автора, «кото
рый уже завоевал себе почетное имя в об
ласти исторической литературы», — так 
отзывается о кинжонке Вольфа «Журнал 
немецкого преоодаваяия» «Шйрсжо заду

* W о I f Н. ^Angewandte Geschlchte. 
Eiiie EriJiehung zum 4X)litischen Denkoti 
i3Dd W olkn», S. 313, 6 u. 7. Aufl* Lei$>2i£:- 
1313.

* W o l f  a  Op̂  c iu  s .  37U

манный значительный труд, действенна спо
собствующий процветанию национального 
чувства немцев» — вторит ему другой 
журнал. «Книга, проникнутая здоровыйн 
воззрениями», написана в «объективж^ 
выдержанно благородной аанере» и достн* 
гает поставленной автором практической де* 
Л£1 —• «понймагаия настоящего из прошлого 
и прошлого из настоящего»  ̂ таково мне
ние журнала «Центральный литературный 
листок». Книга служит для «углублення 
прёподавания истории» и «вполне может 
быть рекомендована для чтения ученика  ̂
старших классов, как противоядие протнв 
радикализма всякого рода... и как школа 
политического мышления» заявляет еще 
один педагогический журнал. «Заслуженный 
автор прев-осходной книга» показывает, 
«как преподавание истории может быть по
строено на политической основе»  ̂— так 
восхваляет Вольфа во второй раз «Журнал 
немецкого преподавания».

Однако все эти восхваления превзойдены 
в отзыве Бидера, помещенном в журнале 
«Политико-антропологическое обозрение», 
где имеются следующие оценки: «Кнйга 
ценна, своевременна и прямо-таки необхо* 
дима», <превосходная и , просвещающая», 
«боевая книга», «может быть рекомендована 
нашему поколению, как воспитывающая 
книга с особенной теплотой», «дальнейшие 
переиздания превосходной книги желатель^ 
ны в неограниченном количестве» 

.Пожелания Бидера осуществились. Княг  ̂
выдержала несколько изданий еще до вой* 
ны, а в период веймарской республякя 
Вольф написал еще несколько книг в том 
же духе. В первый же год после фашист* 
ского. переворота Бенце, составитель «Пу
теводителя в Третью империю», рекомендск 
зал ' каждому гражданину прочитать, ш  
крайней мере, одну кз этих книг. Разумеет-  ̂
ся, после этого положение Г. Вольфа в 
«Третьей империи» было обеспечено.

Среди хвалебных отзывов о «Прикладной 
историй» самым умеренным по тону был от
зыв журнала «Vergangenheit und Gegen- 
wart», возникшего в 1911 г. и являющего* 
ся в настоящее время лейб-оргаиом нацио
нал-социалистской партии в области иста-

^ B a s s e n g e  Ed .  «Literaturbericht». 
Zeitschrift fur den deutschen Unterricht, S. 
368. 1911.

 ̂ Анонимная рецензия на книгу Вольфа в 
журнале «Heimdall». Zeitschrift fur reines 
Deutschtum und Alle-Eteutschtui», S. 22—23. 
19J1. . :

® H o p p e  W. «Uterarisches 
blatts № I, S. 10. 191L 

® F r i e d r i c h  F. «Ve^g^ang’enheit und 
Gegenwart». Zeitschrift f£ir den СеБсЫсМз-* 
unterricht und staat^btirgerliche Erziehunjr 
in alien SchuJ^ttungen, S. 314—315. 1911.̂  

R о s  e  n h a g e n C. «Literaturuber^ 
sicht» Oeschkhte. Zeitschrift fur denr 
de«tschen Unterricht S. 584. 1912.

* B i e d e r  T h . «Politisch-anthroplo^ 
giS;Che Revue». Monatsschrift fur praktische 
Politik, fUr poUtische Bildung und Erzieh< 
ung atif biologischer Grundlage, S. 67(M  
672.1911,



Из истории подготовки германского ф1Гшизт

рии К Издатель журнала Ф Фридрих нахо
дил, что те рецензенты, которые отнеслись 
к «Прикладной истории» с особенным энту
зиазмом, несколько переоценили книгу, так 
как в ней имеются «отдельные фактические 
ошибки», а также заметна «слишком силь
ная борусская тенденция» Педагогиче
ская ценность книги Вольфа была объявле
на все же не' подлежащей никакому 
сомнению, особенно в отношении тех частей 
кшгя, которые «открывают всякого рода 
перспективы и расширяют кругозор».

Характер этой рецензии объясняется, ко
нечно, теми особыми задачами, которые ста
вили новому органу его основатели. Фор
мально основателями журнала являлись 
коллеги Г. Вольфа — лейпцигские профес
сора средней школы Ф. Фридрих и П. Рюль- 
ман. Средства для издания журнала, повн- 
димоиу, были получены последним от неко  ̂
торых «друзей отечества» (Vaterlandsfreu- 
de} ®. Эти издатели позаботились о солидном 

■ «теоретическом» обосновании задач нового 
органа. В своем стремлении поставить «про
шлое» на службу милитаристическому на
стоящему, использовать исторические тради
ции для того, чтобы воспитать покорных 
псполнителей воли германского империализ- 
j*a, Рюльман и Фридрих стараются найти 
себе опору в суждениях таких авторитетов, 
как реакционный историк Ранке. Они ци
тируют слова Ранке о том, что «в воспо
минаниях о прежних временах и великих 
Примерах предков заключена непреодолимая 
сила» и что «низшие классы народа» нуж- 
даютсз в «духовной атмосфере» которой они 
могли бы, сами того не сознавая, дышать п 
ею проникаться». Вероятно, и самое назва- 

• ние журнала навеяно афоризмом Ранке, гла
сящим, что «всякое настоящее наполнено 
прошлым, и в этом порука будущего» *.

Не менее охотно основатели журнала 
Принимали и рекомендовали к руководству 
изречения практических государственных 
деятелей прусского юнкерства, например ми
нистра фон Геитига: «Наше преподавание 

'истории должно — от низшей до высшей 
школы — заполнять умы и сердца юно
шества идеей 1'осударства. Оно должно по
учением и примерами внедрить ее в их чув
ства и представления, как неотъемлемое 

, внутреннее достояние» ®.
Один из русских- педагогических деятелей 

засвидетельствовал, что пожелания этого 
'.рода успешно осуществлялись в Германий 

накануне мировой войны: «Все усилия учи
телей и школы направлены к тому, чтобы

* Теперешний руководитель этого орга
на— Ш уль Герре (Негге) — ргачал свое 
тпрудвдчество в нем уже з  то время.

* «Vergrangenheit ппй Gegenwart», S- 
315. 1911* Friedrich F. Literaturfibersicht. 
Methodologisches und Didaktisches.

* N e g e  b о г n К. «Eine nationale 
Angelegenheit». <Vergangenheit und Ge- 
^enwart;?, S. 72.

* «Vergangenheit und Gegenwart», S. 
336. !91K «Aus der historischen Litej*<atur>.

* «Vergrangenheit und Cegrenwart», S. 7. 
1911. «Staatsbdrgerliche Etziehuag im 
Urteil praktisclaer Staatsmanner».

внушить воспитанникам убеждение, что 
Германия стоит выше всех государстн,.. Во 
всех классах и всех частях курса», по его 
словам, это «п-рочло, я сказал" бы, навсегла 
вдалбливается в голэ-зы ученикоз» \

Немалую роль сыграл в этом отношенил: 
«Союз для гражданского образования н вое* 
питания германского народа», основанный п 
Госларе в 1909 году. Одним кз его осно^ 
вателей был уже известный на’*!' коллега 
Вольфа ~  Пауль Рюльман. В эти годы » 
педагогических кругах получает преоблада
ние то течение, которое стремилось отме
нить «граждаксша зосантаийг» как осо* 
бый предмет преподавания и осуществлять 
его как принцип преподавания всех пред- 
хметов и прежде всего истории. «Граждан
ское воспитание должно раствориться в пре  ̂
лодавании истории или, вернее, -преподава
ние истории должно превратиться в граж
данское воспитание», — говорил одш1 гер
манский педагог»’'.

Другап реакционная учительская органи
зация, основанная еще в 1S89 г., — «Сокл; 
школьной реформы» — приняла з апреле 
1910 г. следующие тезисы: К -«Все препо
давание в немецких школах должно быть 
пропитано стремлением дать  ̂ учащимся зна
ние и внедрить им высокую оценку гер
манской сущности (des deutschen Wesens),
2. Ознакомление с чужими культурами дол
жно производиться с постоянной ОГЛЯДКО!! 
ь'а немецкую культуру» 3. Преподавание 
историй Германии должнс> всюду вскрывать 
связи с современностью»

При немецкой «основательности» такал 
перестройка школьного преподавания цели
ком в духе агрессивного национализма н 
зоологического шовинизма требовала соот
ветствующей подготовки и переподготовки 
преподавателей истории. Журнал «Vergan- 
ffenheit und Gegenwart», по iMHCjm er î 
ястнкных хозяев, и должен был мобили  ̂
зевать для этой цели все реакционные си=- 
лы из академических п университетских 
кругов. Как видно из содержания первого 
выпуска, издатели сумели сразу привлечь к 
сотрудничеству в журнале довольно широ
кий круг реакционных профессоров и лнте- 
ратоюв: Эйкена, Бранденбурга, Гетца, гра
фа Кейэеришнга, Гинде, Ваадя* Гей<ж я др*

Вшхше есгестФеено, г̂то кри этш обстоя
тельствах педагогические журналы не moivi« 
не расхваливать кшжку Вольфа. Еще боль- 

 ̂ ше оснозашй « этому ш*ел журнал «Поли^ 
тнко-антропологическое обозреше», осно
ванный в 1902 г, д-ром Людвигом Вольт- 
Л!ано̂ |.

В начале своей литературной деятельно» 
сти Вольтман в качестве «истинного мар
ксиста» сотрудничал в журнале «Netie 
Zeit», изготовляя в духе Фридриха Альбер- 
та Ланге « БеришггеАна,эклектическую по-

® З о р г е и ф р е й  Г. «В прусских шко
дах», стр. 23, 34. Спб. 1914.

 ̂ S e i d e i i b e r g e r .  Grondaht, Lite** 
ratttriibersicht. Pildagogische Blatter. Zeit- 
schnft fiir Lehrerbildung und Schulaul'sicht, 
a  6, S. 340. 1912.

** «Deutscher Geschichtskalender». S. 157, 
Ш0,
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хлеоху и’л Каш п. Да рви л а и Маркса. За- 
1а)1141тл on эту деятельность <'СКоргмным пе
рс роротом в "исторической науке» при по- 
:л01цзг расовой теории. В своих паследних 
•чипгах— «Гер^шнцы и Ренессанс в Италии^ 
(Лейпциг. 1905) я «Германцы во Франции» 
И907)—Вольтман действительно опрокинул 
ас.чкое представление о добросовестности в 
1Г5Ложеш1н исторических фактов, объявив 
германцами Данте, Леонардо да Винчи, Ми- 
келя Анджело, Гнбертн, Рафаэля, Тассо, 
Декарта, Паскаля, Вольтера, Кювье, Ро
беспьера, Наполеона, Бальзака, Мюссэ, Ла- 
‘̂ артлна, Гюго н Золя, Ограбив таким спо
собов! историю Италия и Франции, Вольт- 
май не затруднился сделать вывод, что гер
манская раса является единственно при- 
чванно!! к мировому господству и мировой 
цивилизации. Эта система лжи была эапа- 
'гснтоваиа автором под названием «полити
ческой антропологш!».

ЧстЫрд года спустя после смерти Вольт- 
мапа его преемники и последователи реши* 
.HI, что настала пора Ёольтмановскую гали- 
хтатью лз области теории перетащить в 
1фактику. Поэтому подзаголовок «Политико- 
антропологического обозрения», данный его 
основателем, — «Ежемесячник социальной и 
Л.УХОВНОЙ жнзнн народов» — был заменен с  
гередашы 1911 г. другим— «Ежемесячник 
практической политики, политического об
разования II воспитания германского народа 
»!Я биологической основе».

Бидер, »>ецензировааший о этом журнале 
-?:При.кладную ■ясторпад» S выражает пламен- 
:1ый восторг прежде о сего пегому, что 
.^втор ее, дающн^й, по его мнению, «в резко 
очерченных картинах ©сю мирозую историю,

дреаноста до современ'ностя», нр^шает 
себя сторон'кикоад стого пошмашш историк* 
которое получило иосестяость благодаря 

']^ейчке» 9 особенно -благодаря Э. Хассе и 
Л. Вольтмапу». Поэтому появление полу- 
,т1ярио наш^санной «Прикладной исторнн» 
Бйдер ^считает началом нового высшего 
'*тапа в гражданском вослеташж, т. е, 

у дачным почшном лрив г̂вкп расовой теорш! 
ишроки-м народным массам через чтародпую 
им колу.

Бидер праз, называя Вольтмана одним из 
\чател!ей Г* Вольфа. Де-йствиггельно, Ватьср 
'-плошь и рядом пересказывает Воу1Ьтманп, 
хотя и не упоми'наст ни разу о заимство
ваниях из этого источника. Но зато тем бо- 
/jse напыщенно посвящает он свою книгу 
«лам^ти германских мужей и боевых пред- 
шественни'ков— Геир-аха ф т  Трейчке я 
Эрнста Хассе;>, . '

«Немецкие' фащисты,— писал в первомай
ском пршсазе 1942 г, товарищ Сталин,— 

являются врагами европейской культуры, а 
. немецкая армия— аршей средневекового 

мракобесия, призванной разруйгйть европей
скую культуру • ради ’насаждения рабовла
дельческой ■«культуры» немецких банкиров 
ц баронов».

Основы этой рабовладельческой «культу
ры» закладывались уже в течение ряда де-

*• Позже, в 1921 он. быпустяя специаль- 
яог «исследование»' о свастике. ’

сятнлотий. Одним из первых ее столпов 
М0Ж5Ю считать «казенно-полицейского исто- 
ршса»” конца XIX в.— Генриха фон Трейч-.' 
ке.

Трейчке выступил на сцену в роли «rê * 
рольда и пророка новой германской импе
рии» в том самом 1866 г., к которому 
Ленин относил появление «крайней военной 
партии» в истории Германии, а в 1871 
стал одним из национал-лнберальных депу
татов нового общегерманского рейхстага. В 
эти годы решение национальной проблемы 
буржуазного развития Германии произошло 
непутём династических войн Пруссии, т̂сред- 
ляющих гегемонию прусских помещтпсов а 
объединенной Германки»

С 1871 г, начинается новый период в 
истории Пруссии и объединенной ею Герл 
мании, для которого характерно то, что «по
разительная экономическая мощь буржуаз]Н! 
соединяется с поразительным раболепством 
ее перед помещиками» ^ В этот период 
Трейчке был редактором «Прусского еже- 
годннках>, а впоследствии, после смерти 
Ранке, он получил официальное звание 
<шрусского рюториографа».

Его главное произведение — «История 
Гермашн в XIX столетии» — получило уни
чтожающую оценку даже в буржуазноГ( 
исторической литературе. Резюмируя общее 
впечатление от этой книги, В. Рнттингауз, 
автор специального исследования о трудах 
Трейчке в области истории, вышедшего а 
Лейпциге в 1914 г., задает себе вопрос: 
«Что закрепляется в памяти?» — и отвечает: 
«Ничего служащего познавательным цЬ* 
ляй.» Единственное, что остается от «Исто*^ 
pim Г£̂ р4!анш12̂ ,— это личность автора, ело- 
жившего в книгу свои аффекты» «Когда 
проверишь, — писал Меринг, — как Трейч - 
ке разделывает печатные источники.,., то, к. 
сожалению, не имеешь у ж е ‘ права верит, 
ни одному его слову, там, где он опирается 
iia архивные материалы»

Своей «Историей Германии» Трейчке 
стремился создать культ гогенцоллернов- 
ркой моаархш!. Он прославлял не только 
дадлого реакционера Вильгельма I, но дажЬ 
и такое ничтожество, как Фридрих-Виль
гельм 1П, говоря о последнем с подобо
страстием царедворца, что он'«обладал все
ми добродетелями, которые образуют хоро
шего и чистого человека» Французский 
историк Гильян насчитал в «Истории Гер:‘ 
мании» Трейчке восемьдесят отрицательны);

- Л е н и й . Соч. Т. ХП, етр. 21.
 ̂ М е h г 1 п gr J F. <Н. V. Тreitschke^, 

«Neue Zeit», S. 1896.
♦ Л e цц.н^ Соч. Т . XVI, стр. 547,

Т а м , ж  е, стр. 446.
“ R i 11 i п g h a u s \V. «Die Kunst def 

Geschichtschreibimg И- vv. Treit^chkeji 
(Beit rage ziir Kultur — und Universalge- 
schichte hrsg. von Karl Lamprecht)», S. % 
Leipzig. 1914.

’ M e h r r n g  P. «Н. V. Treitschke». 
«Geschichte Deutschlands im XIX Jahr̂ . 
Irundert». «Neue Zeit». 1894. S. 460. ,

^ T r e i t s с h к e H. «Ce^chi<ihte Deub 
schlands im XfX Jahrbundert^t.' Bd. L S, 
Й 6М 47 . 1Ш ^ ;
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характеристик инострашгых королей л о п е 
раторов. Все ШИ, в изображений Трейчке, 
ялуты, маньяки или ж-е мариоиеггкп, а наи- 
худшая категорт1'Я — «короли ^ рж уа», 
вроде французских Орлеанов или бельгий
ских Кобургов. Прусские же короли, в 
изображении Трейчке, обладают редкими 
добродетелями Ч

Трейчке воплотил с наибольшей полнотой 
и яркостью «поразительное раболепство» не- 
меЕ;кой буржуазии Перед помещиками, «Нн 
одиа страна d мире, — писал он, — не обла
дает столь высоко благородным дворян
ством» ^ Он прославляет даже «высокую 
лрзаствениость» той самой дворянской сре
ды, в которой, как выявили скандальные 
\̂удебные процессы начала XX в,, гомосек

суализм и прочие извращения получили 
наибольшее распространение со времен поз* 
дней Римской империи. Что же касается 
крестьянства, которое эксплоатировалось 
прусскггмн юнкерами, то оно имело в про
шлом, по мнению Трейчке, в лице «старых 
сержантов» лучших школьных учителей, чем 
современные, ибо продуктом их педагогиче
ской деятельностг! был «довольный, верую
щий, верноподданный патриотический на
род» *.

В 90‘б гг. XIX в., когда | сложился гер
манский империализм, реакционные воззре
ния Трейчке перестали удовлетворять гер
манскую буржуазию. В области духовной 
культуры магнатам тяжелой индустрии по- 
1̂ адобйЛ:Нсь теперь л?юД1Ъ, р&ааеддю'шюзть 
которых выражалась не столько в обра
щении к прошлому, сколько в насилш над 
будущим. Впротйвовес учению научного со
циализма о неизбежности установления бес
классового общества импе^жалистическая 
буржуазия стала создавать идеал будущего 
общества, в котором классовое госоодсгво 
б̂ 1Л0  бы закреплено в кастовом порядке. 
Новое поколение буржуазных идеолс^ов — 
ученики Трейчке — начало во все возра
стающей. степени писать о расовом превос
ходстве «чистого тевтО(Нства>.

«Чистое тевтонство» («Reines Deutsch- 
turn») — так назывался, например  ̂ сборник 
статей Ф. Ланге, вышедший в 189i году. 
Последователь Ницше, филолог и поэт, 
Ф. Ланге начал свою деятельность прован- 
диальным журналистом, z  с 1881 г. сделал
ся редактором литературного п]риложения 
к берлинской реакционной газете «Tagliche 
Rundschau». R 1885 г. он оказался уж е од
ним из руководителей «Немецкого восточ- 
по-африканского общества д-ра .Петерса и 
товарищей», Ь котором вначале, по словам 
историка иемещсой колониальной политики 
Цйймермана, «jre было ни одного де^^ового 
человека» к  Вернувшись снова после крат
ковременного пребывания в Африке к жур
налистской деятельности, Ланге основал в

* G u i l l a n d  А. «̂L’AlIemagne nou- 
velte e't ses historiens», p. 270 suiv. Paris. 
1Ш

^ T r e l t s c h k e  H. «Politik», Bd.
S. S09. i m  

 ̂ J b id  eiTi, s. 359.
' ^ Z j m m e r m a n n  F. «Geschichta ф г  

d^utschen koloaialea Polillk». S* 12L 1914.

1889 Г- TOT самый Нацяоналлстическйй[ 
^Союз школьной реформы», резолюция ко-» 
торого о преподавании истории, принятая а 
1910 г., приведена выше.

Упомянутого выше мелкого литератора, 
д-ра К. Петерса, германская буржуазия чтит 
как пионера германской колониальной по
литики и основателя первой немецкой коло« 
НИН в Африке, Колонизаторские «подвигн-  ̂
его были тоже не очень продолжительны, 
так как в 1896 г. после разоблачений Бе
беля в рейхстаге суд вынужден был отстра
нить его от государственной службы. Дру
гой заслугой Петерса перед германским им- 

"псриализмом было основание им в 1891 г. 
националистического «Всеобщего немецкого 
союза» (Allgemeiner Deutscher Yerband). 
За эти заслуга при жизни был »оз- 
двнгнут бронзовый памятник, который гер‘ 
м а некие империалисты после утраты в' пер
вой мировой войне африканских колоний пе
ревезла! на остров Гельголанд.

Начиная с 1891 г. реакционные национя- 
лкстические организации стали во^икать в 
Германии, как грибы после дождя: антикг- 
толическое «Общество Один», антидатский 
«Немецкий сокхз Се&е{жого Шлезвига», анти* 
польский «Немецкий союз Восточной Мар
ки», основанный в 1894 году. В том же году 
известный уже нам Ф. Ланге основал анти
семитский «Немецкий союз» (Deutschbund).

По свидетельству одного из первых чле
нов этого союза, майнцского адвоката 
Г, Класса {ai&Topa «^йогорш Ге(р1ШШ1Е», вы
шедшей одновременно с «Прикладной исто
рией» Вольфа), ядром местной майнцокЫ£ 
группы «Немецкого союза» были мо^тодые 
филологи н юристы ®. Оргашзация эта ока
залась, впрочем, не особенно жнзкеспособ- 
1ЮЙ н скф о сошла со сцены.

Выжил и окреп союз, основанный Петер
сом. После первого шумного выступления 
против германских уступок Ангжн в зан
зибарском вопросе он пережил период не
которого упадка. В 1894 г. «Всеобщий не
мецкий союз» был реорганизован и пере- 
шеноааа во «Всевемехцквй союз» (Alldeu- 
tscher Verband).

Руководство 'ИМ перешло в руки лейпциг
ского статистика щюфеосора Э. Хассе, ко
торого автор «Прикладной ксторш» ставит 
как своего предшественника на второе ме
сто после Трейчке. С этого времени «Всене- 
медкий союз» стал и грать значительн у к> 
роль в &КИЗШ1 гермайской <бу5»куазш а  а 
истории Германии. Преемником Хассе после, 
смерти: его в 1907 г.-стал Г. Класс-

111
В 1871 г., в начале перибда усилеш5я экo  ̂

помической мощи германской буржуазии, 
германское государство представляло со
бою, по словам Маркса, «обрамленный пар' 
ламентскими формами и подверженный ужо̂  
влиянию буржуазии военньсй деспотизм 
прибавкой феодалш>й подмеси, бюрокрарь 
чески скрепленный и полицейски оберегае- 
мы-Й» \

* C l a s s  а  «Wider den Strom», S. ЗП. 
Leipzig. 1932.

® К. М a г X und F. E n g e l s  «Ausge* 
wahlte Schriften»* Bd, II. S. 596. Мп?к:31ь
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Накануне первой мировой войны Ленин 
характеризовал «истинный по-рядок Герма
нии» как «тосподство сабли прусского по
луфеодального зейшюаладельца» ‘ и опре
делял германское государство как «поме
щичью монархию с фиговым листком псев- 
доконстнтуционалязма»

В условиях германского исевдоконститу* 
ционализма, т. е. отсутствия парламентского 
правительства, политйчесжне партии, пред
ставлявшие в германском рейхстаге интере
сы различных групп буржуазии, играли зна- 
пительно меньшую роль, чем в буржуазно
демократических государствах. Поэтому в 
Германии я получили особенное развитие 
различные формы прямо '̂о, постоянного и 
неуклонного, не зависяш;его от смен парла
ментской конъюнктуры воздействия наибо
лее мощных групп буржуазии на бюрократи
ческое крепление германской монархий.

Тжи̂ &ш групламп в Гермаши явл.яЛ1йсь, 
во-первых, владельцы крупных помещичьих 
хозяйств, постепенно становившихся все бо
лее буржуазными, я, во-вторых, представи- 
тел1! тяжелой индустрия. Влияние прусских 
юнкеров па германскую государственную 
машину остдвалось весьма значительным 
вплоть до мировой войны: «Ольде-нбургн и 
Гейдебранды остаются всесильными, — пи
сал Ленин о Пруссии в 19П г „ —’ Д ер ж а т  
в руках, государственную в л а с т ь н а п о л 
няют своим, т ак  сказать, социальным со  ̂
держанием всю прусскую монархию, всю 
прусскую бкфократйго!»

Упорно отстайвая существование трех- 
кшасской cucTeiMH выбелю© ® прусокяй ланд
таг, юнкеры безраздельно держали в своих 
руках органы местного ^паравления, огра
ждавшие нх непосредственные эконошче- 
ские интересы. Наоборот, в общегерманском 
масштабе, в вопросах общеэкономической 
политики и внешней политики все возра^ 
стающее давление на государственный ап
парат оказывали представители тяжелой ин
дустрии.

Предпришмательскяе организагсия н круп
нейшие отдельные фирмы систематически 
привлекали на частнохозяйственную служ
бу наиболее талантливых и ретивых из тех 
государственных чиновников, с которыми им 
пршодйлось иметь дело. Так, например, 
правительственный советник Фелькер, кото- 

в .нряшФтельегвенной анкетной комиссии 
для изучения проблемы картелей «особенно 
пыде^шлся... блестящим знанием предмета и 
деловыми резкими выступлениями против 
лредставятелей карт<“лей>, вскоре после 
этого был приглашен на высокооплачивае
мую должность в стальной трест *,

А в дальнейшем бывал!? случаи, когда та
ки^ йовожщечеяньш капат'ялисты получали 
очень высокие государстаевные посты. На-

Л е н и н .  Соч. Т. XVII, стр. 100.
 ̂ Л е  н и н. Соч. Т. ХП» стр. ^ 0 .
 ̂ Л е н я н. Соч. Т. XV, стр. 274. Ленин 

имеет в виду графа Ольденбурга-Янушау, 
председателя «Союза сельских хозяев», и 
графа Гейд-ебранла фон дер Лаза, предае- 
дателя консервативной фракции пруоскогр 
ландтага.

* Ленин «Хетрадй по иШ1ериализму>, 
стр. 144— 145.

пример, Гельферих, бывший в 1901 г. рефе̂  
рентой по колониальный  ̂ вопросам в мкна< 
стерстзе иностранных дел, в 1908 г.— члез 
директории Немецкого банка, а в 1916 г.-  ̂
вице-канцлер, Гугенберг был в 1907 г. от
ветственным референтом в прусском «шн, 
стерстве финансов, в 1909* г. он председа* 
тель дирекции крупповскнх зародов, а s 
1933 г,— министр хозяйствам в п^внтельсш  
Гитлера.

Групповые интересы предпринимателей та- 
желой индустрии требовали все более н ^  
лее агрессивной внешней политики. Дла 
подготовки общественного мнения и фор* 
сирования внешнеполитической агрессин тя« 
желая индуст[шя н создала свой «Bceнe  ̂
мецкий союз>, действовавший независимо от 
существующих партий, хотя он и включал в 
свой состав представителей всех нанбс^  
реакционных буржуазных партий — консйр- 
ваторов имперской партнд н национад-ла* 
бералов.

«Всенемецкнй союз» формально ocHosaa 
был в Берлине, но настоящей колыбелью 
его был Эссен, где находились и дирекция 
крупповских заводов и правление рейнско- 
вестфаотьского угольного сшдаката, пред
седателем которого в 1893 г. был избраа 
генерал-директор гельзенкирхенского горао- 
го ск5щества Эмиль Кирдорф — тот самы! 
Кирдорф, «отО|рый уже с  1^3к г. начал фач 
нансировать Гитлера.

«Всенемецкнй союз» количественно шгео̂  
гда не был особенно крупной организадяей. 
В 1913 г. он насчитывал всего лишь 20 тщ; 
чле1Юв. Сторошше наблюдатели — Луаэф  ̂
Мюре, Бурдон — отмечали поражавшее ях 
несоответствие между небольшим коди%е̂  
ством членов «Всенемедкого союза» н чреа̂  
вычайно большим политическим весом это! 
«гибкой и могущественной организаций»* 
этого» как выражался Бурдоя, «государств* 
в государстве»

Генрих Класс в своих мшуарах объйо  ̂
няет, что союз такого типа и не мог быть 
массовой организацией, так как «в основ* 
ком можно было рассчитывать только на 
'ш ш в  т  образованного и неза®нсниого 
среднего сословия. Количест^венная огранн*̂  
ченность состава союза должна была jrpaS* 
ковеснтьсч значимостью и энергичной рабб* 
той его членов... Задача заключалась в со* 
здании национально-политическпх команд» 
ных кадров, возглавляемых в качес?вв 
главного штаба главным управлением (На* 
iiptleitung:) н исполнительным комйтероя 
(Geschaftsfuhrender Ausschuss) «Всенемвц» 
кого союза»*.

По свидетельскому показанию левобу^ 
жуазного журналиста Роберта Брейера, йй* 
савшего под псевдонимом «Германякус»  ̂
этот политический аппарат тяжелой ийду(гг  ̂
рий вербовался' из офицеров, учителей, мел̂  
ких чиновников и «других филистеров, за*= 
всегдатаев пивных, из патетических на№

' ® L o l s e a u  Н. «Le pangermanismfe. 
Се Qu’il fut, се qu’il est», p. 139—140. Par
ris. 1921; M u  r e t  M. «L'or,guen аПетапсЬ  ̂
p. 297—299. Paris. 1915. B o u r d o n  0 . 
«L’enignie illemande», p. 191— 194. Paris*
m a

® C 1 a s s H. Op. cH.t S. 131»
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щенных пасторов и плохих поэтов» Ч Если 
бы ко всем перечйс«ченным категориям ав
тор вынес за скобки два кратких определе- 

— «продажных и корыстолюбивых», — 
тогда его характеристика состава «Всене* 
мецкого союза» была бы совершенно точ- 
ной.

Лишь во время войны 1914— 1918 гг. 
представители тяжелой индустрии ощути^ 
ли потребность превратить свой подсобный 
политический аппарат в широкую полити
ческую партию. Как подготовптельный шаг 
7\ этом направлецни м о ж н о  отметить петя« 
цпю о ведении неограниченной подводной»- 
80йны> поданную о 1916 г. рейхстагу, по/л 
которой было собрано 90 тыс. подписей.

В 1917 г., когда часть буржуазных пар' 
тяЙ была встревожена возможностью не
благоприятного для Германии исхода вой* 
пы и приняла вместе с соц,иал-демократяей 
резолюцию о мире на основе соглашения, 
тяжелая индустрия создала так называе1|«ую 
Ютечественаую партию».

Эта партия была организована 2 сентяб
ря 1917 т . вокруг популя^йоЙ среди аннек
сионистов фигуры адмирала Тирпицз при 
ближайшем участии земляка и друга 
Г. Класса — генерала Кейма, члена правле* 
ния «Всенемецкого союза», одного из руко- 
оодящнх работников «Флотского союза» в 
Организатора «Верферейна».

В октябре 1917 г., когда социал-демокра
ты внесли в рейхстаг запоздалый запрос о 
пангерманской агитации в арши, на засе
дании «малого комитета» отечественной пар
ши было постановлено, что «в интересах 
де̂ та следует избегать всего того, что мог* 
ло бы дать повод рассматривать «Отече
ственную партию» как иную форму «Всене- 
«еакого союза»

Во внутренней политике «Отечественная 
партия» стремилась оказать самое реши
тельное сопротивление каким бы то ни бы
ло попыткам модернизировать государствен
ную машину военного деспотизма. Вполне 
естественно, что за несколько дней до 
ноябрьского переворота 1918 г, представите^ 
ли тяжелой индуст^и получили от одного 
пз умеренно-кш1сервативных публицистов

‘ G e r m a n i c u s  «WJr und die Alldfiu- 
tschen. «W eitbahne», № 17, 14, Jahrg:anR 
S. 383.

 ̂ W 0 r t m a n n K, «CeschichtG der 
deut&chen Vaterlands-Part'ei, 1Ш7— 1918 
(HalU^che Forschungen zur neueren Ge- 
schichte. Historische Studien. Heft 3)>, 
S. 46. 1926. Азгор, ©ышустйвдшй эту к^ш- 
гу в 1926 г., я ста^дал своей задачей расска
зать йстк^ршо «Отечеств-вйшой п а р т ^  тд- 
jcaM образо5#, чтобы запгушевать преегл с̂т- 
»ааную сш.язь адежду «Вбшемедкмш сою- 

и «Оте^е1Сгг®енной шртаей>. Так 
боаалосъ писать нстофиао э  пер1йод pacase- 
та эейма(рйкоЙ респу)бли!Шг: о «-Все»емец«ом 
<Хаоэе> нашмшать как можко адеяьше. 
Со®оез4 в тчш  вастроеггаЕРя ш сал авои вос- 
пш т & ш я  председаггель «Военешдкого

«добрый совет^ :̂ распустить теперь же
«Отечественнурэ шртию5>, л притом «как 
можно скорее» Уже з  конце ноября 
1918 г. совет был пр1шят к. пгполпению,

К выборам в национальное собрание поч
ти все прежние политические партии Гер
мании переменили своп вывески. На Kpaii- 
н е м  правом крыле выступила <^-1емецко-на- 
циональная на^юдная партия», сложившаяся 
па основе аппарата прежней консервативно!'! 
партии, но включившая п свой состав асе'-: 
тех, которые, ло слова?.! того же публици
ста, «участвовали до самой последней то̂ !* 
кп над i во Е с е х  штуках паш"ерманцев ц 
'^Отечественной партии *̂

В 1928 г. председателем этой партии ssie- 
■̂то графа Вестарпа стал А. Гугенберг, а г. 

1930 г. прусские аграрии вообще вышли и- 
«Немецко-национальной народной партии» 
Последняя сделалась теперь партией, пред
ставляющей в рейхстаге исключительно ин
тересы тяжелой индустрии. Но никаких осо* 
бенных успехов нц парламентской арене зи 
5ТИМ не последовало. Кирдорф, Крупп. 
Тиссе.^ и другле магнаты на это, собствен
но, и не рассчитывали. Полностью исполь
зуя опыт деятельности «Всеиемедкого сою
за», они исподволь создавали в даце фа
шистской партии ао®ый наемный политиче
ский аппарат обмана и запугивания для вос
становления воемного деспотизма в еще бо
лее брутальной и оголенной il)Op̂ te.

Шованистйческие кадры, воспиташыо 
 ̂ «Всенелецким союзом» и примыкавшими к 

нему организациями, вроде «Верферейиа-.>, 
«Союза школьной реформы», «Союза длп 
гражданского воспитания и образования 
германского народа», пошля в дело прл 
мганизациа фашистской партии. И в еще 
большей степеш! пригодилась для обман;i 
народных масс самым хищным среди импе
риалистов — современным герзкзаапскш фа
шистам — та р-астлешгая литература, кото
рую планомерно расткл «Всенемедкий со 
юз»: все эти Генриха Вольфы н Генрихи 
Классы, все оргш1Ы «тастого тевтонств.> 
и пангерманст&а», «образозанш германскогс: 
народа ка бнологшеской основе», «ярепо- 
даванйя историй й гражданского 'воспнтани^ 
аа воек  с т у т т х  школыч

союза» Класс. В 1932 г., г. е. за год до  
фашистского пере«во5^0та, «заслуга» « в с с -  
н*е4!ецксйЧ) союза» я его надо бы-
*ю 1возл1<»кно «больше популяю!НЗТ1>ровать. В 
частаюстн в  отнсш^енин Альфреда ryreiv* 
бергя, в течение длнкйого ряда лет арудо 
aaisasero т  тешь» е  выстушгвнкго теперь 

‘ sia полашрчесюуто авайсщену, уместно бьйло 
сообщиггь, что в  1891 г. ашенлю он, совсем 
е д е  молод-ьвм .чело®еко]л, оостатш первое 
во0 эван-ие «Всеобщего шмецкого союза» пг» 
ш ^ д у  занз:йба,рского вюороса.

* G г а Ь о W S к у А. «Das Neue Dautsch- 
landiN 3. I November 1918, S. 55.

4 I b I d e Ш. 5, I E>ezember 191S, 
S. 86,



04 О. Рыкоеская

ГОЛЛАНДИЯ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ
о . Рыковасал

М иамПтп-ые д.1 я каждого голландцд д ш  
10—15 мря 1940 г. политическая и эконо- 
чичеокая свобода Голла?щш1 была уничто- 
.-ivena германской военной машиной. Однако 
дух ее йшрода i:« (Может быть слшлен шт 
лголпиепослым^и удара-мп r̂ p̂ MaHiCKJHix ар-мий» 
,ки продолжительным „лашюн‘альнш1 пор>або* 
едением,

Голлалдия сохранкла до последнего 'Вре-' 
мг-пй С.ВГЛО -зтезашсймость s  зиачительноГг 

■>:оре благодаря соперпичеству своих могу- 
улсгъшшыа соед ок : Англ^пи, Фршщии и 
Гершиш,'— которые зорко следаш! эа тем, 
'«гтсбы Ш1 одна из соперниц не аавладел:^

ущерб другим лакомым куском^ каким 
^>«лялась Голлал)Д51Я со сеонмн богатейшими 
.колоипями в силу своего географического 
!юложен7ш, сделавшего ее ключом, к Сред- 
пеП Европе.

Несмотря на незн*агчительность территория 
Голландия до оккуплднн заш ш ла по 
удельному весу своей экономики одно из 
первых мест среди каинталнстичеоких дер- 
vKMit MTipa. Это <6biv4a страна лющного капи
тала, сильно развитой промышленности й 
интелсивного сельского хозяйства. Благо- 
;iapH своему распшюженшо при устье трех 
больших р£к, на перекрестке- кз^овьех пу  ̂
тей она эани^йала ч е н ^ т о е  лке̂ сто. в мя- 
5Х>вой торговле. Голдандски« торговые суда 
аодоиз5Ш1№нием общей сложностью более 
6 млн. тонн плавали по всем морям и -вел1зг 
торговлю со всеми страна;М!!1 земного шара.

Основным ycToesf внешней полтшпся Гол* 
лаидии ГлВ1ьду ее вое иной сла1бости с давних 
нор было соблюдение ст!рого 1юйтралькой 
позиции. Со »вреь1ени последней войны с"' 
Бельгией, .гткзиди.розавшей в 1839 г, 
неудачную ,>нйю, навязанную Нидерландам 
25€искн!м -коз^грессом, голландцы т  разу не 
поезалн. В борьбе между 50 религиознымя 
сектами и более чем 30 ткм1итическ1шп 
лартмми Голландии глa®ныF!,г содержампем 
были вюпрсх̂ ы влут^данней политики. Един* 
ственной паргтией, которая била тревогу —• 
агредостерегала против o^facHoctH гермая- 
ской агрессии и требо!вала уснл&ния обо
роны, была юоммун'пстаческая rtajpniH. 
Боясь войны, Гатландня давио уже не пре- 
теидс^ала т  , расширение CBOffis европей
ских гранпц. Она уделяла мало вшшашш 
вопросам вооружешя и оборошл, хотя 
побивалась своей всшнсгвеяаой соседки.

Вопросы оборошл бставаяись на заднем 
плане даже шкануне к во время п&рвоп 
мировой, имЕЕерзгалисшческО'й войны. Одну 
jis дрнчйн такой бесле!Чности надо искать 
ц том, что ©.f Годагзйшш бьшг «у^беждеяы, 
пто горавдо болъшел^у рвоку вторжения 
подвергается Б елдая. Неда1ром Леш?н от- 
‘. ь̂таался о  Голдандии» что она CTipa^aet 
<всего более от узкой, заскорузж)^!, ко
рыстной и отуплявдей за*м:кнутостн: пусть 
т сь  свет горит, наша хата с краю»

1'.и: ^ак в 1914 г. г&ршнское HiamecTBJTe 
rv6pyшилось на Беяьшюй «в самом деле ми-

ГоЛ'.таидпю. торгуя, спю*

> Л е « и II. Соч. Т, XIX, стр, 264.

кулйруя в богатея и s  дни /войны п поел? 
нее, вапвно узеровйлк во всел!огущесткх 
Лиги наций й тщательно избегали дажа 
договоров о ненападении, оправдывая это 
нежелание тем соображеппем, что «либо она 
наход5ггся в тюрядОчнюй :менсдупародзйй 
колшашш и тогда всякие пакты шлишна, 
либо в непорядочно!!, и тогда никакие 
договоры все равг(о несостоятельны» “.

С ла^ реагировала Голла-ндяя даже щ 
гитлеровский переворот 1933 года. Вноси» 
мые в Генеральные штаты предложеннд 
правительства об у8 -елк1ченни военного бк>д- 
;кета неизменло встречали упорную отшо- 
зйцию. Мотивировалась она именно im i  
соображеН'ИЯМ'й, которые высмеивал Лешя: 
<Мы де страна шлеиькая, войско у нас 
маленькое, ыы ничего не ыожем поделать 
против вели-ких державя .̂.. «мы хотим ос
таться в позсое в своем уголке-захолустье 
и продолжать вестя захолустную поли̂  
тику*̂ .

Только оккуп(ацпя Германией Австри!?, 
Чехослова^сйн н По.пш1и встряхнула o й ц ^  
ствешюе ^шенне Голландии. Стало очевид
но, что нн одна т  малых стран Европы 
не гарантирована от фашистской агрессин. 
Праа.'?а, гнпг^ровское правительство тща« 
тельно маскировало подаотовл^емый им по
ход т  Голландию актами, символизирую* 
щнмгг доверие и уваже(Нйе к иен, однако 
сраштельство Колейг^а н королева Вяль* 
гельмша не могла более оставаться сш* 
койнымн.

Наивная убежденность в незыблв1к!0 с̂ р1 
нейтралитета Голландии поддерживалась а 
значительной стеленн верой в вецреодояй- 
a i o c t b  естествеааых опособо® защиты стра
ны водйьшя заграждениями, уже не 
сыгравшими решающую роль в (воекной йс- 
тория Голлацдш. Впрочем, не в oj;mĉ  
только Голла'вдия считал)и, что она Bnojifflft 
ограждена от непрштельского вторжевдя 
четырьмя лин‘ия1ми плотин н у 1среял€Ш1Й,кО|» 
торые мос'ут быть взорваны в момент опас* 
Еостй для затоплен'йя польдеров и торфя-!» 
иых. болот. Как показали собы тя lrf—Ш 
мая Ш40 г., надежды на спаснтелыгую силу 
шводнений не оораавдлись: ею даже пь 
успели воспользоваться в потры объ&т.

В последние месяцы перед нашествзей 
немцев гол ла пдска я тл£щш  обнаружила 
ftfHOyKecTBO германских шонСшов. Офатило 
на ссбя внимание иегьомерное /ре?йшрекпв 
штатоо ге.рманского п о сш ш ш ; ■ «цоедед- 
стзиц щк&яснилось, что о ш  в. -с:^ром
деле центром нацйстской шшк>г^о-д1й1йёр?; 
сан“ТскоЙ деятелыюста, которой руководив 
Секретарь посольства барон фок Ган, уча- 
стн'Вк переворота в Австрии.

Ряд к^кйне тревойсных симптомов: стяги* 
ианйе гер.манских войск к голландским <i 
бельгийским Г1раницам и скопление пбнто- 
■нов, на погграгшчн̂ йк реках и каналах, рас̂

K i e f  f e n s  «xjugrgernaut ovetg 
i!ô tand< Pî face>*
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положение вдоль герм'аио-гч)л.-1аидской гра
ницы большого чи(?па <^ладов оружия и 
усиленное строительстао германских аэро- 
д р омов — заставил г о л л а 1?дс кое П'ра в и т е л ь- 
CTSO принять первые меры к самозащите. 
Но вре они страдали беспомощностью fi 
непешителыюстыо.

Ь осени 1939 г. голландское правитель- 
ст&о понемногу отрешалось от *080011 бо
язни ввглянуть в ли.цо надвигавшейся 
опасности я обратило внимание на состоя- 
ПП'С своей армии. С конца декабря начали 
приниматься экстренные меры, с&язанпые с 
приближавшейся грозой: была объявлена 
трудовая поЕЫниость для мужчин от 18 до 
60" лет, отменены отпуска военнослужащим, 
усилена охрана правительственных зданий, 
мостов» радиостанций, банков; в п]х>вйнциях 
Северной и Южной Голландии (почему-то 
не со стороны Германии) введено военное 
положение.

Вступать в союз с Англией и ФравдиеЙ, 
которые неоднократно предлагали это, гол
ландское правительство не решалось, опа
саясь уско*рить 9Т1Ш нападение Германип. 
С Бельгией никак пе моглп договориться. 
Созванная 23 августа 1939 г. s  Брюсселе 
конференция малых стран имела результа
том только выпущенный королем Леополь
дом -от их ’ имеаи призыв к европейским 
державам — .разрешить назревающий кон
фликт путем мирных переговоров. Безре
зультатным оказалось также свидание 
В и ль гель мины с Леопольдом в Гааге 5 но- 

• ября. Они предло>Шли аогоющим державам 
свое посредничество. Естественно, что та
кие бумажные способы борьбы с фашист
скими агрессорами не. могли привести ни к 
каким реальным успехам.

Два «раза шзва^ч-енное было наступление 
германских вешек па Голландию — в ноябре 
1939 и январе 1940 г.— откладывалось 
Гитлером, но надо было ожидать его со 
дня на день. В|ойсидании войны правитель
ство лихорадочно спешило накопить запасы 
продоволъетвия, фуража и удобрений, неф
ти и сырья из колонии, чтобы обеспе*« г̂гь 
бесгае1>ебо-йное снабжение армия ы населе
ния.

Как бы то ни было, время для решитель
ных м-е-р было упущено, а noHiaa для 

^успешного молниеносного нападения Герма
нии подготовлена. Германский военный тео
ретик Банзе предсказывал полный успех 
предприятию: «Учитывая, что голландский 
народ сделался лен 1̂вым и не воинствен
ным, нельзя ожидать от «его стойкого со- 
протиэленпя.,. Скорее можно допустить, что 
п >̂авител̂ >ство удовлетворится бумажным 

I  г^тестом»
Однако протестом голлаадокое прави

тельство не ограничилось: оно 'Мобндазо(ва- 
ло пятисоттысгячную армИ'Ю и до последней 
минуты ' не лере стаза л о твердить о  своем 
непоколебимом йамерен-ни отстз;йвать ней
тралитет силой оружия, подчеркивая при 
этойФ, что !»е пуждаетс? для этого в -6ок>з- 
пиках, ■ Только 10 мая' 1940 г. правитель
ство через СБОих послов в Париже и Лон
доне обратилось й просьбой о помсжи к 
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лразшельствам Англии и Франции. В тог 
же день соединения aar îtficKHX воздушных 
п французских наземных сил вступили в 
Голландию. Однако их незначительные раз
меры не могли оказать сколько-нибудь ре
шительного влияния на всход военных дей-
СТВ;ИЙ.

Гитлер не искал веских поводов для аг
рессии. Обвинительный акт против Голлан
дии, заранее состряпанный и «основанный» 
на «неопроааржимых. материалах», бе-задал- ■ 
ляционно доказывал фиктивность голланд
ского. равно как и бельгийского нейтралп- 
тстп, Голлаиляп предъявлялось обвинение 
3 том, что она дазно ве»па переговоры с за
падными державами о пропуске их .войск 
через свою территорию и помощи им; ее 
обвиняли в укреплений только восточной 
грашицы (тогда как на самом деле наблю
далось офатное) и в отказе пропустить 
германские войска, шпра!вл-яемые дЛ’Я пре* 
дутфеждения англо-французского вторже
ния в Рурскую область. Германские солда- 
ты-де шли в Голлаидшо «не как враги, а 
как друзья», чтобы избавить ее от «трагг> 
ческой обреченности быть всегда сферой 
английских штересов»

В ночь на 10 мая германская западна.1 
ярмия под командой ген. Кейтеля перешл'1 
на широком фронте голландскую границу и 
открыла военные действия. В приказе Гит
лера по армии, 10 мая говорилось: «Настал 
час решительной битвы... Начавшийся се
годня бой 1решает судьбу германской нации 
па ближайшие тысячелетия»

Среди ночи деревня за деревней, город 
за городом просыпались от гула моторов 
бесчисленных аэропланов, ;Еетевцшх из Ге̂ )* 
мании. Вслед зл тем началась бомбардиров
ка беззащитных мирных сел и городов Гол
ландии.

СпускашБншся е четырех часов утра 
тысячами парашютистов были прежде всего 
захвачены военные аэродромы в Ваальгафе- 
не, близ Роттердама, и другие. Почти од- 
новремешю началась интенсивная бомбар- 
дироВ(Ка Аллстердама и Гааге. Прибывшие 
тю Рейну под видом «то&аров из Германия» 
1£ацистские солдаты и прилетевягае за т ш  
офицеры рассеялись 10 мая по Роттердаму 
с заранее намеченньши заданиями и способ- 
CTBOsajtti взятию ваальгафенского аэродро
ма, в чем им поаютали и А$естаые голланд
ские нацй<;ты'мюссертавцы. В б час. утра 
спустились воздушные десанты. в Дельфте и 
Дордрехте, Гаага подверглась беспрерывной 
бомбардИ(ровке с возду^ с 5 до 10 час, 
утра. ^0 силе бомбардировки можно судить 
уже по тому, что только за эти 5 час. га
агскими зек'итчнками было сбито до 100 
германских v самолетов. Отдельные отряды 
парашютистов оН|ускзлись неожиданш в 
тыл голландских частей и причиняли им 
значительные потер?̂ . Некоторые нападали 
под прикрытием голландских женщин, ко
торых они гнал?! пе1ред собой. Очень >пюгнг 
парашютисты были переодеты голлаадски-

* «Archiv der Ge.crenwarf», S. 4502. 
1940; R h e i n f a h e n  «Aussenpolitische 
Kriegschronik», S 342—344. «ВехИпет Mo- 
natshefte». Juni 1940.

* Ibideni,
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ш  или бельгийс^илш воениыми, полицей
скими, вочталъоаами^ кондукторам,и, с.вя- 
шешлаками и даже сесда-ми милосердия. 
Нередко встречались среди 1шх нешси, слу
жившие до того домашнимк работницами в 
Гочюаггдйй и состоявшие, очевидно, на 
службе гестапо.

По трем рекам прибывали яз Гериашп 
вое аовьре силы, а с воздуха сьгаалш&сь «о- 
вые тучи парашютистов В Роттердаме н-х 
снизилось после овладения аэродромом бо
лее 10 тыс,, даже с полевой артиллерией. 
В ооздутяых боях при захвате роттердам- 
сккх мостов было уничтожено свыше 150 
гермаисшх самолетов, но голландцы поте
рт ли до 90% саойх воздушных сил. Для 
Германии Т9*кие потери не имели значения, 
голл&ндсйне ж е силы иосжали а  верааи-оЙ 
борьбе с шлетаюшамй новыми, и новыми 
эскадрильями. Оба моста через Маас в 
Роттердаме и очень важный в стратегиче
ском отношешш Мурдай«ок«!й мост, блиа 
Дордрехта» были захваче^ш обманом: гоя- 
лавдды те успели взоф̂ вать ия, т  приавав 
сра>з-у замасквровайных драгое. При чрезаы* 
чайэой плотноств населеиня Голлатщии 
(около 270 чел. на 1 кв. квлоиетр) оно те1>- 
пело с пер©о«го же дня вс^вы жесточайшие 
потери.

В 6 час. утра к шти<ггру ииостраинык 
дел фан Kj^4»#eacy явился т&ршзстй посол 
фой Цех со следующим заявлением: ’ «Из
вещаем пас о вступлении в пределы Гол
ландия колоссальных германских сил. Ни
какое сопрствзление недопустимо. В случае 
покорности Германия гарантирует Henp̂ iKOc- 
новекность голлаадской тер(р®то!р5ш © Ев̂ ро* 
не и за океаном й сохранение Оран<жой 
династии, В противном случае воз-някает 
опасность полного уничтожения страны н 
ее государственного строя» К На это дгшйч- 
ное заявледие ми’Нистр ответил в немногих 
словах: «Го.т1ландское прааительство считает 
себя в состоянии войны с  Германией»,

Издашый й тот же день королевский ма
нифест о начавшейся войне гласил между 
про*гим: «Наша родина, соблюдазвшая неиз^ 
мешо строжайший нейтралитет, подверглась 
се1чхдня наладеиию воешых сил Ге!рма»и,п 
без предупреждения и вопреки данному ею 
торжествеяаому обещанию уважать йош 
нейтралитет, если мы сами будем поддер- 
лсавать его. Мы заявляем ^-мый ^резкий 
вропгест против этого. Я к woe правитель
ство йсполййлй свой долг. Пусть исполня
ют его так же всё голлаидцы»

Между тем дипломатическим представи
телям Голушшчни* Белыш  я Люксембурга 
в Берлине был вручен g 6 чес. 15 мит утра 
заготовленйь^ заранее, еще 29 марта, ме
морандум, ш>дийсанйый кша-идующим 
действ^ш ей в Голландии герма!?ской ар- 
миёй ген. Кейтелем. Меморандум обвн»ял 
голландское и бельгийское правительства' 
в пособничестве Енгло-фрадцу^ским агрес- 
сиззныи намерениям, частиостл англий
скому «Ийгеллидженс сервис» в его 
попытках организовать в Германия госу
дарственный переворот с  устранением от

< cArchiv der Cegenwart», S, 45Ж  1940.
= Ibidem.

власти фюрера. Неопровержимые доказа  ̂
тельства антигерманскдй политики Нидер
ландов якобы вынудили Гитлера отдать 
приказ германским войскам «обеспечить 
всеми имеющимися в их распоряжения 
средствами нейтралитет названных стран>.

Другой меморандум германского прави
тельства с приложением донесений герзлан- 
окого высшего командования и мпн«1строз 
Гиммлера и Фрика был передан Риббентро
пом голландскому послу в Арлине на сле
дующий день— И мая. В меморандуме ут
верждалось, что «вполне доказанные и со
вершенно неоспоримые факты» свидетельст- 
пуют о том’ что Голландия стала с самого 
начала войны на сторону согозникоз вопре
ки офишгально прав.озглагаае\бой июлитиюе 
нейтралитета, которая является <в свете ус
тановленных фактов» лишь попыткой скрыть 
истинные ее цел-и; что «неопровержимые 
доказательств» леизбежностн англо-фран- 
цуэской'о аторжения в Рур через Нндер- 
лашды не позволяют сомневаться в решимо
сти Голландии и Бельгии даже способство* 
вать этому вторжению. Ц итоге «германское 
правительство не Hai^epeHo пассивно ожи* 
дать нападения и позволить противник;у ве
сти войну на германской земле»®.

Прогрессивное пел0 вечест1в0  взглянуло, 
как известно, другими глазаш на разгром 
Гитлером Голланда;! и ряда друг?тх стран 
Европы, а тагкже на его выступление про
тив Советского Союаа. Выразителем этого 
-азгляда является товарищ Сталин, К0гт0;рыЙ 
в своем приказе 1 мая 1942 г. писал: *То.та- 
ко обманщики могут утверждать, что Нор- 
вегЕя, Давия, Беяьпщ, Голландия, Греция, 
Советский Союз и другие свободолюбивые 
страны покушались на целость и неза-вяси- 
(йость Германки, На само*м деле немедше 
фашисты являются не националистами, а 
импер®« листа шт, захватывающими чужие 
страны и высасывающими из них кровь для 
того, чтобы oSoraTim» немещкж ба|нкирсю и 
п.?1утократов».

Не Пгрошло п несколысшх часов после от-, 
крыт-ия военных действий, как уже выясни
лось, что все планы эедейия войны, раэра* 
ботанные голландсжим генеральным цггабЬм, 
вкорне подорваны германской авиацией, к 
борьбе -с. которой Голландия абсолютно Не 
была подготовлена. Вскоре самое сердце 
страны очутилось, в руках немецшх па^* 
шютастов, «оторвйс в  иашюм вооружения 
рассыпались в сопровождении членов «пя* 
той колонны» ту.. о»феотностя&?  ̂ йлеляя 
ужас и р§стерянность среди мйриог^ 
ления к замешательство в  р?яды iW e k / iv

Голлаадская арми̂ я под 
дованпс!^ ген. Виикельмана ок4 зв1®аяа йГ- 
/рессор«м\ отчаянное содрбтйв»’|е 1ше, по ей 
была не тюд ctf,ny борьба с  гераданской во
енной шашяой, превосходившей ее во мно
го раз как 1К> численности, так и по техн1т- 
ке. Уж)е вд второй дель .в*ой««, 11 ма,я. 
голландский фрокт отодвинулся с бо?шн до 
главйс^ линии укреолев1!Й здоль греки Эй- 
селя. При этом был затЬплен! (ряд польде- 
рсвй. 12 мая «емц«ми были заняты провин
ция Гровинтеи, тюсточное побережье залива

* «Archiv det Geg?enwarb, S. 4524 ff.
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Зейдерзее, прорааны лиЕпая о5оропы Эй- 
сельская и Граббе. Вся Голландия превра
тилась в одно обширное поле битвы. Нем
цы дpOlДвнгaJ:FICь сплошн1Ы:МИ колоннами с 
северовосто-ка через Зейд-ерзее н провинцию 
Северную Голландию и с юга—через прорыз - 
между голландской и бельгийской линиями 
обороны к  через Мурдайкекий мост. 13 мая 
нн у кого уже не оста1Балось надежды на 
спасение. Линия Греббе держалась, на 
востоке отмечались кое-какие удачи, но не 
было сил сдержгть н-енсся-каемый приток 
фашистских войск.

Ввиду угрозы Л1ШН0 Й безопа-сностп коро
л е й  и дравипельстаа omi ав-акукрсаались 
на английских военных кораблях в Лондон.

По плану германского правпт^льства и 
командовпния предполагалось произЕ>ести 
одновременно с вторженмем <в метрополию 
также яахват власти в Голлатокой Индии. 
Центром фашистской деятельности явля
лись, как всегда и везде, г^малскж коп* 
<?ульства. Заговором руководил «спортсмен, 
охотаияс л этнолог» барон фон Плессен. Ко 
дню вторжеиия в метрополию Ш т я  (по 
яванс«0 М(У вре!ленй 11-го) isce было в бое
вой готошости. Ожидался только приказ о  
восстании, шзначенном на 12 мая. Заговор 
открылся благодаря бдйтелыюстй скромно
го чиновника батавского почтамта, которому 
пришедшая утром 11 мая вдфрованпая те
леграмма йа имя германского генерального 
консула показалась шдозрителыюй, и он 
пригласил iBoeiiHbix для ее расшифровки. 
Оказалось, что это был приказ не1к®едленно 
поднять восстание по всему архипелагу 
при участии находившихся в индонезийских 
портах 23 германских судов, Реко!*ендова- 
дись предельные быстрота и натиск.

Генерал-губернатором был немедленно от
дан 0риказ об аресте всех прожшаюпхих в 
Индоаезш немцев я сочувствующих фа* 
пшэму голландцев и о  захвате герА«аноких 
судо». Путч не удался.

День И  мая отмечен одвнм из величай
ших злодеяни-й германского фашшма — рав- 
руп^адем Ротте(рдаада, объяалеимого от^кры- 
тым городом. Мстя аа сожжеш е англий- 
сзсоЗ авиацией роттердамских нефтяных 
складов, в которых храшлся запас, вефтн 
т  3 хч>Да, те^рманюкое камй^щоваш!^ о т1ъра> 
ш ло на (кззащитный город 125 бомбарди
ровщиков В 25—30 мин. они дре!Вра;г«ли 
датральные и соседние с портом районы 
Роттердама в груду дымящихся развалин. 
Разрушены тысячи здан*ий, в том числе' 
Mftoro ценных исторических памятников. 
Погйбло свыше 30 тыс. жителей, около 80 
7в*С: осталось без крова. Пожары бушевали 
Д5в« й вл№ , так как не было воды, чтобы 
тушить йх. Над очисткой города работали 
в течение б мес SO тыс. человек. Роттер1Дам 
«капитулировал».

14 зйая был последйЕм днем голластдской 
отечественной войны. Голландская армия в 

отступ ж в д достигла пocлeд{feй лй- 
и1г# ТКрепленвй. Агкацйи больше не сущ е
ствовало? последний спросил пос
ледние <5ом1бы на ваальгафеиок!йй аэродром, 
зшягЫй немцами» й погйб вместе со своим 
самоМтом. К йспытанному когда-то с'р̂ ДС'г* 
ву оборонЫ--^ткрытйю шлюзов—не успели

прибепг}'ть, а может быть, утратили веру в 
е го зффет;тн1В иость. А рми я потерял.а

Своего состав^. Полученным аз Лондона 
правительственны,\[ распоряжением генералу 
Вйнкельману п рэдостав л яла сь свобода дей
ствий в принятии решений о ©онне е  мире. 
Исход неравной борьбы был в достаточЕЮй 
мере ясен. Винкельман пздаЛ приказ о пре
кращении сопротивления.

В пять дней богатая, цветущая страна 
была приведена в cocTOfiHue разрушения. 
Госпитали переполнились ранеными, десят
ки тысяч семейств оплакивали своих уби
тых. Причиненные ьоенкымк действиями 
убытки оценивались в сумму, равную почти 
половине годового национального дохода (в 
1939 г.—627,6 ылн. флорин^ государствен
ных доходов).

«Свет померк над свободной Голландк
ой,— гозорнл» гол.тэш1ское правгительстяо 
3 обращении по радио «ко вce^гy миру.— 
Голоса свободы. Л1'ил0 сердия, т*ерш1Мостй я 
рел-йпйи вынуждены умол1Кн-уть» \  «Но не 
будем отчакзаться!»—гьрй*зы>Еал королевский 
манифест от 13 мая. «Правительство, как 
такоаое, не сдалось». И хотя «неизвестен 
день, когда Голландия станет опять сво
бодной... но все мы верим, что он насту
пит»,— прибавил фан К лем енс.

После капитуляции голландской армий, 
подписанной ген. Винкельманом в 11 час. 
утра 15 мая, в тече̂ нш! трех дней продолжа
лись еще кое-где военные действия. Пос
ледние бои на Зеландских островах пре
кратились 18 мая. 16 мая гермаяские войска 
вступили в Гаагу и Амстердам. К 20-му 
в»оя Гожшашщга, за искж>че»вйем не^гьшого 
уголка на югозападе, была в немецких ру
ках. В тот life день последовало назначение 
гражданским правителем новой «германский 
области» имперского кошссара Зейс-Инк- 
варта, а военным—генерала от авиации Хри- 
стиансена. До ш  приезда Голландия оста* 
залась под 1УЕравлением воеишй комиссии 
во глаае с ген, фон Фалькеигаузеиом. Пере' 
дача им власти вновь назначенным правите' 
лярм состоялась 29-—30 швЯу а I июня при
казом за по !̂гаисью Гшглера и Браухича бы
ла сифицнально провозглашена оккупация 
Голландии

Катастрофически быстрый захват Голлан
дии германскими факшстами следует рас- 
сшггризать как реэулйьтат  ̂ ншалькоэядяо- 
стк ее дра®ктельства, не попытавшегося 
ддьже укрешть свое полоокенйе союэом с 
демократическими, странами, результат его 
непойнманйя политической ситуации, недо- 
опенкн военной мощи Ге^аяш» близору
кой' снисходительности к проискам немцев, 
а также и к свхмш доморощенным нацистам 
с их тлетворной пропагандой и предатель
ским образом действий, терпимости к «пя
той колонне».

Sir
Йведелне «нового порядка»; в Гол.^н'дип 

началось с уничтож^ия демократияеских 
завоеваний народа.

Приказом 15 мая Гитлер упразднил Гене- 
ралыные штаты. ЦрИ'Каззим Зейс-Ин кварта 
присваивалась сятла аакончя. Наместн1т̂ с вы

‘ V a n  K i e f  f e n s .  Op. cit., p. 160.
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ступил со сБоей стройноii речью» в зале 
древнего рыцарского замка в Гааге, где 
прошнастш'ись всегда хроякые -речл коро
левы прл открытии л«ессай Г-енералъных 
штатов. Наместник объявил себя высшей 
«зако^шой» властью и обещал охравять ин
тересы тех жителей, которые пожелают ра
ботать совместно с германской администра
цией, подчеркнув.’ однако, что «все интере
сы должны быть подчинены борьбе за 
жизнь германского народа». Мпнистерствд 
были заменены генеральными комиссариата
ми, возглавленнышг сподвижннкаш!Зеиса. 
Во все 11 провбшций и в главные города 
были немедленно назначены комиссары из 
заслуженных гер!М.анских» а познсе и гол
ландских нацистов. В выше-упомянутом при
казе от 15 мая Гитлер обещал сохранение 
голландского кодекса законов и судопроиз
водства Но очень скоро от* голландск21х за
конов и независимости суда осталось очень 
немного. В середине июня Христпансеи под
чинил компетенции военных судов дела о 
саботаже, 17 июня были отК(рыты военные, 
трибуналы, ведению которых по>дчинены 
«преступления» против «третьей имлерии», 
ее фюрера, германской армии и ее вождей. 
А с 20 июня на Голландию было распростра- 
цен'о действие германских уголовных зако
нов. Голландская полиция подчинена гер
манской. С середшш июня гитлеровское 
правительство лишшо Голландию права 
дипломатических сношений с  другими госу
дарствами. Все голландские мисоия были 
отозваны. Отныне все вопросы ■ внешней 
политики решаются в Бердиле. Голландская 
конст^ггуция заменена абсолютной властью 
гитлеровского сатрапа, парламент — фаши
стскими канцеляриями, зако!Нность — воеп*  ̂
ными трибуналами.

Наряду с насилиями в области политиче
ской шли разрушения и в области эконол^и- 
пеской. Все отрасли народного хозяйства 
были разделены на 6 групп, соответственно 
имперским группам. Распределение Еро- 
Д1УКТ0 В, ийдуст^жального сырья it рабочей 
силы подчйнело иштерским. комитетам 
(Rijsbureaus) пкхдобйым В5лт1©рсюим коми
тетам «третьей империи».

Последствия введени-я «нового по;ряд-ка  ̂
не замедлили дать себя почувствовать. На
ступила полоса конфискаций, секвестров, 
изъятий, «скупки:&, В Германию потянулись 
поезда и пароходы, груженые молочными
продуктами, живым и битым С.КОТОМ ВТ ПТИ'
ней, овощами и фруктами. За три месяца 
оккупации, до 20 августа 1940 г., было вы
в е л о  700 тыс т одного только картофеля 
прртив обычной годовой нормы его зксцорта 
в Герман'ию— 3̂ тыс. тонн. Сельскому хо
зяйству Голландии был нанесен огромный 
ущерб. У Голландии даже о мирное ©ремя 
не хватало кормов для скота и удобрений» 
Она -авозил-а Шлза праавды 66% кортвого  
зерна, сырье для концентрированных KOjpjMOs 
я искусственное удобрение в ■среднем на 
120 млн. флоринов IB год 1. После оккупацн-и

ей было отказано в снабжении столь важ
ными для нее продуктами. Следствием это
го было уменьшение поголовья скота иа Ц, 
молочных продуктов—на а масла—даже
больше того. Около 20% коров немцы ску
пили за бесценок. К началу 1941 г. «мн 
было забраш 25 тыс. лошадей. Количество 
домашней птицы сократилось за год на %: 
с 29 до 7 миллионов. Рыбная ловля прекра- 
TiivTacb почти совсем, отчасти eiUe до окку- 
таацни, ш-'за блокады.

Традициониой свободе торговли был по* 
ложен конец, колониальная торговля за» 
мерла.

В конце 'ИЮНЯ вышел ^приказ о секвестре 
имущества подданных в-раждебных держав 
и о сдаче № Ивдерла-ндский банк, уже при
бранный захватчиками к рукам, всего золо* 
та, платины и иностранных деш зов, нахо- 
деявшихся во владении частных лиц. Хра
нившиеся в Нидерландском банке государ
ственные ценности и остававшаяся в его 
Хгра-неяин часть зснлотого запаса от общей 
суммы 1,48 млн. флopiшoв были присвоены 
захватчиками.

Разграбив наличные запасы продовольст
вия, оккупанты ввели рационирование про
дуктов. Норма хлеба — менее 300 г в день. 
Потреблеиме мяса ограничено до последней 
степени. При этом многих продуктов недо
стает, или же они вовсе отсутствуют. 
Растет дороговизна. Ограничилась донельзя 
возмолшость приобретения одежды и осо
бе hiHo обуви. Силыю расстроился Т|ранспорт, 
так как фаш*исты вывезл}н в Германию,все 
запасы бенз.пна п керосина п угнали значив 
тельную часть железнодорожноро подвиж
ного состава, барж и грузовых ма̂ пин:.

Гитлерав>цы не признают за Голландией 
даже права на собственную историю: доок- 
кулацни истории у голландцев якобы не 
было, они ие играли никакой роля в судь
бах Европы, были «неястаринны» — <«ge- 
achichtslos». Чтобы ввести Голл1а!НД1йю 
сферу тгсторпчности», Гктлер реапил соз
дать iB «новый» государственный \ т 1рой 

' «из 1м ег о » . Порабощение голландского 
народа фашистскими па.лачами прикры
валось п 1тл€.р9 вской демагогией о том, 
будто задачей оккупантов является пре- 
вращетаие голлан'Дце(в «в трудах и муках 
в здоровый п сильный 1ни1дерлан-дск0 -гер- 
Л1 а некий народ»-.

Ни рабочий класс Голландии, ни ее бур
жуазия, ни интелли!ге1ндия не хотят, однако, 
признавать себя «членами германскоох) -се
мействам и не идут на.встречу немцам. Для 
фашизации голландского народа взяты иод 
яадзор все стороны духовной жизни стра
ны, все обласгга ее зсультуры. Надзор, 
осуществляется через ко!М1и»ссариат шрод- 
iiaro образоващя, ^зделе«ный на дела-рта* 
менты, возглавленные голландским-и фаши
стами — фан Дамом и Гудеваге-ном, Фашн̂

 ̂ ^Politiek ап спНши’̂ . Amsterdam. I93S.

- S c h o b e r t  «Embrueh in Hollartd. 
Zeitsfchrift tur .Ро1Шк»ГОк1оЪег 1941, S. 
G08—623,
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стской цензуре подверг^гутрд все библиотеки, 
И'З которых лзъяты все леугодные оккупан* 
там книги и школьные учебники. Печать 
уяифициравана. Союз журналистов [распу
щен, Все кинокомпания c-etKse отрава ны. 
Радиовещание заменено принудотельныш: 
фашистскими сообщениями. В итоге число 
абонентов радио уменьшилось на одну 
треть.

Голла'ндцы вынуждены смотреть немецкие 
пьесы, немецкие фильмы, слушать немецкую 
музыку; |р1усская музыка вовсе, ие допу
скается.

Коммунистическая партия Голландии заг- 
[iaiia в глубокое подполье. Запрещена так
же социал-демократическая рабочая партия 

. Голландиш, которая п-редставляла 1ш есте с 
коммунистической партией Голландии почти 
fOTaepTb всех избирателей.

Руководство «п роф со«озам !И »  шручено 
н а ц и с т у  Ваудеибергу, который в  спешном 
п о р я д к е  1П р'й врат 1ИЛ* совот п р о ф с о ю з о в  в  на- 
циоиально-социалн-стскую организацию. Для 
молодых, как и для старых рабочих, энер
гично прозодитсл п жтзнь 11;ри1нщш «чести 
труда», .во славу фашистской Герм.ании, д?ро- 
нозглашенный Зейсом ч речи 22 ноября 1940 
г’одл. -«Мы прямо гово,рн1м рабочим',— сказал, 
Зейс,—что... общность пашей с,удьбы начп- 
пается с ограничений... Речь вдет о  сущест- 
тю в ан и н  85-.МИЛЛионного народа, который, 
разумеется, не должен погибнуть из-за то
г о , 'что голландцы не желают быть вовле- 
чо{шы:щ1 3  истор-ию.,. Оий обязаны разде
лить участь этих 85 МИЛЛИОНОВ не1мцеч>: так 
сказал фюрер»!.

На гфмагнюкие предпри'ятш к концу 1940 г, 
загнано уже окошо 95 тьес. голланд* 

цев, завербованных под угрозой лишения 
трудового пособия TI прочих ,тгьгот. Позже 
были отправлены туда еще 160 тысяч. Выр
вавшиеся с ге;рманской каторги счастливцы 
говорят в один голос, что предпочитают го
лодать дома, чем работать в Германшп

Голландская фашистская партия цнжен'с* 
ра А. Мюссе1ргга и Роста фан Тон-ншген 
«Наци0 нал-с0 циа,ти'стическ0 е движение», ос- 
лованная з декабре 1931 г., в высшей степе
ни непопулярна в народе. Большинству не
навистно само имя Мюссерта. Но под ак
тивным покровительством немцев она раз- 

 ̂ вивает свою деятельность. Неудачи на 
идеологическом фронте побудили Мюссерта 
прибегнуть к физшески'М методам во-здейст
вия на массы. Им органнзованы скопирован* 
иьте с гитлеровских шюцкоровских органи- 
лаций «боевые дружины», которые зани
маются травлей.евреев и провоцированием 
уличных беспорядков.

Положение евреев стало не в'В носимы м. 
Декретом Зейс-И.Н1К.ва*рта от 6 октября 
1940 г. и дальнейшими 120 тыс. голландских 
CiSpeeiB были лишены Бсех прав на человече
ское сущёсгвование. Однако антиеврейские 
мероприятия не встречали сочувствия С;реди 
голландского народа. Ответом па преследо
вание евреев явились студе^рческие заба
стовки и протесты духозеиства.

По иийД1иат̂ 1ве Зейс-Инкваргга, в и;Ю®е— 
р.юле 1940 обр-а зова лось новое шртийное

 ̂ ?Archiv der Cegen,wart». 1940.

объедииеипе, задуманное пм как профаши
стское. Ыо оккупанты вызвали духа, причи
няющего нм массу беспокойства. neipBoe за
казанное наместником воззвание 01сазалось 
для него неприемлемш!, так как выражало 
желание Голлаадии быть независ11\к>н »  
жить под с-юшетром Оранского лома. Дру
гое воззвание, опубликованное 24 июня тре- 
•̂lя гoллai д̂цad Îr: Линдхорстой! Хоманом,

Эйндгофеном и де Кейелг,—отстаивало идею 
объединения политических партий на базе 
компромиссной программы, носившей в об
щем фапшстский характер, однако с тре^- 
панием свободы п терпимости. Начинание 
«триумвирата» имело громадный успех как 
единственная отдуш'ина для привычной гол
ландцам политической деятельности. К кон
цу 1940 г. в iHGBOfii fiaipTHH, названной Ни
дерландской унией, насчитывалось более 
700 тыс. членов, т. е. jryrb ли не 10% на- 
с е̂ления. Фашистам, однако, пришелся не по 
-вкусу подозрительный успех унии, и они 
сильно ограничили кр>т ее деятельности.

Насколько позволяют о том суд1ггь чрез
вычайно скудные сведения из Голландии, 
часть социал-демократов влилась в унию. 
Остальные образовали 15 сентября 1940 г. 
пол руководствогм оппортушюта фан дер 
Зее «Нидерландское рабочее социалястиче- 
скоз <^ъеД5Енен11е», поставившее cei6e целью 
ввести рабочее движение «в рамки совре
м ен н о е» , т, е. подчшйть рабоч1!х фашист
скому реж,И'Му.

Коммунистическая партия Голландип в 
условиях нелегального существования ведет 
борьбу под знаменем ещп^ства голландского 
народа в его национально-освободительном 
движении, под лозунгом полного йзгаання 
фашистских угнетателей.

Коммунистическая партия‘fcwLraHAHH яв
ляется организатором анпгифшшсггч̂ кого 
движения, вначале стихийного. В тяжких 
условиях оккупащш КПГ четко ста вот во
прос о двух лагерях: за оккупантов или 
7ipoTKB нлх, направляя огонь против той 
части буржуазий, которая работает с гит- 
„теровцам̂ г. Все те, кто борется протил 
оккупантов, независшо от социального по- 
;гожеш1я 'И партийности, состявляют олпл 
лагерь борцов за свободу п демократию. 
На таких именно началах была дроведека 
в феврале 1941 г. совместная забастовка 
рабочих и предпринимателей против общего 
их врага — гитлеризма. Даже «вс^в-ращенае 
к прошлому,— говорит ЦК компартии а 
своем воззваний по вопросу о вацнональ- 
иом единстве,— большой шаг вперед по 
сравнению с настоящим положением»

Голландцы борются с фашистами бойко
том и саботажем. Кино, где демонстрируют
ся германские фильмы, пустуют; немецкиз 
газеты не читаются. Акты саботанса на 
предприятиях -стали бытовым явлением* 
Значительное участие в антифашистском 
двпженш П;р1Ткяло духозенство, особенно ка
толическое. Совет католических епископов 
предостерег желающих вступить в мюссер- 
товок;ую партию, что ее члены ле будут до
пускаться к причастию. В Гарлеме гитле

* См. «Коммунист51ческпй Интернационал» 
1—2 за 1942 г., ст?
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ровцы с возмущением требовали отозвания 
в Рим «сйященннков-полк'пикоп:> л замен-ы 
нх такими, которые интересуются толы^о 
религией. Протестантскос духовенство рез
ко выступило npOTiiB расовой политики. На
до знать, каким .влиянием пользукт:я а  
Голландии церковь н духовенство, чтобы 
понять все значекле проявляемого ими от
ношения к фашизму.

Возмущение было вызвано в стране за* 
ключением а тюрьму, а затем ссылкой в 
Германи-ю геи. Винкельм^иа якобы за бес
порядки, допущенные им при демобилнза- 
UtaH армии, а фаятичеога за разоблачение 
немецких фальшивых документов, «доказы
вавших» договоренность Голландии и Бель
гии с западными державами о пропуске их 
армий через сво^ территории.

На йедоброжелательное отношение пасе- 
ленйя к оккупавтаия к ш  агентуре военный 
губернатор Христиансея ответил строгими 
кара^ги. Д о  смертной казни включительно 
караются выступления против представите
лей гермапской власти н армии, выражение 
сочувствия англичанам и укрывательство 
сторс^ников Англии. Дружелюбие в отно* 
шении СССР считается государственным 
лреступленнем, а уличенным в поддержке 
Советского Сскоза грозит смертная казнь-

Но дра-коиозские меры nse ослабляют, а 
усиливают ненависть голландцев к оккупан
там и их симпатии̂ ! к айтигшл)еровсхой коа* 
лиции. Пленных английских летчиков ветре* 
чают овациями» а в случаях вынужденной 
посадки самолета экипажу оказывается 
всесторощяя помощь.

В феврале 1941 г. имели место крупные 
народные вагшешия -и А-мстердаме, сП|ро®оцК' 
ровзиньм 2 фев*раля антпеврейской демон
страцией мюссертовдев. Забастовала ам
стердамские коммунальники, затем роттер-» 
дамские докеры и рабочие пров-инции Се
верной Голландии, где было ввиду этого 
введено военное положение, а управление 
ею передано Христиансену. На заводах, 
выполняющих германские заказы» резко по
низилась производительность труда. В 
итоге массовых отказов от работы йа воен
ных заводах был введен закон о  принуди
тельной трудовой повинности; отказь8йаю- 
щюсся от 1̂ боты  отправляют »  Ге^^ншю, 
а взамен людей, еолимх сил, оттуда воэ&ра- 
щагот̂  рабочих с подорванным .'5ДС>ровьем,. 
лишявшвхся трудоспособности.

в  начале 1942 г, был раскрыгт заговор 
щктав оккупационных властей. Фашисты 
при0»сшан)т заговорщикам гюдготовку к

вооружсяному >воссташш в момент ожидаем 
мой с нетерпеш1ем высадки английского де
санта. Воен̂ к'ый cy:t приговорил к расстрелу 
79 >^астн»ков заговора. Но на реорес-сий и 
казни население отвечает новыми массовы
ми актами саботажа, диверсиями, стихийны- 
М1И антигерМ1ано1С1ьми демоН'Страц’ИУШх, <^а- 
низаиней (взрывов военных складов. Волна 
открытых возмущений, проката вшаяся по 
псей стране, вызвала даже цриезд в Гол
ландию верховного палача Гиммлера. Вся 
страна насыщена ненавистью к фашизму ц 
фашистам. •

Боясь Бредиого влияния васелеиия на 
солдат, оккупационные власти не оставляют 
нх долго wa одном .месте и не расквартиро- 
'яывают по домам. Но несмотря на эти 
предосторожности настроение германских 
гарнизонов заметно снижается перед лицом 
все растущей пена вист и населения к окку
пантам. Чаще R чаще находят п каналах 
тела уб1ггык кемдев и мю ссе^вЦ ев, учаща
ются пожары п взрыны военных заводо© 
я складов, спустсаются под откосы войн- 
скяе поезда, возншсают новые аптифашисг- 
ские заговоры. Голландия ке сдается.

Настроения голландского народа при 
СНОБОМ порядке;> прекрасно резюмируют 
слова бывшего шпистра иностранных дел 
фан Клеффенса: «Немцы могут заигрывать 
с голландским народом п т  терро-риз1«ровать 
его. Могут морить его голодом, Kai: морят 
свое собственное население, кли еще хуже. 
Могут обращаться с голландцами,'которые 
никогда не причинили им зла, приллчно 
или грубо и грабить нх Но что бы они н-я 
делали, они не смогут убедить свои жертвы, 
что не Германия виновата п том, что они 
голодают, тогда кзк обычно в ст^раие царило 
изобилие..., что не Германия виною в том, 
что торговля замирает, ресурсы быстро та
ют, шщета п голод выгладывают из-,за 
каждогч) угла тай, где прежде было счастье 
и богатство; что шгази-йы пусты не оттого, 
что Германия завладела воем с первого 
момента оккупаций; что во всей Голландия 
воцарялись мрак, подозрительность, плохо 
скрытая ншавйсть; что развалины Роттер
дама вопают к яебу... Настуннт день, и 
Голла^адия онова возвратит себе свободу, 
как в днй исйанекой тирании или после 
наполеоноаск®х войн. Она не потерпит раб
ства»

 ̂ V а п К I е f  f  е п S. Ор. c i t



ДОКУМЕНТЫ ВЕЛИКОИ 
о течественной  В0ШП>1

ОТВЕТЫ тоа. И. В. СТАЛИНА НА ВОПРОСЫ КОРРЕСПОНДЕНТА 
> АМЕРИКАНСКОГО АГЕНТСТВА АССОШИЭЙТЕД ПРЕСС

Московский корреспондент американского агентства АссошнэЙтед Пресс г. Кэс
сиди 12 ноября обратился к Председателю Совета Народных Комиссаров СССР 
ТОЙ. и. В. Сталину с письмом, в котором он просил ответить на три вопроса, интере
сующие американскую общественность.

Тов, И. В. Сталйн ответшсл г-ну Кэсоиди следующим письмом;
«Г-н Кэссидн!

Отвечаю на Ваши иопросы, присланные 12 ноября:
1. «Как Советская сторона расценивает кампанию союзников в Африке?:^
Ответ. Советская сторона расценивает эту кампанию как выдающийся факт

большой важности, демонстрирующий растущую мощь вооруженных сил союзников 
и открывающий перспективу распада ктало-немецкой коалиции в ближайшее время.

Кампания в Африке лишний раз опровергает скептиков, утверждающих, что 
anrjyO'американские руководители неспособны' организовать серьезную военную кам
панию. Не может быть сомнения, что только первоклассные организаторы могли осу
ществить такие серьезные военные операции, как успешные десанты в Северной Аф
рике через океан, быстрое занятие порто® и обшщ)ных терр-нто-рий от Касабланка до  
Бужа й мастерски проводимый разгром итало-немедких войск в Западной пустыне.

2. «Насколько эффективна эта кампания в смысле уменьшения давления на 
Советский Союз и какой дальнейшей помощи ожидает Созетский Союз?»

Ответ, Пока еще рано говорить о степени эффективности этой кампании в смы
сле уменьшения непосредственного давления на (Советский Союз, Но можно сказать 
с уверенностью, что эффект будет не малый и известное уменьшение давления на 
Советский Союз нйступ-йт уже в ближайшее время.

Дело, однако, не только в этом. Дело прежде всего в том, что поскольку кам
пания в Африке означает переход инициативы в руки наших союзникш, она меняет 
в ко|>ве вовйио-политкческое положение в Европе в пользу англо-советско-американ- 
ской коаляцш Она подрывает авторитет гитлеровской Германии, как руководящей 
сшлы в системе государств оси, и деморализует союзников Гитлера в Европе. Она вы
водит Францию из состояния оцепенения» мобилизует антигитлеровские силы Фран- 
дш! и дает базу для организации антигитлеровской французской армии. Она создает 
условия для вывода из строя Италии и для изоляции гитлеровской Германии, Наконец, 
о«а создает предпосылки для организации второго фронта в Европе поближе к жиз
ненным центрам Германии, что будет иметь решающее значение в деле организаций 
победы над гитлеровской тиранией.

3. «Какова вероятность присоединеиш советской наступательиой силы на Восто
ке к союзникам на Западе в целях ускорения окончательной по^ды?»

Ответ. Можно не сомневаться в том, что Красная Армия выполнит с «гестыо 
свою задачу, так же как она выполняла ее на протяжении всей войны.

С уаажейнем 
И. СТАЛИН

 ̂ 13 ноября 1942 года.»
Правда от Г4/Х1--42 г.

с  ФРОНТОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

УДАР ПО ГРУППЕ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК В РАЙОНЕ 
ВЛАДИКАВКАЗА (гор. ОРДЖОНИКИДЗЕ)

Многодиевйыв боа на подступах к Владикавказу (гор. Орджонакядзе) закончи* 
днсь норажеиаем немце©.

В этих боях Й8ЩЙМК войсвдми разгрюмлеиы 13 немецкая танковая дивизия, полк 
«Брамденбург»^  ̂ 45 велобатальой> 7  саперный батальон, 526 дивизион противотанковой 
обороны', батальоа I немецкой хюрно'стрелкоаой дивизии и 336 отдельный батальон.



Документы вешкой отечественной в014ны

Нанесены серьезные потери 23 немецкой танковой дяв'лзин, 2 руимынекой горно*стрел
ковой ДИВИЗИЙ и другим частям противника.

Нашп войска захватили при этом 140 немецких танков, 7 бронемашин, 70 ору» 
дий pasHbix калибров, в том числе 36 дальнобойных, 95 минометов, из них 4 шести
ствольных, 84 пулемета, 2.350 автомашин, 183 мотоцикла, свыше 1 миллиона патро
нов, 2 склада боепрнласов, склад продовольствия п другие трофеи.

На поле 5оя немцы оставили свыше 5.000 трупов солдат и офицеров. Ko.Tiuie- 
ствр раненых немцев в несколько раз превышает число убитых.

С о в и !1 ф о р м G ю р о.
«Правда» от 20/Х 1—42 г. _________^

УСПЕШНОЕ НАСТУПЛЕНИЕ НАШИХ ВОЙСК В РАЙОНЕ гор. СТАЛИНГРАДА

На-днях наши войска, расположенные на подступах Сталинграда» перешли в на
ступление против немецко-фашистских войск. Наступление началось в двух направле* 
ниях: с северо-запада и с юга от Сталинграда. Прорвав оборонительную линию про- 
тивннка протяжением 30 километров на северо-западе^ (в районе Серафимош1ч), а на 
юге от Сталинграда — протяжением 20 километров, наши войска за три дня напряжен
ных боев, преодолевая со-противление противника, продвинулись на 60—70 километ
ров. Нашпмл войсками заняты гор. КАЛАЧ на восточном берегу Дона, станция КРИ
ВОМУ ЗГИНСКАЯ (Советск), станция и город АБГАНЕРОВО. Таким образом, обе 
.келезные дороги, снабжающие войска противника, расположенные восточнее|'‘ Донь, 
оказались прерванными.

В ходе наступления наших войск полностью разгромлены шесть пехотных и одна 
танковая дивизия противника. Нанесены большие потери ссми пехотным, двум тан - 
човым и двум моторизова;ниым дивизиям противника.

Захвачено за три дня боев 13.000 пленных и 360 орудий.
Захвачено также много пулеметов, минометов, винтовок, автомашин, большое 

количество складов.с боеприпасами, вооружением и продовольствием. Трофеи под- 
считываются.

Противник оставил на поше боя более 14.000 трупов солдат и офицеров.
В боях отличились войска генерал-лейтенанта т. РОМАНЕНКО, генерал-майора 

т. ЧИСТЯКОВА, генерал-майора т. ТОЛБУХИНА, генерал-майора т, ТРУФАНОВА. 
генерал-лейтенанта т. БАТОВА. - »

Наступление наших войск продолжается.
С а в и я ф о р м б ю р о.

«Правда» от 23/Х1—42 г. ___________________

НАСТУПЛЕНИЕ НАШИХ ВОЙСК ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В течение 23-го ноября наши войска, продолжая наступление, в северо-западном 
направлении прошли 10—20 километров и заняли гор. ЧЕРНЫШЕВСКАЯ, гор. ПЕРЕ- 
ЛАЗОВСКИЙ и местечко ПОГОДИНСКИЙ. На юге от Сталинграда наши войску 
продвинулись на 15—20 километров и заняли гор. ТУНДУТОВО и гор. АКСАЙ.

К исходу 23-го ноября количество пленных увеличилось на И тысяч н теперь 
количество пленных составляет 24 тысячи.

Всего захвачено трофеев к исходу 23-го ноября: орудий — 557, автомашин — 2.826, 
железнодорожных вагонов— 1.200, пулеметов— 2.625, самолетов испр^ных — 32, 
танков исправных— 35 и большое количество ручного оружия и боеприпасов, пока 
ьще не учтенных. .

Уничтожено: самолетов — 70, танков — 157, орудий— 186.
За 23'^ ноября противник оставил на поле боя 12 тысяч трупов солдат и офи

церов. ]
С о в и н ф о р м б ю р о ,

«Правда» от 24/XI—42 г,
  —

НАСТУПЛЕНИЕ НАШИХ ВОЙСК ПРОДОЛЖАЕТСЯ ‘

В течение 24 ноября наши войска под Сталинградом продолжали развивать на
ступление. На северо-западном участке фронта наши войска продвинулись на 40 ки
лометров н заняли город и станцию СУРОВИКИНО. В районе излучины Дона наши 
войска продвинулись на 6— 10 кило-метров и заняли..населенные пункты ЗИМОВСКИЙ» 
КАМЫШИНКА, БЛИЖНЯЯ ПЕРЕКОПДА, TPEXOCTPOBCKAHi СИРОТИНСКАЯ. 
Юго-западнее Клетская нами взяты в пле»н три ранее окруженных дивизией протйв- 
инка во главе с тремя генералами и их штабами. Наши войска, наступающие север
нее Сталинграда, заняв населенные пункты ТОМИЛИН, АКАТОВКА, ЛАТОШАНКА 
на берегу Волги, соединились с войсками» . оборойяющши северную часть Сталинград 
да. Па юге от Сталинграда наши войска продвинулись на 15—20 километров и занял?!, 
город САДОВОЕ и населенные пункты УМ А Н даВО , ПЕРЕГРУЗНЫй.

К исходу 24 ноября количество пленных увеличилось на 12.000 челрвек. Всего 
за время боев взято в плен 36,000 солдат и офидеров протиаштка. \
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По неполным данным, за время боев с 13 по 24 ноября нашими войсками за- 
хвачерш трофеи: орудий всех калибров— 1.164, танков исправдых и неисправных — 
431, самолетов исправных и неисправных — 88, аЪомашин — 3.940, лошадей — более 
5.000, 3 миллиона снарядов, 18 миллионов патронов, большое количество ручного 
оружия, склады с боеприпасами, снаряже;{ием и продовольствлем, которые учиты
ваются.

За 24 ноября ггротивник оставил.на поле боя свыше 15.000 трупов солдат н офи
церов.

> С о Б II а ф о р м и 10 р о.
«Правдах» or 25/XI—42 г.

■ НАСТУПЛЕНИЕ НАШИХ ВОЙСК ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В течение 25 ноября наши войска в районе гор. СТАЛИНГРАДА, преодолевая 
сопротивление противника, продолжали наступление на прежних направлениях. На 
северо-западном участке фронта наши войска заняли железнодорожные станции 
РЫЧКОВСКИЙ, НОВОМАКСИМОВСКИЙ, СТАРОМАКСИМОВСКИЙ и населенные 
пункты МАЛОНАБАТОВСКИЙ, БИРЮЧКОВ, РОДИОНОВ, БОЛЬШАЯ ДОНШ.ИН^ 
КА, МАЛАЯ ДОНЩИНКА-

В районе -населекных пунктов Большая Донщинка и Малая Донш^инка разгром  ̂
лены ранее окруженные части 22 танковой дивиз-ии «ротишшка.

К исходу. 25 ноября количество пленных увеличилось на 15,000 человек. Всего 
зй время боев с 19 по 25 ноября наши войска захватили а плен 51.000 солдат иофи*, 
церов противника.

За время боев с 19 по 25 ноября нашими войсками захвачено орудий всех ка
либров— 1-300, автомашин — 5,618 и 52 склада с боеприпасами, снаряжением и про» 
довольствием.

За 25 ноября противник потерял убитыми до 6.000 солдат и офиперов.
С о в  и н ф о р м б ю р о .

«Правдаз» ог 26/XI—42 г.„

г*

НАСТУПЛЕНИЕ НАШИХ ВОЙСК ПОД СТАЛИНГРАДОМ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В течение 26 ноября наш̂ г войска в районе гор, СТАЛИНГРАДА, преодолевая 
сопротивление противника, продолжали наступление на прежних направлениях. На се
веро-западном участке фронта наши войска заняли населенные пункты КРАСНОЕ 
СЕЛО и ГЕНЕРАЛОВ. В районе излучины реки Дон наши войска заняли населенные 
пункты КАЛАЧКЙН, ПЕРЕПОЛЬНЫЙ, ВЕРХНИЙ и НИЖНИЙ ГЕРАСИМОВ, 
ВЕРХНИЙ АКАТОВ, отбросив на этом участке остатки частей противника на во
сточный берег реки Дон. К юго-западу от Сталинграда паши войска заняли населеи- 
ные ПУ1ЖТЫ ЯГОДНЫЙ. СКЛЯРОВ, ЛЯПИЧЕВ, НИЖНЕ-КУМСКИЙ, ГРОМО^
СЛАВКА, ГЕНЕРАЛОВСКИЙ, ДАРГАНОВ.

Южнее Сталинграда успешно отражены контратака двух пехотных дивизий
противника, пытавшихся пробиться на юго-запад. Противник понес большие потери.

К исходу 26 ноября количество пленных увеличилось на 12.000 человек. Всего 
за время боев с 19 па 26 яоября наши войска захватили в плен 63.000 солдат и офи
церов противника.

. За время боев с  19 гго 26 ноября наш1шн войсками захвачено орудий всех ка
либров — 1.863, пулеметов — 3.851, винтовок — около 50.000, танков исправных и 
неисправных— 1,320, лошадей — около 9.000. Захвачено также 108 складов с воен
ным имуществом, боеприпасами и иродозольствием.

^ ' С о в VHI ф о Р б ю р о.
«Правда» от 27/XI— г. ______ __

Н О В Ы Й  У Д А Р  ПО П Р О Т И Б Н И К У
НАЧАЛОСЬ НАСТУПЛЕНИЕ НАШИХ ВОЙСК НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ФРОНТГ:

На-дкях наши войска перешли в 1шступление в районе восточнее г. Великие
Луки И'в районе западнее г. Ржев. Преодолевая упорное сопротивление противника,
наши войока .прорвали сильно укрепленную оборонительную полосу прбтианнха. 
В районе г.' Великие Луки фронт немцев прерван протяжением 30 клм. В районе за- 
падкее г. Ржегв фройт пропщнша крорваи в трех местах: в одном месте прогяжег:ием 
20 клм., па другом участке протяжением 17 клм. и на третьем участке протяжением 
до Ш клм. На всех указанных направлениях наши войска продвинулись в глубину 
от 12 до 30 клм. Нашими войсками' перерваны железные дороги Великие Луки — 
Невель, Великне ЛукиН овосокольники, m также железная дорога Ржев — Вязьма.

Противник, пытаясь задержать продвижение наших войск, ведет многочисленные 
и ожесточенные ко«трат1& Контратаки противника с успехом отбиваются с боль
шими для него потерями."
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В ходе наступления наших войск освобождено свыше 300 населенных вунктов 
в разгромлены 4 пехотных дивизия и одна танковая дивизия немцев.

За три дня боев захвачены до 400 человек пленных, 138 орудий, 110 миноме
тов, 593 пулемета, 3.592 винтовки, склады с боеприпасами, продовольствием н веще
вым имуществом.

Уничтожено 106 орудий, 180 маиометов, 300 пулеметов и 50 танков.
Противаик оставил на поле боя до 10.000 трупов солдат и офицеров.
В боях отличились войска генерал-майора ТАРАСОВА, генерал-майора ГАЛИЦ» 

КОГО, генерал-майора ЗЫГИНА, генерал-майора ПОВЕТКИНА, полковника ВИНО
ГРАДОВА, полковника РЕПИНА, майора ЗУБАТОВА, полковгака МАСЛОВА, пол
ковника МИХАЙЛОВА, полковника КНЯЗЬКОВА, полковника БУСАРОВА» полков' 
вика АНДРЮШЕНКО,

Наступление наших войск продолжается.
С о в и и е|) о р м б ю р о.

«Правдаа> от 29/XI—42 г.

НАСТУПЛЕНИЕ НАШИХ ВОЙСК ПРОДОЛЖАЕТСЯ

I

П О Д С Т А Л И Н Г Р А Д О М

В течение 29 ноября наши войска под Сталинградом, преодолевая сопротивле- 
яие противника, прорвали его новую линию обороны по восточному берегу Дона. 
Наши войска заняли укрепленные пункты ВЕРТЯЧИЙ, ПЕСКОВАТКА, СОКАРЕВКА, 
ИЛЛАРИОНОВСКИЙ, Этй пункты являлись в этой линии обороны основными узлами 
сопротивления немцев. Юго-западнее Сталинграда наши войска, преследуя противника, 
заняли населенные пункты ЕРМОХИНСКИЙ, ОБИЛЬНОЕ. ВЕРХНЕ-КУРМОЯР- 
СКАЯ и станцию НЕБЫКОВСКИЙ.

К исходу 29 ноября количество пленных увеличилось на ЗЛОО человек. Всего 
за время боев с 19 по 29 ноября взято в плен 66,000 солдат и офицеров противника.

За время боев с 19 по 29 ноября нашими войсками захвачено; орудий всех ка
л и б р о в 2,000, пулеметов— 3.935, танков исправных и неисправных — 1,379, авто
машин— свыше б.ООО, повозок с военным имушеством — 4.677, лошадей— 10.700, а 
также 122 склада с военным имуществом, боеприпасами и лродо-вольстоием. В рзйсхче 
Сталинграда уничтожено 72 трехмоторных транспортных самолета.

II

НА Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О М  Ф Р О Н Т Е

В течеяяе 29 ноября нащи эойска нз Центральксш фронте, преодолевая сопро- 
тивлевне нротквднка и отражая контратаки его подошедших резервов, успешно про- 

 ̂ должали настуцленше. Контратакующнм частям противника нанесены значительные 
потерн.

Нашими войсками занят ряд населенных пунктов и за день боев захвачено: 
55 орудий, 64 пулемета, 8 танкой» IS складов с военным имуществом, боеприпасами 
и ародрвольстакем. Укнчтожено подбито 49 танков противника. ■

Противник уставил на поле боя 4.800 трупоэ солдат и офицеров.
С о в а а ф о р м б ю р о.

^Правда» от 30/Х1--42 г. *

ЗВЕРСТВА ФАШИЗМА '
УКАЗ п р е з и д и у м а  в е р х о в н о г о  с о в е т а  СССР 

ОБ о б р а з о й А Н Ш  ч р б з в н ч а ш ш  г о с у д а р с т в е н н о й  к о м и с с и и  п о
УСТАНО<ЯЕНИЮ ,И РАеШ ЕДО8АНЙ10 ЗЛОДЕЯНИИ НЕМЕЦКО- 

ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИК» И ИХ ОООШ НИКОВ и  ПРИЧИНЕННОГО
им и ущ ерба  ГР^ЗДАНАМ. еШКТВВННЫМ OPrt^^

ГОСУДАРСТВЕННЫМ П РЕШ »Й 1Ш Я М  ; И У Ч Р Е Ж Й Е Щ М  СССР

Вероломно в»Ш1в на Сомтски! Союз, неи*й«в-фшнеж*»1в «хадтчик* « а* еасй* 
шяккя воверщают на «реиеяво 9«хв*че«йо* sj»( ссветсвой tepptrepw  чуяожшные 
преотуплення—пытки, истязаияя п уШкт»я т ф в а  жителе*; «исиЛьстве^л# у*вд 
в иноземное р а ^ в о  сотен тысач советсшх гр а^ аи ; всеобщм о г ^ ^ д е !^  гормского



и сельск-’>го иаселеяая н быбоз d Германию .чн^^юго имущества советских граждан, 
накопленнсгго их честным трудом, а также колхозного и государстБ^кнсто имущества; 
разрушение иамятипков и;:кусства ц культуры народов Советск кого Союза н расхище
ние художественных и нсторнческпх ценностей; разрушение зданий н разворовываннг 
утвари религиозных культов.

За все эта чудовищные преступления, совершаемые немецко-фашистскими за
хватчиками и их соучастниками, п за весь материальный ущерб, причиненный ими 
совврским гражданам, 1<олхозам, кооаератвз-ным и друпкш общесггвеашым организациям, 
госуда]>ственным предприятиям и учреждениям Советского Союза, преступное гитле
ровское правительство, командование германской аршш л их ссюбщникн тсут всю 
полноту уголовной и материальной ответственности.

Для полного учета злодейских преступлений немцев я их пособников н причи
ненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государствен
ным предприятиям и учреждениям СССР;

для объединения и согласования уже проводимой советскими посударствен^нымп 
органами работы по учету этих преступлений и пр^тчиненного захватчиками ущерб»;

для определения ущерба, причиненного немецкими оккупантами и их сообщни
ками граЖлЧаиам Советского Союза, и установления размеров возможного возмещения 
за понесанный личный ущерб;

для определения, на основе документальных данных, размеров ущерба, понесен* 
ного советским государством, колхозами и общественными организациями и подлежи* 
щего во-змещеиию, в̂  соответствии со справедливыми требо-ванняш! советского народе;

для установлешя во &сех случаях, где это предс'т'здагся возможным, личиостей 
немецкб-фашистских преступников, виновных в  организации или совершении злодея
ний на оккупированной советской территории, с целью предания этих преступников
суду и их сурового наказания,— , ■

Президиум Верховного Совета * Союза Советских Социалистических Республик 
постановляет:

1. Образовать 4]>езвычайную Государственную Комиссию по установлению и 
расследованию злодеяний нем€цко*фашт?стских захватчиков и их сообщников и при
чиненного ими ущерба гражданам, колхозам, обш,ественным организациям, государст
венным предприятиям и учреждениям СССР.

2. Возложить на Чрезвычайную Государственную Комиссию по расследованию 
ё^одеяний немецко-фашистских захватчиков собирание документальных данных, их 
проверку и подготовку всех материалов о злодеяниях гитлеровских преступников и 
материальном ущербе’ причиненном советским гражданам, колхозам н государству, в 
результате оккупации со&е^ских территорий армиями гитлеровской Германия н ее 
сообщ-шшоа.

С этой целью Комиссии надлежит проводить возможно более полный учет —
а) фактов убийств мирных граждан и насилий оккупантов над беззащитньп^и

людьми, женщинами, детьми и сталжка^и, а также фактов увода советских людей
немецкое рабство;

б) ущерба, причипевного гитлеровскими захватчиками советскому населению 
путем разрушения жилых домов я других строешй, расхищения и уничтожения хозяй
ственного инвентаря, продовольственных запасой, скота и птицы, домашнего имуще
ства, 2  также путем наложения на население контрибуций, штрафов, налогов и других 
поборов;

в) ущерба, причиненного вторжением и разбойничьими действиями немецко-фа
шистских оккупантов колхозам* кооперативам» профсоюзным н другим общественным 
организациям путем разграбления й уничтожения зданий, сооружений и оборудования 
производственного н культурно-бытового, назначения^ запасов сырья» материалов, про
дуктов и товаров, посевов сельско-хозяЙственных культур, лесных площадей» плодо
вых и других насаждений и иной колхозно-кооперативной собственности;

т} ущерба, причиненного оккупантами государственным иредй|»!*тяяи тг учрежде
ниям Советско/'о Союза, путем разрушения и ограбления заводов, фабржк» вяектро- 
станций, шахт, рудников, нефтепромыслов, разных промышленных сооружений и обо
рудования, желеэяы)?, и шоссейных дорог, мостов, каналов н гидротешическах соору
жений, станций и портовых сооруженайг морских и речных судов, автож^бильяси'о я 
гужевого транспорта, средств связи, а также лесов, угодий, урожая, многолетних 
насаждений и иного всенародного достояния; V

д)* ущерба, причаяенного гнтлеровскйм:й захватчиками путем расхищеийя й 
уничтожения художественных, культурных й йсторнческих ценностей народов СССР, 
разрушения музеев, научных учреждений, больниц, школ, высших учебных заведений, 

дбйС^лнотек, театро*8 н других культурных учреждений, а также здаш1й, обору 11овайия 
ж утварй религиозных культов;

«) ущерба; причиненного н а^ ел да»  ш советскому те>сударству «вакуаадей граж
дан, л^^мыщленннх преддр^йтй§, шуществэ колхозоэ и друг15х обществишых орга- 
нвмдй^ % глубь СССР. '

. TIpeAO<itaBBtb Чрезвычайной Государственной‘KoMwecim право поручать над- 
органам пройзэодиг^ расследовщия, опрашивать дотерпевших, елбирать сви

детельские показа^няя и ннне докумегггальные данные, отйосящиеся к насйла?ш, з»ер‘ 
ствам, грабежам, раэрушенким « другим преступным действиям г»тлероаск1и  окку  ̂
нантоа й ик оообщнйков.

_________________________________. ^ и , \ { / л ( в т ы  о и л и к о й  о г е - г ^ с т в е ч и о й  ( Ю й и ы  7 5
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Возложить на местные органы государственной аласти обязанность оказывать 
Чрезвычайной Государственной Комиссии всемерное содействие в ее работе.

4, Утвердить следующий состав Чрезвычайной Государственной Комиссии 
установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их со
общников и причиненного ими ушерба гражданам, колхозам, общественным органа', 
зацйям. гсх:ударственным предприятиям и учреждениям СССГ-̂ :

Н. М. Шверник (Председатель)
Академик Н. Н. Бурденко 

Академик Б. Е. Веденеев
В. С. Гриз(/дубова 
А- А. Жданов
Николай — Митро-полит Киевский и Галицкий
Академик Т. Д. Лысенко
Академик Е. В. Тарле
А. Н. Толстой - ,
Академик И. П. Трайнин.
5. Поручить Совету Народных Комиссаров СССР утвердить Положение о Чрез

вычайной Гсюударственнон Комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашист
ских захватчиков.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН,
Секретарь Президиума верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва» Кремль, 2 ноября 1942 г.
«Правда» от 4/Х1—42 г.

ПРЕСТУПНАЯ КЛИКА ГИТЛЕРА ГРАБИТ И УНИЧТОЖАЕТ КУЛЬТУРНЫЕ
БОГАТСТВА СОВЕТСКОГО СОЮЗА

В районе Моздока захвачен в плел обер-штурмфюрер 4-й роты батальона особого 
назначения германского министе|к:тва иностранных дел Норман Ферстер. Пленный 
обратился к советским военным властям со следующим письменным - заявлением:

«СОВЕТСКИМ ВОЕННЫМ ВЛАСТЯМ 
О батальоне особого назначения считаю своим долгом сообщить следующее:
В августе 1941 года, будучи в Берлине» я с помощью моего <^тарого знакомого 

по Берлинскому университету доктора Фокке, работавшего в отделе печати мини
стерства иностранных дел, был откомандирован из 87 противотанкового диэизиоиз 
в батальон особого назначения при министерстве иностранных дел. Этот батальон был 
создан по анициативе министра иностранных дел Риббентропа и действовал цод его 
руководством.

Командйром батальона является майор эсэсовских войск фон Кюнсберг. Задача 
батальона особого назначения состоит в том, чтобы немедленно после падения круп
ных городов захватывать культурные и нстораческие ценностй, библиотеки научных 
учреждений, отбирать ценные издания книг, фильмы, а затем отправлять все это в 
Германию.

Батальон особого назначения состоит нз четырех рот. !-я рота придана герман' 
скому экспедиционному корпусу в Африке, 2-я — северной армейской группе, З-я— 
центральной армейской группе и 4-я — южной армейской группе. 1-я рота находится 
в настоящее время в Италии, в Неаполе, где она ожидает возможности переброски 
в Африку.

Штаб батальона находится в Берлине, улица Германа Геринга, дом JM? 6. Кон- 
фискованный материал помещается в залах м^азина фирмы Адлер на Гарде'нберг- 
штрассе.

Перед отъездом в Россию майор ф он. Кюпсберг передал нам приказ Риббентро
па — основательно «прочесывать» все научные учреждения, институты, библиотеки, 
дворцы, перетрясти гр ш ш  и накладывать свою руку на все, что имеет определенную 
ценность.

Из рассказав моих товарнщей мне известно, что* 2-я рота -нашего батальона 
изъяла ценности нз дворцов вдгр^городах Ленинграда. Я лично не пр(^утствовал при 
этом, В Царском Селе рота захде'ила и вывезла имущество Большой) дворца-музея 
императрицы Екатерины. Со стей быод сняуы китайские шелковые обои и золоченые 
резные украшения. Наборный пол сложного рисунка увезлн в разобрашом виде. 'Из 
дворца императора* Александра'вывезена старинная мебель и богатая библиотека в 
6—7 тысяч книг на французском языке и свыше 5 тысяч ш иг и рукописей на рус
ском языке. Среди этих си^обранных книг было оч-ень много исторической и iieMyap- 
ной литературы на французском языке и большое кош честэо, произведений греческих 
в римских классиков, являющихся библиографической редкостью.

4-я рота, в которой я находился, захватила в Киеве лабораторию медицинЬкотЬ 
научно-исследовательского, института. Все оборудование, а также научные материалы,
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документация н кнйги вывезены в Германию. Активное участпе в этой операций при* 
нимал военный врач Бауэр.

Богатые трофеи нам достались в библиотеке Украинской Академии Наук, где 
хранились редчайшие рукописи персидской, абиссинской, кита1ккой пнсьменност]к 
русские и украинскле летописи, первые экземпляры книг, напечатанных русским 

. первопечатником Иваном Федоровым, и редкие издания произведений Шевченко, Ми
цкевича, Ивана Франко.

Из киевских музеев: украинского искусства» русского, искусства, западного и 
восточного искуоства, Центрального музея Шевченко, отправлены в Берлин многие 
оставшиеся там экспонаты. Среди tftix были картины, этюды п нор1'реты, написанные- 
Репиным, полотна Вер^ещагина, Федотова, Ге, скульптура Антокольского и другие 
произведения русских и украинских художников и скульпторов.

В Харькове в библиотеке им. Короленко отобраны и отправлены в Берлин не
сколько тысяч ценных книг в роскошных изда'ниях. Остальные khiu'h у1шчтожены. 
Из Харьковской картинной галлереи вывезено несколько сот картин, в том числе 
14 KapTOPJ Айвазовского, произведения Репина, многие работы Поленова, Шишкина и 
других. Также вывезены все скульптуры и весь научный архив музея. Вышивками, 
коврами, гобеленами и другими экспонатами воспользовалР1сь немецкие солдаты,

В Краснодаре д-р Либен изъял из с.-х. библиотеки до 30 ящиков книг. Предстг ■ 
Вйтель хозяйственной команды опротестовал действия Либена, поскольку Краснодир 
находится не в зоне военных действий, а в зоне тылового управления.

Мн^ также известно, что и при штабе Альфреда Розенберга существуют специ
альные команды по изъятию музейных и аитиквариых ценностей в оккупнрованны.ч 
странах Ев1ропы и восточных областях. Во главе этих команд стоят штатские компе
тентные лица.

Как только войска занимают какой-нибудь крупный город, немедленно т̂ д̂̂ : 
приезжают начальники этих команд со специалистами разиого рода. Они осматривают 
музеи, картинные галлереи, выставки, культурные п художеств&нные учреждения, 
устанавливают, в каком они находятся состоянии, и конфискуют все, что предстаи 
ляет ценность.

Я считаю своим долгом поставить в известность об этом Советскне власти!.
Д-р ФЕРСТЕР.

Москва, 10 ноября 1942 '
СС обер-штурмфюрер, 4 рота батальоа^а
Особого наксачения войск СС»,

В заявлении пленного Ферстера перечислена лишь незначительная часть куль
турных, научных и исторических ценностей, награбленных гитлеровцами в оккупиро
ванных советских районах. Советскому Информбюро доподлинно известно, что ба- 
гальоном особого назначения Риббентропа и командами штаба Розенберга расхищены 
н уничтожены агромнейшне ценности, остававшиеся в научных и культурных учреж
дениях оккупи{»аванных районов.

Из Павловского дворца в городе ♦Слуцке вывезена в Германию ценнейшая двор* 
цовая мебель, созданная по эскизам знаменитого русского мастера Ворюнихина и 
крупнейших мастеров XVIII века, и часть коллекции редчайшего фарфора XVIII века. 
Во дворце снят паркет из дорогого дерева велнчайшеД художественной ценности. Со 
стен дворца сорваны барельефы, гоёелены, стенные и потолочные плафоны. Сняты вес- 
ручки и дверные украшения из бронзы и дерева. Из дворцового парка вывезены 
скуи1 ьптуры.

Из Петергофских дворцов немцы вывезли все оставшиеся там лепные и резные 
украшения, ковры и картины. Статуя^фоетая «Самсон, раздирающий пасть льва» 
скульптора Козловского, распилена на част11 и отправлша в Германию. В верхнем н 
нижнем парках сняты фонтан «Нелтун», скульптурные украшения террасы «Большого 
каскада» и другие ценные скульптурные произведения. Большой Петергофский дво
рец, заложенный еще при Петре Первом, после ограбления был варварски сожжен.

В гор{;>де Львове немецкие оккупанты полностью разграбили городской музей. 
В Германию направлены десятки ящиков с картинами русских и украинских мастеров, 
коврами и старинным фарфором. Вывезена также знаменитая коллекция часов Львов
ского музея, в том числе 2.000 золотых часов работы мастеров XVI, XVII и XVIII вс- 
кОв! Львовская биб^шотека опустошена: наиболее ценные книги отправлены в Герма
нию» а тысяча томов русских и украинских писателей сожжены.

• 'В Одессе немецкие и румынские войска разграбили музей западного искусств;^
, иг Худож&стзенный музей русского искусства. Аноа'ие по;хотна Перова, Серова, Боро- 

вйковского, Левитана, Рубо, Шишкина и других, ценнейшие копни скульптуры гре
ческих и римских мастеров, а также коллекция старинной мебели увезены в Герм 1̂- 
нию. Немецкие вандалы уничтожили Одесскую государственную публичную библио
теку. ыас^тывавшую более 2.000.000 томов, а наиболее ценные рукописи ы у}пжаль« 
иые произведения, находившиеся в этой библтютеке, увезены



В Виннице гитлерозекис громили orpfjuiu'ui областную библиотеку пи. Горького, 
имевшую 470.000 томов. Похищены редчийшпе экземпляры сре.днсаекозой рукописной 
литературы и церше печат11ые книги XV] и XVII тков, Недаано шстроенный мор- 
фолоппескйй корпус Винницкого медицинского института разграблен. Оттуда увезе
ны то-чные медицичск11€ инструменты, различные микроскопы, приборы для изготозле* 
ния тончайших срезоз — микротомы, поляриметры, рентгеновская аппаратура и другие.

В Чернигове расхищена знаменитая коллекция украинских древностей Тарлов* 
ского, долгие годы собиравшего материалы по истории украинского народа и жиэнн 
украинских деятелей н лшсйтелей. Из коллекции выкрадены рукописи и картины 
большой ценности, портреты русскк.х и украннеких писателей, а также богатое со
брание икон работы русских и украинских мастеров.

В Киево-Печерской Лавре немцы захватили документы из архива Киевских мк- 
трополитой и книги из личной библиотеки Петра Могилы, собрсащего ден'нейшне 
памятники мировой литературы.

В 'чаучно-ксследойательских институтах Киева немцы разграбили нее библиотеки, 
архи8ы и оборудование дабороторий. Например, из медицанского института вывезены 
в Германию сложнейшие приборы — микропроэкциолные аппараты, м^тромакипуля- 
торы, микросксшм, микротомы U другое точное медицдаское оборудовашю, стоимостью 
в десятки миллйоноэ рублей.

В Полтава немцы ограбили областную «библиотеку, иасчитывавшую 600,000 томов. 
Похищена вся' личная библиотека Гп^дичаавтора перевода на русский язык 
«Илиады» Гомера, первые издания русских писателей XIX аека Пушкина, Жуков- 
ского, Гоголя, Крылова и других, с автографами авторов и все книги дреанейшей в 
России библиотеки Переяславской духовной семинарии, редчайший памятникРуко>  
писное Пересопницкое евангелие, в также десятки старинных церковных книг, пер
вое издание книги Сервантеса «Дон-Кихотя  ̂ на испанском языке, юбилейная коллек
ция, собранная к столетнему юбилею Отечественной войны 1812 года, 500 том<ов 
старинных Я5 0 8 СКИХ изданий ка шелковой бумаге Из Полтавского музея вывезены в 
Германию бол<» шестидесяти ящиков с карт1шамк крупных русских, украинских а 
польскях мастеров.

Все эти и многие другие факты орраблен?*я научных, культурных и йсторических 
ценностей советского народа, которые невозможно перечислить в настоящем доку» 
менте, .еше р«з подтверждают, что повсеместные граб«жи в оккупиро^нкых районах 
СССР производятся по прямому приказу германского правительства и носят органи
зованней государственный характер.

Немецкая армия уже давно зарекомендовала себя перед лицом всего мира, как 
орда профессиональных бандитов и громил. Однако никто до сих пор не подозревал, 
что в составе германских вооруженных сил Имеются crtettnaj*fcKWe формирования, ко
торым официально вменяется в обязанность грабить все культурные и исторические 
ценности »реи<тно захаиченных стран Еаропы и районов СССР. Характерно, что эти 
подразделения существуют при германском ми«мстерст»« миостраннадх дел, то^есть яр» 
repHHttcKOM прАИНтельст&е, Стало быть, германское правитйльстчо несет асю полноту 
уголовной а материальной ответстаенности за т  преступные действия. Гитлеровское 
правительство т  только обуздыбавт солдат, а йеиротишт создавая при рэаличшх 
министерствах слециальные батальоны и команды мародеров й взломщиков, само 
выстрает в роли организатора и вдохновится^ грабежей. Впервые мир встречается с 
такой 9оея»о-б»нд1гтской оргатоацнсй, поставлендоИ на mKpotsyiQ’ государстве^нувэ 
ногу. /

Гитлеровцы бесцере^юнно попирают все общепринятые законы ц обыча|? ведется 
войны. Статья шестая Гаагской коивендии о заковгах п обычаях сухопутной аоЙны от 
18 о к т я ^  1907 года, к кошрой щшхедняидась wnpoiuaer заз?‘ват» iro"
врождение и истребление собственности образовятельных, художественных учрежде
ний, а также исторических памятников, научных и художественных ценностей, при
надлежащих как частным лицам и обществам, так « госудврстау. Но гитлеровская 
клика преступно попирает общепринятые всеми ди51?лизоаайШМй народами црцщлй 
» «аконы эед^нйя войны.

Гитлеровцы ' уничтожают п разворовывают сокровйщйяды культуры «ародов 
СССР. Они расхищают и уничтожают научные ценности, произведения искусства к 
f^HTepttypbii памятники старшты, Они хотят уничтожить, йскот^еййть русскую нацко- 
«альную культуру и национальную культуру других народов Советского Cô oзз̂ . Они

не tovimso материально, но н духовно обезоружит!» народы
СССР, л е т  было он^мочцт^ советских йюдей « превратить т

Советс№И  ̂ дадн «ИК0ГД8 ко забудут злодёя?1нй, совершевд«х г?|тлерси5ск?!ш мер̂
завцами на лащей зег^де, гитлеровские ^равителл и Щ пособвд|К«» посяг
нувшие на культурные сокровища соФотскол> «4 рода, получат по заслугам. От ответ- 
ст&е«йости уйдут ГДШР51 &аз6 оШ «1Ь^й шайкй кадену-
ющне себя прайтшльствой» ни m m n r n ttm  т  чу& т ш п т  птти^
Карающая рука советского народа йги1Т)8гнет всех шомщико-в «  грабителей! где 
он» йн были» п bouuQ‘( т  за аее престуялшч»

Сс^йййфо^>ы бю йо.
от 1 7 Ш -4 2  г,

' ■ ‘ ' / уу

Докумсты великой отечественной войны _______
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, t e b  K « ^ i i ' тгщ ы^. и т ш а  m j об'ьедй- 
штъ ■F^gшolcy^o Ш1Л.10 м сдедать т . шлъ-
т й . Он с. ф^Д'^^Ь(Шя
м ш м . Рнзаг^ского княжества» от которого 
ой;о, гт т ш $ т ^ , с т ^ т  ж иййЛжно д^м- 

шрттй -.т^^лттог Вл|днми|^'1?ого 
К1шж^ша, йшшФ, miu-
г г ш  ■ aiwE^ ■ т ^ '  большое
Г ад д а  Гл^бу.^ш далать то, w o
досш г .Всеюлод. Т й я эд  ш « т  За ч п  
■m-f- м ш й ш т  tro  т е  ' ■

Эда, п т т л т т т
. <ж^к. - д а д а ш ^ ^ .  .■.дшг»^"^Х111 ■£ ш- 
■е^учш!» Вт: ■ ‘т ф ш - п ш т  т*
1ШШШ !■ шжт?1-

. 4€<^шю -Шй- ' «Я
вс^ш® ш  . а|шд?«*  ̂:^ ^ т г |ш т  шор< 

ра«уждш.ть B®ty*^agai«-'-^ т т ,  ^la it п п  
ш щ т у. М ш . Mmfmmm  - i  кудам, w m m ^  
шт т т  t  '^ т т  у д а у а д  {пш  wrop  
|?р«1шшта®т шш йать i \

' ш »  , - W  П ш ^н%
ш т - т^ших ш ж д е й , ■ й ^ ш  т.
О т  ш  т^^шьшш - 4 ш Ш й , ш

¥  »  ш  э д .

Ш- М й1щ- 
»  т  $ :Ш т п -

»  es^for^' '» 0 р а  . #; Руенг
: ; . T W  w m m  t e  W &

’т ш т ^  т - Ш Ш  
11‘̂ ,

.с .^  Ш‘'тШ1  ̂г .Ш  Сй1
. т ш д,:т .^- : т ^ ш т '

. ■ ^ '-Гл ■ ., .V.; ■ С'- „ , ■,

m ^ m n t : Ы т  .,&
-В щ ^.. 'Ш т ^ .т п
' ■. ш  'ш  -омш*. бы т  В- fOM-
:'# t  ' д а »  . йм--:«1сщго
т т ,  t  : м ' ^

Щ тшщт^   ̂ м т ^ т  ш ш .  ш -  
■ Ш  - -ю р ^ ж  штШ:
. т . чт т ' тщ^т ^

ш ^ д  1  етл@ ■ ш  т ^ ш ш т ш "
ЙОТ « f m m m m .

■ д а ш «  f i # # -  
т Ш ш ш  й-.^ж ^тт  ф ^а«-

щ  4^1^' т и р д а щ д а



so Критика и библиография

дробиггьоя, что предстояло пе|реж'лть 'И Зо
лотой Орд<е, которая з  мом-еш- нашестэня 
на Русь пр*е1д̂ ста1влала собой еще дофео
дальное военное государство.

Плг\юшюй строб у славан — это IV— 
VI века. Да уже я тогда пл&меиа объеди* 
лялаюь в большие вое1ННьье союзы,* 'раство- 
рйВ11111ье ь  оебг пл1е.м©мног деление.

А « р я за н с к о г о  плем&Н'И» в о в се  н и к огд а  и 
и е  6 hLio. Р я за н с к а я  э&ил-я получииьа о в о е  
зшзванше « е  о т  плем ен и , а о т  г о р о д а . В ы де»  
ливш ись из ■ Ч е1рш говск<мх) ш 'я ж ш а я , Ря»  
эааюкая земшя вы росла на б а ^  славялски^х  
IT -иеславяискиос пламе^! (северЯ'Не, кри '̂Н'ч^и, 
вятнчи, м о р д в а , м ещ ер а). К н я зь  Г л ^  В да»  
ДЛШИрОВЯЧ н е  мот* ГОВО|ра!ВТЬ « о т  ВСЛ!Н1КО(ГО 
цлем ели  р я за н ск о го » .

К счастью для всего вройэвадешя, этй! 
т1'редставлш,и1Я автора о  Ручж XIII ’В. в даль* 
iiefemeiM раз-датии повести стушавьшаются, п 
дальше гов!Оф«ггся уже о княжествах и гф  
родак.

Осталось только на &сем протя''кен'Ш1 xio« 
вест51 ь1еот1иечени'Ым, что Русь в своем эко- 
иошясском, госуда1рсттвееноь̂  к ку?гкгу1рдам 
раззйтш! стояла выше монголов» что он л а 
монголов заключалась главным образом в 
воэмоокносп! высташть огромное, спаяиное 
одной волей войско, KsiKHM располагала и 
Русь в период Киевского государства, гаэ 
котс^юго у Hieje уже не • былю s  момшт на
шествия монголов.

Едва ли удачен также эпизод (стр. 50) 
с  гонцом огг князя Рязанского. Собрались 
«мужики», среди них — Кудряш. Fossa воз- 
'вещает призълв киязя на борьбу с врагом 
и 8 своем обращесши к народу назвал кня
зя отцом. «Какой там отец!— прервал,его 
К уд^ш .— Никогда мы это<го отца не вн- 
дывали! Тебе да псу лнсому он оте!ц!> 
Смысл этого дшиткуга ясби: князь не может 
найти <уг«л»ка в «ужицком сердце. Надо 
все-таки сч*итаться с эпохой. Имешю в это 
■йремя княжеская власть была пропрессгов- 
ной, объеди;!Яюш.ей народные массы силой. 
И если для кого княжеокая власть была 
яшраешиемой, то не дли глужи*ко(в, а для 
князей же и боар» не желавших подчинять
ся цинт1ральной власти. На‘родйая масса тя
нулась к князьям, как к силе, способной 
защитить их от беспрерывных и бессмыслен- 
зных феодальных войн, раворязашгах «муж^г- 
ко®>. ^а>диш!1рок!ие кшзья достигли своего 
адогущества, огщраясь да -HatpoiUHHe массы. 
Галшшгй квязь Даншл тоже с помощью 
народа побеждал бояррст&о. Нд'родная масса, 
оообешю городская, »е была вассивной, а 
представляла собой полиггическую силу. 
И'мешю это вре!М!Я есть врел1я подъема дея
тельности го>роДсквх, 1В>е1чеэъ®х соб1ран1ий» для 
которых оо®ое<м ве было безразлтно, кто 
т  кгая'зей c•alДafIлcл на <ггол ш. родного ix> 
рода. Поэтому coBoetM ф а^ш ш о заучат 
слова ота|ра£ка-владиш5М1а: «Нам-то не эсе 
ли рав-но, какой брат (из князей. — В. Г.) 
будет сидеть на нашей сшие, Консташш  
или Георгий» {отр. 9). Именно «не вое 
равяо», и Hbi П)ре̂ р̂>аоно знаеа*, как влади- 
«дарцы остро реа'гировалйс иа sotrpoc о «ай- 
дидатурах т  княжеский стол. 'Нешиютго, 
зачем понадобилось iBTOtpiy вапонть д о  шл:- 
ного опья.»е!Н»я Бату и в т я я см  ©иде за-  
ггав’Нть огвободить русское ду1хове1НСтдо

ог платежей тата^рской дани. Непо-вяпю 
Ф3}кже, за̂ че'М тут же Бату вспошжает в 
об арабскП'Х муллах и монгольских шама  ̂
на>х (И заодно и яш дает ту же привилегию. 
Арабсйне иМ1улл;ы тут совсеим ĵe при че̂ м; 
своих шамамов он знал: очень давно, и ceй^ 
час говорить о них как будто не было по* 
вода.

Пьяный челозе:К, 'ко.н1ачно, ■■может наго* 
ворить, что угодно. Но ведь а.атору по 
ходу дела аддо было в художестаенной - 
фораде показать ода1н ю важ1не1ших момен
тов в политике моигголюв по огношешш к 
РуШ'. Едва Л!Г2 это ему удалось.

Вот основные недостатки жторической 
повестя Яна, вытекающие из не&ерного 
понимании эпохи. В повестл нет правиль* 
ыого исторического фона.

Из мелкгах •недочетов мле хп^елось бы 
отметить 1не®а|дное тюльзова.аао отделъныш; 
иого:рическвм1н терм>И'нам1И.

Монах в келье писал не «летописи^, i  
Л!втош1Сь (стр. 49). Это—^такое же гьсдорз- 
зу.меш1!е, как сказать об историке, что o.i 
снд'йт н шшет '.■̂1!СторИ!Мх\ «Бо'льшой пол‘к>> 
выражает ие кол>ачеотв&н:Н1ую сторону 'ВОЙ.* 
ска (стр. 51 н др,), а есть деталь построе
ния aipM-зш. Дружину шдо отличать От вой
ска; не каждый боед—дружи;н'ник. сШля* 
ги» не бьиги на ' Руси. столь распросгтране'н- 
ной монетой, чтобы &стречнй1е juomi могла 
раздавать их т̂ ле-нньвм боярам (стр. 52), Пе* 
резвюн не льо^кет быть «бойкиЛ». Это специ
альный траурный звон во аре;мя noxopoi' 
«Волостели»— термш! 6ojieie ооздш1й. Oiiir 
не стояли во главе «сотен5> (стр. 57). Слова 
«сбеги» в смысле бежегнцев источник:! 
древней Руси не знают (стр. 75). «При* 
городы» не моглй! слышать звона рязанско
го кЬлкжоипа (стр. 37). Автор хотел, очевид' 
ио, окавать о подгородных местах, а веял 
cofBceM не то слово. Что подразумевает ав̂  
тор тюл слозюм «погост»,— непонятно. Яс
но только, что он пользуется этим терми
ном проиоэольно. «Погост»— в Волжско- 
Оскском бассейне термин не у потребитель* 
иый. Это (нов1го|радский тершаг, рашюзнач^- 
щий волостн. Погостом же в Новгороде 
называлось и нейтральное сел1вшле погоста- 
эсулюсттй. В повести погосташт, кажется, на
зываются все сел)еайя, кроме городов, что, 
конечно, <н.еве!рно (стр. 110, 115 я др.). По
чему ajBTO|iy зз!Х0теЛ10сь обуть князя Ва- 
сил;ько в «кожаные лапти»? ’ (стр, 127). За
чем монгольскому воину, дЛя того чтобы 
обнаж1Ить «крйвые •меч;ил> (!) н «пшкикить 
их на пра-вое швечо», надо «засучивать до 
локтя прагвый pyxaiB», бываегг ли: при ®ы* 
виашши меча 1из ножен «свиотящ^ий л!яэг», 
бывают ли «фив-ьве мечй (с’щх 129, 72, 54 г? 
др.)? В*ое это у читателя ©ызывает неиз
бежные иешоумещш. Ведь во»в1Шгые т̂ рмемы 
с обнажешФем ХО(ЛОД1НЮГО оруж1И!Я йе могли 
залседлиться предваршелыйьш зааучгьваииш 
pyiKaiaa до локшя праэой руша. Меч тем' и 
ситличиешся от сабли, что он еря>мой, а не 
кривой. Меч — оружие .обоюдоострое, й 
клгасть его ш  ш  'Кайоое плечо црельзя. Ав
тор,'.’впрочем, ш  1вь®дер)Жа1вает ха р̂актера 
TaraipCfKoro вооружения: у  ’ itiero татары ®о- 

' ofpfywcefibf то сабля1ми., то ме1чаш  (стр. 72, 
Й ). НеверО!Ягг;Ио, чтобы э  !ряз2дюком глав
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лом храме окна бьши «затянуты пузыршу^п». 
В это время прекрасно было т весш о  стек
ло; ш>льзовалнсь также слюдой, но П1узы- 
5>Я'Ш1 в Ц€5р«вах окон ие зая'яги'&али. Emi- 
скопы обл;ачаются не ® «р)шы» (стр. 103). 
Иэ<й.ражать жизнь мошкхгыря и лкшахов 
двумя словами ^смолятся и обеД’акхг5>— 
ие оправдываемое ущрощенае (спр. 117). 
П^жяиолагать aniecb юм01р51ст;н!чес1ннй штраос 
нельзя, так как эесь иззр&гр^ф ^вдегся ъ 
эпичесмйх товак. Откуда авггор взшг, что 
в дентре России строились и^ы с «пло-
CKHINSH КрЬЕШа1МЛТ»?

«Нойон»— это ае «кнмзъ» (стр. 40), а об- 
иаим^ешааше энйтйьех лю дей (сопшшг, 

тысяцда^е, тe'̂ Dн̂ й'Klи), «оскзшиж общ'КЙ тш у л  
<нойон»—  сеньер; ’ это E-accajrsi тагга)рсшх

хаш>в-цар&в.11Ч1ей. Лй?пешса-я бш®а ее  «а 10 
лет отстояла от осады татар®ш Рязши, 
а ipaaHo на 20 (стр. 53). Едаа ли оч-ень >ш- 

щ>и5ем частого тюлызовайЕКя русшааш 
тер\пш'ами в «онгодьокой огласовк-е. Дооу- 
сгшм, что тата|>ы ттршзносилн «Галаб» 
(Гл1еб), «yipyoyr» (русский), <жшаз» (кяязь). 
Но за^еа в этой огогасовие пользуеФся 
эгтш  словааш caiM автор & швх сл1уча1ях, 
кх1гда он говорат огг себя (стр. 129 и др.)?

П о о«бяшнеостя рецешейта-историка я 
д о л ж ш  «был указаггь еа  npo&jax3E поэеот^? 
в области! жггарии с ц ш ш ) даггь арззлсск- 
»ос.ть автору в следующем ш дш ки « шше 
вьгшраваггь ншют-еггы. К ш га огг этого вье- 
isrpaer,

Лтд. Б. Греков

п о до ро ж н ы й  Н. Кутузов, Воей1Издат НКО СССР. 1942,
Hiffl великого русокосо полко1водц.-а М. И. 

Кутузова неразрывно связаш с Отечествел- 
гюй войной 1812 F., когда он, возглавив рус
скую арм1'Ш, разгромил и изгнал захватчи- 
■<ов из пределов русской земли, навсегйа 
оставшись а памяти грядущих похоленш 
‘сак победитель гениального полководца — 
Наполеона.

Интерес к личнocт^  ̂ Кутузова отражен 
в обильной лйггературе к научных исследо- 
зани-ях, посвященных Отечеств1бниой войне 
1812 года. Изучая боевую деятельность 
Кутузоеа^ !нсто<рик.й н<; оденяли в полной 
мере его полководческого искусства, его 
своеобразных стратегических и тактический 
методов ведения войны и боя. Таким обра- 
зоал, осталась невыясненной историческая 
роль Кутузо^за в развитии русского нацио- 
пального военного искусства. Тем больший 
интерес 1̂ едста.вляет книга полковкака 
Н. Е. Подорожного «Кутузов», в KOTopoii 
автор не просто описывает жшнедеятель- 
йость Кутузова, но, обобщая его боевой 
опыт, научно анализирует его, вскрывает 
и показы^вает сущность полководческого 
искусства Кутузова..

На основе изучения архивных источников 
ав.тор показывает, как из Кутузова — «кон
дуктора Ьго класса» инженерных войск — 
постепен^ю на полях сражений выковывался 
образдоБый офицер, предприимчивый на
чальник, выросцьий в полководца. Но Куту
зов — не просто практик, получивший воен
ные знания на полях сражений: он прежде 
всего высокообразоваш1ый человек, глубоко 
знавший и любивший -военное дело,

В гго время когда операт^но-тактический 
кругоз<^ и стр'атегнческае идт  большн- 
ства военных деятелей были скованы образ
цами прусского' ©ofeHHoro искусства, Куту
зов в СВ01ЙХ действиях опирался аа иащио- 
нал^йую1 .военЕгую доктрину — создателями 
KOt(^ot являлись Петр I, Румянцев, Суво
ров»-—Обогащенную опытом последних войн. 
Тот Опыт, мимо которого прошли друг̂ е̂ 
полководды, был учтен « обобщш Кутузо
вым. В результате Кутузов сумел вырабо
тать новые пригемы вооруженной борьбы,
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которые он в качестве главнокомандующего 
применял против своего противника, каж
дый раз находя верный способ для его раз-̂  
грома.

Вскрывая и оценивая полководческое 
искусство Кутузова, автор ®о меогом идет 
самостоятельным путем, отбрасывая тот 
традиционный западноейролейскин взгляд 
на Кутузова^ который был положен в осно
ву оценки русского полководца н многими 
русскими нсторйкй'ми. На фоне многосто
ронней деятельнос^гк Кутузова, которую по* 
дробно развернул оеред читателем полков
ник Подорожный, вырисовывается облик ь 
выдающегося государственного деятеля. Ог- 
ромный, проницательный и гибкий уя Куту
зова, его о^ириы е познания, щошм^ие лю
дей и уменье использовать их ради тех ия- 
тересов, которым он служил,—>все это дало 
ему возможность быть блестящим диплома
том в дарстаование Екатерины II, Те же 
качества ума и дипломатического таланта 
позволили Кутузову в 1812 г. добиться от 
Турции выгодного Для России мира.

Полковвдж Подорожный правильно подме
тил н осветил MHortfcTOpOHHocTb н своеобра
зие полководческого искуссггйа Кутузова. 
Его способ действий всегда соответствовал 
прежде всего характеру противника, кото
рого Куту’зов ореврасш шучал; он <^ааы- 
чййно искусно оценивал местность и умело 
пл1й>зовался ею ;. с«рьпж>сть и быстрота его 
действий были могучим средством для до
стижения услех1а, которым он пользовался 
изумительно талантливо; при неудаче он 
никогда не падал духом и всегда находт1Л в 
себе уменье и силы поддержать бодрое на
строение в войсках. Действуя всегда само- 
стояпелкно, Кутузов и псдчийеаньгм предо
ставлял ннициатву, сохр1а11яя высшее уп
равление в своих руках. В критические ми
нуты боя он не останавливался перед тем. 
чтобы личным примером внестя твердость м 
мужество в войска. Кутузов умело пользо
вался всеми средствами для нанесения по- 
!ра1же»ия иротшййюу: HCKyoHbtM маневро'?!
огня н могучим штыковым ударом. Он от
лично знал cBOftcTBia и качества русской ар> 
мни, й у него была глубокая вера в 'рус-
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ского соадата, который понимал Кутузова 
и доверял (iMy, Кутузов-глауиокдмаилуюцши 
и его армия всегд-i состаиляли tvwiioo ue* 
лое.

Верная оценка обетзиовки, неуклонное 
стренлени€ X своей цс̂ лк, строгий расчет, 
цри К0'т̂ :>р0 ч4  Кутуэаз пропзлял далъиойил- 
иооть й арозорлиаость, выдержка и осто
рожность, ио в то же время, когда нужно, 
н бесповоротная решительность —~ такооы 
отлачйтельиые ч«рты Кутузова как полко
водца, пазиалязшие ему создавать таки-е 
«сху?1ныв стратегйчески-з комбнн;аиии> кото« 
рьл? разрушали 41 опрокйды«84и все расчета 
я пред пол ожеаня противника, s  том числе 
и гениального Наполеона.

Кутузоэ был перв|йм русским полковод
цем, скрестившгш оружие и-епосредственно 
с самим Налолеонои. В 1805 г. Кутузов во 
главе 50-тысячной армии, снабженный под
робнейшей и*нструкцией Александра I, на
правился . D далекую Австрию (союзиица 
России) для борьбы е армией Иаиолеона.

В крап'ком ра»бор« полковник Подорож
ный делает праакльные выводы относитель
но ос»ойш х момдаой полководческого 
Н'скусетва Кутузова, проявн&щйгося кам
пании 1805 г., т  со асей еило!  ̂ раза^рнуа- 
4шч>ся позже» в тИт J813 года.

I8U год, Россйп эед«т войну с Турцией, 
одноврменш готовясь к с Наполео-
зйАМ. е затягшеетея, «ад
-Росс^ е̂й кадяса^т yrsposR на жт
Фр01нта, ч ^ т  * тд}? желал Шхт^т^ А л№  
сандр, превозмогая не?|рйчзнь и Кутуэоау, 

®(Шуждаг его гда^9«0(\ганду1й*
щкм ар>й1«й т  турецкл>м фронту, д>|)екр«1ойо 
ишшап, ЧТ'О* |ср(ж« К ут у^т , шжта не 
ишолпйт э-здгш быс^рейщ^го, хюб^дш}от^ 
го окончания затяг^шающ^йсд

PycOKifft шлхозодйц Ьтпш 
CRoe Henj>e»aote?!Hoe щ с т е р с т ,  Дипло^а- 
Yfj4?̂ CKym ло»кость оц c o w « e ?  е военным 
HwyocTBOiM, В ' Т т я ч  «ызуж-
дена <5ыла заключить выгодный для Ро^ни  
и̂пр, по которому; Бесс|»рабля прдаед^^ 

пет  КгРосоия; но что tskshm
>̂бразом йсклк>ч9лдеь' опасности войны на 

лэа ф рота » прсдстряшай барьбе « На- 
«олооиом.

S o t o  1812 г, «« венец полководческого 
»[скусства Куту?оь«, и вполне понятно, что 
ав1‘9р «оло9̂ «11У jw trij пое этому со-
бытнк). НужйО ^отт^т*, что Отечественная 
ргЛа Ш12 г. несмотря па многочисленные 
посвяшакдаде ей труды i^ait ио доста- 
i m m  шучсйй^ сстада?г много

пятен»» которые г р е б у т  rokwj? иссл«5- 
дов&аяй Нйшпзе йсториков. Полкоднпк По- 
дорожш й й««ш а TSK т т щ щ  сбою »«- 
дачу. Но» иоднйшя цел1лй ряд ношх бОуПь- 
шйх iKwpoeo», t̂fTOp т  т  ту^
тттг Жастук> адшвляя иа разреш^йае 
будудам йсал^давателт

Датор о5ъм«««т от^од Кутуао»! от Ш '  
«вуд^ет|корит$лимм  

ка**ест^м йоэщ щ  («тр  ̂ Ш ) ^ир»ж>« 
ДЙТ Да?1ШШ5» KOTOf>m ПО̂ Т«КТ«̂ %С|Ш|М прт - 
щщаи того йремван  ̂ должч» была о т ч ^ т ь  
позиция. Полко»п»к ШиоЕЮЖйыЙ й]уаэиль«о 
укааива^т. что основным аидом гянвач1»ст«йй 
снйталась тогда ,0 ол»аа преграда» «^поэтому

noaiiuhio стрс'мились выбрзть по течеад 
рекй» (стр. 130), Но }юдь а од̂ о̂м перехода 
от Царева Займища, под Гжатском, у ле* 
рО‘Шги Инашкоаа, С̂ ылу тукая йозкдш so 
течению р, Олешни, намеченная Барклнем/ 
к .всс-такк Кутузов «е останов-адся т  
4к)знцкн, ибо это т  входило э tiro рцсадту/ 

Кутуяов, полкоаодец громадного аоезш  ̂
го опыта, не принадлежал к прусской ишь 
ле <споз1{1цнониой войны», или «страте^ш 
местности». Качество позиции он считав 
мекьщ« всего средством д?Х5пться усдеи  
Для Кутузова решающим фактом была чвс- 
ЛСНВОСТЬ 50ЙСК 1Ш той или иной ПОЗИЦИЙ,
т. *(5. в данном случае ю̂ч11Х)с’ шел о то», 
где он сильнее; на nuanuian у Ц а р ^

 ̂ Займиха илиг на другой позивд̂ н, намечек* 
ной им еще до п-ри'СЭ'Да в а̂ рмию. 17 авгу* 
ста, находясь несколь-ко часов в Гжатске, 
Кутузов писал Ростопчину, а затем в кн« 
спрукди-и Чн'чагО'ву и Тормасову, что местом 
генерального сражения t проплзннком |ця 
спа ое ИИ я столицу! он нам«етил дальнее 
ж>дсгуш К’ MOCICBC—район Можайска, й 
в даесеод1И Але-коаидру он подчтшзает, 
что отступит на од*ш адарш <уг Гжатска, 
а еодя нужно, то н на дка. Все идущш 
1ЮД‘кр№ТбНйя СП приказывает сосрелоточ̂ ит̂ » 
у Можайска. Gpa^eniie у Ц1ц:'аза Займища 
т що:ьнло » !расчеть1 Куту̂ оад, и'его от
ход об'у<!ловл1шалея те'М стр<1тегич«ск?г-м 
1?лако̂ , KOTopwti оа со -всей посл&доиат№- 
ifocTbfo к ст1ре1милсй осуществить.

Останавливаясь т  качествах 1&ородннской 
йоанция,' азтор делает пракилышй вызод» 
мто стратегическом ч тактическом отно  ̂
швн4|ях она более отвечала требо»ан1̂ ля 
о^орадйт^льного боя, ж твт  позиция у 
Царева Эайм^ща» что «те !№зыгоды поаици». 
на котор>ы« та|с ойльмо обращали B«W««e 
к|>ит1йкн Кутузова, в частности ее новыгояы 
т  ттм фланге» урааяоаешй-зались ооот  ̂
»етстёук>щиии невыгодами й для протна- 
кйка» (стр. 136),

0д1шм из нерешфйяых аопросоа Бороли^- 
ойого сра)*^а»ия валяется вопрос о а&мысл« 
KytysoBa: ярааильио ли реш*ал русский 
во^ко^одец С80Ю сложаую задачу, не допус- 
ТШ1 т  Ой оишбкй в группировке ^ойск, Ц 
к-оторую «то так обыш%т\ cospetM9H*JW, 
тоники? Аэтор* располагая архаакыми м«те* 
>̂й«ла̂ $и дл«я ?>е!шдая этого Ш 1<рос*, 

ост|Н4алйй8езюя на нем. Донесение К у т т -  
еа Але^саигхру от 23 августа (стр, Ш ) 
полковник Подорожный использует щшь 
для xtapaKTepejcTHKH Вородпиской по̂ цйз. 
А веди этот документ « сочетании о ДНСт 
позицией Кутузова и подписанным им пла
ном сражения дает зозможш>сть устаиойда 
то, чего щ заметили истар^ккн. '

Атор» ■ пр̂ а]8Ильно QucHJiie анач&ййе право
го фланга русской по^циад, в то ^рш  
д^8«т т  этой оцанкн неверный щвод, 

что это бшю иаи§(да
местом Вородннокой поадиш. для 

«тмй йро г̂»шш ь̂« (стр. ХЩ, Вй|к>д, ает<^а 
Rp«iK3^T к •faK̂ K>’=i«»̂ io. что правы. 
Ва|жллй 8 Шнаагс^а» прщ т п т т  Куту
зову язм#рит% 6oft6ot порядок, ур а̂зы1̂ а« на 
>и?а«7Ш 1 ^^5Ш 0 C^j^esoicKaJf m   ̂ ч» 
осйо»йо^ йаиравл^нйе главного удара' со 
стороны Н^полйойй, о«]>ел«̂ ли®ш(5сся: пЬсле
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Ше$ард«нского боя. По цгзшему мнению, 
для Кутузова, прекрасно разбиравшегося в 
местности!, совершенно очевидным на- 
Правление главного удара н до Ше-вардин- 
ского бoя  ̂ ио С.Н ожидал от Нщхоч е̂она ком  ̂
бйшроваиных дейстзий, удара по осноэно- 
му уча-еггку и обхода праадго флш1га.

Аэтор ш  iBCKpHJ акачедая отдельных на- 
ст«8 боевого порядка русской армик ка Бо
родинской позиции, указал к-к числен- 
uoQTfe 1? тактическое, иазВД’ЧС1Тйе. В &том наг  ̂
бол^  интересном вопросе аатор, следуя по 
устарешему -nyxis, видит 'тадько 
скую сзязь между правым крыло-и. а^нтром 
и левыля крылом. Он не аидит с®-язующую 
общност?> их боевых аадач, которые зыяз* 
ляются в проц«^:сс тщательного нзучеши 
боесого порядка русской зрмик иа Бо1родик- 
ской по&иад«,

Азтор н §д ост тч н о  ясно осеетил значе
ние Шевардинского редута. Произошел ли 
бой за это укрепление 24 августа в сйлу 
нераспорядительностй Б^нннгсавд или он 
входил & расчеты Кутузова (стр, ^Н)? 
Прежде всего не Беннигс«н отдал распоря
жение о п&ренесе^шй л?е»ого фтпт^ от ш е- 
вард^шского редута, а сам Кутузов Б̂ арк- 
лай не понимал, почему левый фланг дол* 
жен быть отнесен только после нападения 
противника, т к  т  »то указывал Кутузов» 
а не до тто. Сл^домтельно, 6о% у  передо
вого лункта* Шевардйнокого редута, входнл 
п расчеты Кутузова, и «го значение за.к.тю- 
чается в том, что русские в результате его 
выиграли целые сутки времени, в теч̂ ен-ие 
которых, хотя и н^долностью, закончили 
укрепления.

Спорным является выдвинутое авторам 
положение? о том, что Кутузов в подкрепле
ние арш й Багратяоч?а т  д«амй
фланг из главного артиллерийского резерва 
<у дер. П-сарева) около 100 огрудлй (стр. 
154). У д^р. Hcaj^aa находился артиллерий- 
cikA резерв левого кркла s  количест»^  ̂ 168 
о р у д и й 1<оторн« Взгр«Т1?он ввел » бой 
цосле двух первых W K  т  ф л еш , а гла»* 
ш й  артф^ллерпйскяй (о» артр(езер» пра
вого крыла и центра) находятся у К^п^ько- 
ва в . количестве 90 орудий, гла-вяым обра
зов гвардейская арталлцшя,

В олнсаиш cpaMceKiffl автор правильно по
казывает, как Кутузов посте(тешй?
»ает йиицйативу боц ^ своя руки, расстЕ^ш- 
йзя маневры Наполеона своими умелыми 
дФЙствйямц В результате частичный успех, 
которого ‘.д<Ллся Нда>лео»я, адюшат»» ос- 
w a o ^  у ж т о ^  руесшз? цозишй. он т  су* 
*Ф£Л лр^вратй1'ь 9 общий yciiex. O6ecKi0o»* 
т ш ^п  арми51 захватч(цкш бы-ла сш>с^!^

Ш  фот  Бородй1^ск^о с{>ш ття  
дйепг образ Кутузи>»а, ссылаясь глввиш  об- 

на М иий<^т охогсьДгт т^кого» Ш а  
]^щ«тоя, НТО $ г т  должен
e i  т м т  Кутузова & opaj^ceimB,

 ̂ И 9 о б р « ж т «  1-й щ -
Центральный ^ш т^истйр^- 

л ш т й  вр\®й Ц8ИЛ, фОйдВУЛ, д. 41045, 
ЛЛ. l - S f .

* «Исто1?йче^кй журнал» ^  за
1041 годо

ибо сам Мцхайловский-Давйлезскнй т  смог 
дать того, что трабошлось от историка. 
Полкоаник Подорожный, желая подчер- 
кнутъ празвльность понимания Кутузовым 
сложившейся тяжелой обстановки для рус* 
ской а.рмик, пригюдит разговор Кутузова с 
адъютайтом Барклая Вольцогеном, делая 
ссылку на П1 том «HcropiaiH русской армий 
н флота» (стр» J63). Но едва ли зто и-сто* 
1ЖЧ<?СК13 Пра^дгцзо, ибо 5Ш ОДШ1 Н-З со®рс- 
менняков fie усюшкзет додобкого факта  ̂
Как: йзв-гстйо, этот диалог 1ф5!адек оз ?фо  ̂
1’зведе:ад Л, Н. Толстого «В о^ з и иир». 
Лучщ »̂ всего было исподьэо&ать ценнейший 
исторический документ, который т  был «з- 
й«стен и■:тopш<â 4, личную записку Кутуэо&а 
генера^лу Дохтз^роеу, ар&медаю коадаш)Ю«вй- 
шему 2'й армией вместо раненого Багратио
на (хранат-ся чэ Государств«шо« историче
ском Myjci). Этот документ с нсключитель- 
цо^ с д а й  характеризует неслибае& '̂ю аолю 
Кутузова, глубоко убежд-шюто в успехе 
ба« {1ес!1*?отря ца тяжелую odcraifOBicy. Ни 
шагу кааад, удержат|»ся любой йеной, без 
приказа ае отходить -« т а т  смысл этого 
документа.

Каковм же сттегкческяе я тактячшсис 
результаты Бородинского сражения, каколы 
потерн сторон, как сложнлась обсгганоака в 
результате боя на театре ©ойны, чего 
добился Кутузов и зтом сражении? 
задаст себе вопрос читатель, и а первую 
очередь данный читатель. К соммлению. 
зт!их важнейших вопросов евтор ш  ос»€Тй«1» 
оставив нх на разрешеше самого читателя.

Вопрос о сдйче Москвы Кутузовым был 
решен, и военный совет, как правильно под
черкивает автор, имел чисто психологнче- ‘ 
ское 3ii34-eag;d, «:НуЖ110 было ДОбйШЯ того, 
чтобы Ег?днейия« в армия г ш р з ш  довода
ми собственного рассудка, а т  цо пр«вуж* 
денйю, пришли к такой же мысли и в«ед* 
р»л» е« щр«з своих йодчищвных р толщу 
йрмайской массы»  ̂ (отр. 166), Для Пртсскк 
я А^тт>ш о $ й ш т т  В ^ т »  В«ны 
армией Ншолбо»« т & т  й < т р т  прснгры- 
яа^кк^ь На <5дачу т  Моск»н Кутузо» смо
трел как т  noiBufi »тт @ой»ы народной 
войны, которая с силой яод-
й«мала шйроше Я1|ккйш млсек и» даль' 
й<̂ йшук> бо^ы5у с  $т 9ж ш т т . 4?Мо<жм 
будет губкою, которая его так
екйдал о HaBO^eotte Кутузов т  :^еттл 
совете в Филях, н так было в двйствктел^- 
«0СТ8,

Ср&ятшич арйй М4^?оя;рос^»шв адатор уд^* 
ЛШ «€«Ж0 |Л1й<0 стро^ (стр. Ш ), хоти 
Qm п т т  не меньшее рлняии  ̂ на н.сход 
пШ ы , ч т  Иородйнс^с^а сражение, как это 

й cavf {сщ  194--IS5).
Это сраж^ш!® лвлклось дрямыи сл^дст»н«м 
Бородина. Историк^! (особенно Богда«о?тп) 
9 датьиейшкх ДСЙСТВ1МХ у с т р й -
щ т  ifeipteiKKTê bKocTb т б о т ь  всггушш а 
Наяолеоцоы ц теральио^  с р а ж е т  сод  
Мадояросздцем, » когорт  русская аркня 
н;ада вод дашые д̂л« ра^грощ 1ф0тш(ш?а- 
Но этот Bojtpoc значительно сложнее, и 
аатор умело и пм^йльно ра;|р«®ает его. 
OcnomUff задача Кутузов!® не доа;усгить 

'Иаяо.тона К Калуге^ тот стремадсн
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по дороге ч € |> е з  Малоярославец. О с т а в а я с ь  
на позиции южнее города, Кутузо:з со Bceii 
решиггелмюстью готов к левому сражению, 
егл11 Наполеон пойдет к Калуге. пр<2ж.шга 
путем. Стычка казачьих отрядов на дорога; 
и Медынь н а в о ш :’И Т .К у г > 'з с в а  па правильную 
мысль, НТО протйвпик слова пытается его 
обойти, поэтому он и решает отойтп к 
Полотняным зав0 (Дам, где сходятся дороги 
на Калугу ‘нз Малоярославца и Медышт. 
loT ж е ЭПИВ0 .Д, повлиявший па решеше 
Кутуз-OiBa об отходе к Полотняным заводам, 
прлвел и Наполеона к решешш, что Д0 р0 (га 
на Медынь закрыта ру-сскими войсками и 
ему ничего не остается делать, как повер
нуть обратно к Можайску и двигаться на 
Смоленск по иражнему пути. Обе армии 
одно‘вргме*пно начинают отход в  протаво-по- 
ложные стороны- На первый вэгля'д; это 
кажется парадоксальным, но этот отход 
имел различное стратегаческое значение 
для обеих ар-\шй, Кутузов, отходя к Полот- 
няным заводам, не уклонялся от боя, а 
сьскал его на важнейшем стратегическом 
рубеже, между т«гм как его противник 
окончательно отказалсл от всякой мысж1 о  
уш ш . С|ражвшш. И когда Кутузов об этодь 
'узнает, оя начишет шраллелъйое преследо
вание армии Наполеона, ежещнутно угро
жая ■ей ункчтожа^ощим ударом. На все 
попытки своих генералов вступить в реши
тельное сражение с отступающей apMneir 
прота&шкка Кутузов отвечает: «Все разва
лится без меня».

•Все это верно. Однако решительное сра
жение у Вязьмы едва ли стоило бы русской, 
армии больших потерь, чем те, котору(  ̂
она понесла в результате параллельного 
преследования, не имея серьезных сраже
ний. Это обстоятельство никак не вяжется 
со словами Кутузова: «За десятерых фран
цузов не отдам я одного русского» (стр. 
202). Не п,р(иходнт-С'Я ли tB даано:м случае 
]1скать ответа в политической установке 
Кутузова, который не хотел перенесения 
военных действий за пределы России и не 
до511валея полнейшего разг.ро-.\ш Наполеона. 
ус1мат^ьва!Я в этолт усиление ируссии v 
Ав.стрии, что, безусло;вно, угролсало интере
сам PocciHH в будущем? Этот вопрос еще 
иадлежит разрешить, и автор, не распола* 
1'ая соответствующими документами, не мог 
его осветить, но его следовало бы поста
вить как исторагческую проблему

Книга полковника Подорожного «Куту. 
зов» напнсака простым, яснь4м язьжом, ил
люстрирована понятными схемамл, она до
ступна и интересна не только i военному 
читателю, но и широким читательским мас
сам нашей страны. Ее научная ценность не 
подлежит тжакому сомнению, ибо автор 
пытается разрешить (й это ему в известной 
мере удается) такие вопросы, которые, уг» 
лубляя понимание стратегии Кутузова, обо- 
Г'ащЗ’ГОТ и -нашу ;аоан’но-н*стор1ше'с.кую иауку.

Б» С околов

Документы о немецких зверствах в 1914— 1918 гг. О р и з . Госполит- 
и з д а т , 1 9 4 2 . 7 9  ст^ . 1̂ р у б л ь .

•Реце»нзи1ру18мый сборшж 'CO•гтafвЛieн из, до- 
кум т т з; ■ И!3вл)ече1н1ны1х |Цз >ряда госуш^рст- 
веш«ых а;рхя{вю© СССР (Цшппральный rocaip- 
7Ш  Оют!5?брьокой «рвБатаогши н . сацл^алаюти- 
-lEeccfcoro апрошедЬ'Стаа, Цешральнъй , гос- 
apixiHiB К̂ >аснюй' А|радни, Це1ншральняь1Й' госу* 
дарспвшньгй ното^жескзяй архйгв сй Государ- 
ствейяый воеш10-*и1стоф1ш ес1шй аршв). Все 
ониошноояуш (К ие1р(и01ду ueipiBoft адршой  
H.Nfnie?)i»aJimnriH)4 ecK0 î войаы и ко !врем'ени ке- 
ььед'кой ‘̂ атервешАИ'ц 1^18 гоша. Это шашше

 ̂ Чрезвычайная еледственпая комиссия 
была учреждеиа ‘российским правительст-вом 
9 апреля 1915 г. с uevibw «расследования 
нарушений законов и обычае!В войны а&стро- 
венгерскйм-и н немецк1#ми войсками». Она 
состояла ш  семи члшов (1 —  от Государст - 
©енного совета, 1 — от Государствейной 
думы, 2 — от военной юстищш, 2 — от 
гражданской юстиции, 1 •—« от мишстерства 
И‘н0стра«ных дел) - с первопрасутств>ующим 
сенатором'В качестве председателя ®о гла
ве. Чрезвычайная следст1веншя комиссия 
собрала к расследовала обшцрный материал 
о зве.рствах немцев в пс!!рБую импер14алисти- 
ческую войну. Результаты’ своей д^тельао- 
сти она ' опубликовалаг в̂ виде «Трудов 
Чрезвычайной •следстзенной { о̂мшссии»* •

дoi^(ec^■ l̂я, ^аш1е!ржш1 нз пок г̂за.Ш111 кресть
ян и. сочлдат, бежавшлк ш  не-меодого оле-, 
на, .отчеты Чрезвычайной следс'пв1£шгой ко-' 
ьшссш S т&л1̂ а)м;м-ы ПТА я РОСТА, вы- 
дароккк. ш  «пржазо© оккупацион-
ш х  влаотей н т. п.

В е ^ ь  э т о т  д о к у  м е н т а  Л 1ьцы й м а т е р и а л  , з  
б о л ь ш о й  у б е д и ф е л ы ^ о с т ь ю  <и с и л о й  г р е о у е т  
звйржш'й o 6uTiH‘K ‘Вйльгельичьсзской aipM ini, 
э т о й  п;редше'СТ1В1г!1гн(Иды ги1ТЛ»е|ровск>их ор |Д , 
Г е р м а н с к а я  , а р м и я ,  т < ш п ш ш я  н а  т р ш а д -  
я х  п ! р у - с с а ч е с т в а ,  ^ liэдaJвиa в ь и з ь п а а л а  у  с о а р е -  
Л1еани!1%:св I'nieiB t i  1В 0з^иущ ш 1й!г с во и ^м и  зл о *  
д с я я ’иям^и, CBo-H'Mii п л у с н ы а щ  и р т е м а м н  в е д а -  
а ш я  в о й н ы .  О с о б е н ‘1ю  m iapO iK io ro  р а в в й т ш  
э т и  а т р и е м ы  д о с т и г л и  а  э п о х у  1 м е р и а ; Ш з -  
т ,  к о г д а  а р а я й я  © ы с т у п ш а  ка-к
о р у д и е  н ш б о ш е е  ( р е а к ц и о ш о й  и: а г р е е о и ® -  
н о й  р а з й о в й д н о с т н :  « M n q x a a jE iiS M ia ,' к ж и - й  я в 
л я е т с я  г ф м а н - с к - и й  н м п е р и а л ш 'з м ,  с т р е м я ^  
Щ ’йЙСЯ к  м и р о в о м у  Г О бйО Д С Т В у. А р М Ш  В ‘ШП>- 
т 'еиьь'М а' I I  s  п !е р ® у ю  и м и е1 р и а1 Л ш гш ч еС 'К у 1 0  
а о й а у  т ^ ю е л й 'в ш ш с ь  c,BOfaMii и а с а л о я ш ,  ш -  
д ^ а т е л ь с т т а а а д и  и  г |р а б е ! н с а д а  и о  отяо!Ш!ейИ110 
к  м л ф н о м у  и а о е л е н ш о ,  з а е р с ш м  о б р а щ е ш *  
е м  с  вое«Щ (0»плеш1'ы!М‘и , ' св^сш м  в е л и ч д й ш и 'М  
к о в а р с т в о м  и̂ « а гл й ь ь м  н а р у ш е н и е м  в с а х  s j e s r -  
л у ш р о Д 'Н ь г х  KOHiaibiu-HH o  п р а ш у т а х  • в е д е а т я  
в о й н ы .
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При этом зверства и бесчниства немецкой 
военщийы отнюдь н-е ностал xaipaKT-ejp с..ту- 
чайлш эксцессов со стс̂ рэн-ы отдельных зле- 
ifW №  а.рлшп: это йбляло^сь owcTeMoii. В 
с5орки«е п*р(и:&еден 15!нтерес;ный докумеяет, 
раскрывзк>щ-йй сзшсл этой системы: показа- 
Ш£Я ЕД&шого австрийского оф]ще(ра. Послед
ний сообщил, что адги!1ь нем-ецкнй оф-вцер 
в связи со asepcTBaMiH аемцез над русскаш  
воецнозхледаыми сказал ему; «Так сл!&дуег 
лоступать' с каждым русским воевноелен- 
ным, й пока вы» а®спр1шцы, т  будегг-е де- 
лать того же, -вы н>е будете гшеть шг-кзкого 
успеха, только — озверелый солдат хорошо 
сражается, я для этого наши солдаты дол- 
:-кн',ы упражнять свою нсестокость т  .рус
ских пленных» (стр, 27). Рш6оЫ т ьш 1 це- 
.71ЯМ гер’манскоа'о 1]мпе!рпаливма моакет 
успешно служить лишь армия, до^ведеш-ал 
до состояшя оэ5е;ре>ийй, состоящая
из баящцтсш, готов»ых на любы;е иреступ- 
ленш во имя своего личного обогащения за 
с ч е т  наоелен'ггя saxBa'neiMfiMx тер р и тор и й , ар- 
iiHH, лйш е'ш ш я к а к и х -л и б о  ьФОральаых усто
е в  и эл ем е н т а р н о г о  чувства в ш н с к о й  ч ес т 5!.

Такую а‘ршио усилешто йосшггывал: гер- 
зинсшй ?1лгпе!риалиэ;М с момеита своего по« 
явлеиия н а . исторической арене. Задача оэз- 
да«ня tsjkom а'рш'и была решена тюлшостыо 
жшь ге)рман-ек;»м фашш.иом, от1фыто дро* 
возгласившим своей цедью др©В!раще‘Н!йа 
миллйюаюв людей в рабов, йх физическое 
?1ст!реблен)йе. Но и: в гаераую ймпериаляот!- 
чеокуго ношу германская а̂ рмия уже много 

.преуспела в этом на(1Бра!влешйг, и ее крадя- 
UiiVi н^раду с  Т1радй1циям111 грабателъекгьх 
походов тевтоискшс разбойников и прус
ских- захватчиков воспринял н ^развил до 
*1удов!Шциых !pa3T̂ feipoB татлероэскяЙ фа
шизм!. ' . , ■'

Матарналы сбсярхшка 'распа'Даются на' два 
ocHOBiH'biiX раздела: 1_) sEefpcTsa 'Н*аьщев во 
время neipmfl шгровой. войны 1914— 1918 гг, 
н 2) зверстаа не^иедкиос оккупаотов в 1918 
году. Первый раздел начинается с доволь
но обширной выдержки из записка ревизора 
кал:рц!ско-пбт1раиовского акашното уя!рааж- 
Ш1я, »  К'ОФО(рО(Н1 ошюаяа ужасшя ^сотрава, 
У'чшге»ш1ая ие-медкой военщшюй над «кир- 
ИгЫ'Ш! жигелади гор. Калйша в срюм кача
ло первой лйьрозой войны. Овшс.т]^шы1е 
леичед-кой а-рмшг величайшее кош-рош?, 
Tj^cocrTb и в то же вр^мя бевудержзиый 
разгул нас^илий по отношшшо «с бвззащат- 
lUbTMi людям ярко выступают в этк>м л<ту* 
лье<нте. Го5>од, из котЮ'рого выеха̂ пзЕ вег 
официальные лица, и который по ст-рате- 
гическн'М соображениям был оставлен рус
ской армией, не оказал немцам хшкакого 
сопротивления. Немецкий разъезд был 
встречен делегацией" жителей Калиша с 
белыми флагами. Обещав жителям сохра
нение жизни и неприкосновенность ях иму- 
щест.в 1̂, еееды  начали... оботр&т roipouia т  
пудеметой, а затем и 1из о р у д Л  Орудийный 
обстрел они произвойси;ш несколько раз, 
занимаясь-в перерывах между бомбарди^ое- 
ками беззастеншшым грабежом. Десять дней 
длилась кровавая расправа. Люди в пани«е 
по«вдал1Я город. НасчитьЕвавший до  80 тыс. 
жителей, он опустел совеошенио. «Никто из

жителей города после ст0 у1ьких кошмарных 
сюрпризов, — пишет рем1зор, — не хотел 
оставаться дольше под покровительством не
мецких культуртрегеров. Когда в воскре
сенье утром 27 июля (9 августа) я с семьею 
покидал город, в нем царствовала мертвая 
тишина, и лишь дым догоравших зданий, 
разбросанные по улицам ценные вещи и 
кое-где валявшиеся еще^ пе прибранные 
трупы людей свидетельствовали о только 
что пережитой Калишем страшной крова
вой трагедии» (стр. 15— 16).

При допргосах .pyccKiHx -1ь.тй1ш.ых неици 
цроя,зл;яж1 В'ирггуозность в а53о5рете-К'1!а раз- 
t'Eii4iHoro рода муч^ггелъишх пыток, з о̂форым 
ош? подвергали опрашиваемых: отрезали 
ymir, -носы, сди5)алй кожу -и т. п. Особе^^но 
аверствошлй omt по отнопюнию к казакам, 
на теле которьлх ош  вы1резаош чагыр!^'про
дольные, па '̂ралушгьнне борюзды евкде двух 
лампасов.

Раненых, как правило, немцы варварскл; 
умерщвляли. 24 июня 1915 г. бни на фроятч? 
Сохачев — Боржшов пустили на руссясне 
окоаы удушливые газы. Русским частям 
пришлось spei^KHO покинуть окопы, в ко
торых остались тяжело отравленные газами 
солдаты. Когда русские вловь занялз! око
пы, ш  взорам представилась страшная 
картина. Ояи увидели «трупы солдат, 
которьщ 3 разные частЕи тел1а и, мевду про
чем, в 1̂ лаза бшш вбиты р|уосше патр<?5ш, 
Tpiyn солдата с обнаноейиыгш Hiroi№aM« п 
с (ВОФкнутым в заданий проход штьрком, 20 
Tpyraos с $>ашо)ро?пша жяэоташ, тдаг е  
отрезанной го1лювой «  т̂ руп оф т1}е(ра (каяш- 
тан Горленко), у  к(хтщюа> с л е ^  руки 
была содрана кожа, в «аде ;ремия, щири- 
ло 1̂ в 2 саэт(шв15)а «  дданай 15 саи^шьвет- 
рш» (сгф. 23),

О яреотз'шом об^едешьи с ао^ешюален- 
яы т  ■ св®дет-ельсшв»уж>т и сл^еду^бшае ш -  
де|р(ж^ 1  т  гаась-ма, шйдеайюго у  убитого 
5̂ емца. «В том лувучае, «югда шсшушведас 
делэе(гс(я сщшжш тр|удаьш,-~шшет <тш та < 
1ШХ,— мы берш  тьшешшх руссшх й ш ш 4  
liix перед ообой ва шс же .оошеяеотвевш- 
ков» (caip. 51—52).

Ужасно было обращешё с  ^зуссйшш во- 
еншзшшкаьаш и в коицлааче^жк. Ошывок. т  
о-гчегга îpleQ®шaйиoЙ слщствешюй кошС' 
cm  {piEDcyeT мрадаую^ чагсшо орредае®ешв^ 
ка)рт!шу аш ого т  такнсс лаг^фей, в кото
ром р^<жж  йоешюшяеш'ык шмощн 
оообмх твриспособленянй по 14—*16 чежшек 
запр1ягал51 в 1шуГ|И и бо|ройы, н ош  цвлшги 
Д1ПЯ1МИ, зам-ешя .рабочзй скат, ©опа'хнвалй 
5J боронили ПОЛЯ, в  ‘каиестве двсц#<шн<»р- 
кых взысканий применялись до крайнюстл 
мучзФпельное iioj5BemiHiBaiHii«e к столбу, 1Ю(рска» 
отрубание ушей, носа и т. п. Одному т  
11леены1Х аьемеддсае caiAw:iTM о  ка1честве на- 
каза.ния надели на шею цепь и загнали его 
в собачью будку, в которой несчаслт1ый не 
4югг ш  (сшьетть, ни лежать. ЗСаждый вшвь 
отадзювиаацийся на тюст смшиый солдат еы* 
'шпи&ал шгеавнтч) аа цепь из бущюи м, иа- 
нося аесколг^ко У'ДЗ!ров, озюотл офашно 
в будку. Эта пытка длилась две недели-

Б спеащалъиам разделе оборашса собраны 
до«1у-л«ват‘Ы, сшдетелда®уюш1ие о шв«фных 
й̂̂ етодах и тврьюмах ©едеш-я иемцами войны.
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Оо5та:я ряд фактоз ло этой 
'■чалшяк шта'ба 1в-ер»ховного ‘Глаанокомакду- 
ющего ш  MuiiHCica ш-саид, чго «зиам'ды давно 
огка1зал11Сь о  г ibc&x за'кошв н обычаев вой* 

(сгпр. 41). в  то 1В}ре1мя к ж  Гаагская 
де^мращгя 1899 г,, П'ОД'Ш1саш1а1Я в Ч1йсла 
!гьр1ши«: дсфока® «  reipMatJHeH, заггрещала
>̂ nonpiedjreK»H>e pastpHBCiibsx яуль и ‘oHaip^ntoc, 
^адэюцщх Ш'эя;ачекй1)£ раслрострш^ять удуШ’ 
давые газы, я?ем|Ды уже , 26 декабря 1914 г. 
пустили против одного из пехотных nooi- 
ков т  ipeflce PaiEKe уду-шлшые газы, и за
теи эти газы при'АФанйшись айн  неод^дакрат- 
310 1И в далынейигем. Они тенр&Ы'С стаж  при- 
м«!гять 'И .разрышыз пуле!. П1ряш> гадрушая 
петербургскую д(ждаращш 1868 г., призна- 
ш̂ ’втую 1недапус!т1шгьш упоиреблеш^е тако
го oipyuKUM, катю(рое ло т т ^т щ . 1]ф<хпи®Ш1- 
йу .раны, без покяьзы уаелш'нг&ает еттрада- 
|Ш!{'Я людей, вьсзедешш ш  ст,роя, нгам'ЦЫ 
оби̂ 1гва-лн русс'Кисх гхз|ряЩ‘И'>.П1 й е^щсиш жш- 
кос.Т'Я'Ш1. 'lloipâ ^MiiHbDe ^оиспота^и люди уми- 
i)av5ii в жесточайший М'учшиях.

И̂ ешлы ковгрю злоуиоиреблвди знакши 
сда̂ чн ® «ютло я иодао нар(у<шая § 23 
тюстачкоэлеашя Гаагской конфараншш 1907-г. 
о зашнах й обша>ях oyxonyiiiioil ,юйны. До* 
куятагты обофвилса шраводят ряд cji^Maen 
(ci». »eip6aai^5yro рюсокйского mhhihct- 
pQ шосггз^ашш дел «сознокох^у послу, стр 
4S--49), когда иезяды вьвбра-сшади бельгЙ 
флаг пполько .для тоого, ч'тобы огкры'^ огонь 
по 1д»1бд!йзавтйвдся русоош. З л о у ш т р е ^ -  
ния |белы!М флагом «вве^дены у нещ-еэ в 
йистему, {И ршом'ейДОва'Н'Ы ©о&кшм 'на’чаль* 
C01SOM как стз>атеп!141еси5ий дриехг», сообщает
ся в  мате|)^а!Х Чреавшайш>й следстаан- 
аоЙ с о ж х ж и  {стр. 50).

Н«а4е1ЦШ̂  аэропланш й з  пщхаую н-aine- 
pmjiiTOr554«)CKyTO воййу 'гщателахно вдаски* 
ваш  шсрйпали» сшйтагрдае швада й дру* 
ш е уч$>еадйвш, яа которых бы т  устдаа*  
лены ^аки — флагй Красшго креста,— а  
сшпшашачасжи бомбйда их.

Подлое ш-ргушеш^й аодпасашиайх тт  же 
•оэкдашг о ^ а т л ь с т ®  отла^чгшо ©©м̂ щсиас 
баадшо®, кж  мы шшам, в ® «зфошлаьэе ^ре* 
«л-ена.

i r
Д<жувяешы, апносящиеся к ггервду reip* 

манакюй окзсупаж! 1918 г., ре<эо(^чак№ зфо- 
вав|й& деЛа этих «цивилизованных насилье 
ййКО̂ >» в то д№мя напавших на молодую, 
неок^зшшую Ш з1етску1о республшу. Это 
бьда'' вршя, когда «е5!лецк!11Й 1^мп-^риал»ам 
®̂4?OTty;a5wr кщ  *«обожрашгийся -HMiiepwajKj- 
стскйй 3 5 ерь!>, который стремился ко 
^  |$0 ;йдашу ушк)1Жда1во своих «афй!блш1Н- 
Ша1Х бехгатчэта Ьккупдаты лихорадочно пра- 
^ л и  Укрик!^ .̂ ^ейоруссню, вое города » 
села, в KOTqpws' ош  ЕРСтучхалт, вышэя хле5, 
сшт. к %'гыл ляод^. Г ер ш 5*
екое коада1» д а а щ 1е «зда-то о
загп̂ зад-енявя В4?п»сш ш  ■ оккушфюб^йшх ¥«#- 
ойюн сирота. т^ду«т^бв й
н;ъях й^делий,-^ 1 се ^  оно  ̂

собст^ешосггь oiKicyiiaifttt)#.
4fHa 1ьро(гж»вши 12 <уг М лй^а ««*<■ 

им эьк5т!ро*м в QO.iw®<>^^ на'
КЮФО̂>ЫХ Д»М4' Й ’leWblO кзндат-рвботэ*^ чя- 
тяем мы а одном из д^^кум^пто» сборяйка**^ 
и д-есйТ'Кй шэеаошлх состааоз. «цгруж«^ших

1-арОДСК;Н1М, SeM'CKil-IiM и крестьянскам }Щ,
u|&cтцô ĉ, отходят в Германию» (стр. щ  
11а людей немцы буквально охотились, «ло̂  
вят Ш1Хнлошю Bĉ yL на ул1ицах и в доиазс. 
держат в ^areipHx под стражей и затш гру * 
эят 3 ©агоны, наглгухо'заспечаташьье, й ■ 
зя(Г в К1Эн.з&ест)ЯОм напра;вл1ей(Ш»,— ч-ятаен 
мы в  другом докум-ент-е (сир. (33). В дера^ 
нях восстанавливалось крепостное праах 
Под ггЯ1Н<]еЛ(0 ^̂ лягтой захватчиков наши ><к 
рода и села прев(ращал1й’сь в 1раэвал9ады 
лнхш IIoг̂ l̂5aлtи от голюда. При^еха&цтй sj 
Вшгь^ю общ-есгве1«ьый деятель так ошсн* 
вабт город: «Улщы пол;ны жнв-ым прйви. 
двниями, лтодьй,̂ !}! в состоянцвд тшого поаде- 
ша-гельсглва уяа, шмождеишьвмн до крайо* 
СП!, iBajTtHSomfirMWiH без сил на каад.нях к » 
грязи и т  шеющг^х спл подняться» (сто 
69).
’ Иаршву эт ш  weAien'KiJie баидаы  еда. 
ТШ1 д«)р&ашг, массаади расстр'еливали мо№  
**?ей, MiwoniDX 3afKa:n)brBa«frH а зе\глю жшыда. 
Даж'й то1“да, когда под .уда)раМ'И священной 
orT̂ q-eiCfMiH'HoS войиы соэ&тского иа»рода п|ю̂  
ш ь  иасштьшжоз и оккула-гшув н!е̂ щ̂ы очк* 
щади заХ'Вачек!1гую 'й■̂гй Tepfpujrop îw, тгеаад 
кая арА?и1Я в посл&Д)НК>ю мшуту пер&д у»с?- 
дом, э№̂ юй 1918 г., асе ещб пыталась про« 
должать (ОБОИ насй̂ швя к ripat6eoKiH. В ' савд 
с эъ т  со®еггскгое ?1ра;в(иггелъ>ство а дека<^  ̂
1918 г, заятшло официальный <Протест 
против германских злоупотреблений в окку* 
пнрованных областях».

Как нн омерзителен лик вильгелад!овскнх 
аояк, отчетливо выступающий из докунен* 
тов сборника, он все же бледнеет переЗ; 
еще более чудовищным обликом современ
ного фашиста. За прошедши<г с тогд в«рв* 
мени S5 лет далеко шагнула впере-д 
техника вооружений, а 9 лет фашист /̂ 
окого господства ® 1 'е!рма.П1̂ и создали за- 
к?о»чшЕый Т5Г’П з<ае!роп1одо5н.ого солдата ' с 
рйадуздшйъши шетшжташЕ палача. Ма«е«' 
штаоы злод)ея!Н!Яй г-езрманской армаии в свя- ' 
ж ' с  эт(Ш дойТй1ГЛИ иебьРЕалых в исторш 
раэ*кд>ов-, т  характер гпво!р(й'иых ею кро*

, ва<в1ых ^^лесгушреийЙ «  вводимы й отуттй,̂  
ш  «жтьье 1к>р^дк0 » уже знакомы адм ш  
прошвой й№ер«ал81стш*еской войда « »  
щтнцвмй 191S года. ‘ t

Для сборШЕса докуsfeiH тов особенно важт 
на тщаггельность: опе}чатки, n-eiTŴ iOCta
здесь ooaepsujeiHstO недорустимы. К со^алв^ 
шш, сбаршгк не лишен такого рода 
статко®. В в.в>едс1нш П. Софниова указано, 
чю  все даты » сборшке да1ны тю шэ®шу 
стилю, «Для пвргюго раздела в скобках 
даетйя и с т а ^ й  сшль» (стр. 10),— пишет 
Софишв, Однако на следующей же с,т^* 
В1щв читат^ь убеЖ)Да>ется, что в скобк^^ 
даетея кал раз наоборот — вовый стщь: 
«В ночь с 19 на 20 икшя (с I на i
сга)5  ̂ U)^ В наавйши ш ^ м ж а  № 1 
1^яшалы й1гш©№е>ра‘'Т̂ х*н<>Ж9га бппмана Обо- 
«ичеяы букаамй 3. И* $-подгшси по.г доку- 

 ̂ « « ш о м Э ,   ̂ JNb 4 сЛ!е1Ю«ва̂ 10
Ш  даш,п<^,а*ть М  3, так а №ew сообш- 

. кто та}сой крфтьяА'йй . TT‘Pej?eiBi#4,  ̂ вы- 
Aê /KKtH и з , па^йздттй которого 
Е» oSoiu до^кумеьатах. ,  ̂ ^
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С б о р ш а к  д а е т  о ч е н ь  м а т е р и а л ,  с т с ж в м  г л з ^ а р ш  т  у й т к  ш  c>v]K>aoS о щ е т *
а с ш з г а я  у я ж т ю  н с т а р и ^ ч е с ж ш  и с т о к о в  с т в е й й г о с т и .  . -
•рех ^«ерств н преет упледай, кото^ь^е тво*
рш* фаидажкая армш ш за кото|?ы'е ф ам * В» Ольгшш

т ш  ш т т  «Ш1а to day». London. 1940. 544 p. 
ПАЛЬМ Д А Т Т  «Индия сегодня».

Кявта известеэго гиитока Ииаии, видного
деятеля анм йско# к<йФ)^ш*стйч©сх^ пар
тий Пальм Дзтга, тжшвай в  г.,
предстаэдэет 6ащ>шой нщчшт  й яолйтаче- 
сшй дате|)йс, ттратт^^ а своем
обширн-еш труд« 9се ош^аиш вшросы ео> 
гфешшэй Иадги. Он сложные
хфод^осы общвствешсзга рщ^шт в этой 
<щзом»с^ стрше. е жштттт, щ т ш  Ы 
вщтй aces'll чедоэвчестаа й йостоащйм лз 
разнооебразлда йо э»ковоадг^кому укладу 
и гч>сударет!ае«ному устройству ча-стей/ 
тор ш?есте с те« б(щрую, пад«ук>
здо|хш>га оптамида пврслектшу нвйзбеж- 
лого п«'реу'Строй*СТ1 Я ИНШ.ВД ш  1^йОкратй' 
ческой осйо®$.

Автор сш та^Л  что сгаш »
дийсасого Ш|юаа, ос®£^ждеш?ые от &йеш- 
.шго давл^йш, С1 г̂граюпр бал&мую роль s  
‘ общш развйтш челшечества.

«Народ Идаш веегда рграя
ш |КЖ й Ш'торад как за^зоева- ■ 

т̂ Д'Ь, ^ сфе!ре’ к^жту-^^ м ш ш , Hcieyc*
- й в р о л |» д а ш !о а д .' '■, я

^ iia « o « v -o « 5 |? o to i^ ^  /Индш - >щ7#р€дет ■ 
ц:.^ :'’'Сй30га®« ,/ я-едо»е«шот#».

J. тщ: закайчйв«1»т т т ш т  гт--

' ' Кш г|: Датга - ■ octe* ■
■ща|т и

, Шдш!' » шсттт аше^
ршк, а 1Юложв!дае s iw # . 1МШ*
г т  кодсштр,як (ш ш $. 1ШВ г 4  ,й S 
|̂ зулмате 'йдаййтй, стж&тых

'. Е - с р ^ ’ 1 1 о т ш « '  e o t ^ a t  щ. йш ет' т *\ 
делыш^ &шо^ы a:&to$>a цтШфйж
?1зме№1^й- Так, ц?пр1щер,- следует т т о  
о т ч ё т ь  мм ,<  ̂ сраршы
<1Г|ш от , тотагюшш'сп Н'СШльэоват5>

iJijKrmso^'Si^-м«жду п
а  «аойж иадяе?ргаш$й1Г11чшких 

;4|Jc. -Щ щш ад?абоэд,едая щвдйского й^родз. 
Н^60й « » ,  э  взкггОйщ-̂ е 
й31пбаяее' ь у т ^ ’Ш^ппый ^ р с ю  ^  
скотх» , Передовое обшест1̂ Фа!}к>«
да<?кне’Ш |)да йййяозау ш ддай ет требоез’ 

'̂|й®||^йвдэо&апгъ н&тр'рй шг ^$орьоу ■
-AdWp ф0|йу^ 

т *<зрбаад ctmaxt' 
тШ шШ  'тщт 0^“- 

j p c ^ ‘ -с#да
д ^ н х  ш  t n p t m - ^ y 6m i§ '».
■ЮвЮ)̂ Ш!̂  ' 'Ч||(Г]!»..̂ ’ icr^ • Тй0#рь
Ф1У5 pBim^'M

.: •.: ', j[ ^

n-sfsas часть редевэщууешй шшгв ша' 
т ч̂шпеш. «Ищия *£ж о т  есть ш шгакой ота 
ежмум бы: ^ т ь » . На 1̂ ротаже№1ш трех гл2 з 
(г^швв/П, 1П н IV, стр. 27—Si?) а®то|> »е* 
следует (пал0 ж««»в с<»щ|>е**е1Ш0 й И«дш  ' » 
экономаческом н жщшгческш отношеннях 
и с теми ИНДИЙСК1ШЙ наи̂ ж>11алкста̂ шк, ко
торые скжкнны яде8ишзй|50вать щ ош ш че- 
ст й Ж- ащттшШ  сщ>ой Йшйи да  
хода тсглтт^
. « Н ^ еш  до •

детьсй т т т т т т  тш  «̂̂ гачщдх 
ЖШЕШ ш еЛ хкого общадва, к(тхрт iJ'|k>- 
й сш ш гг т  ЕЗнмпер®51дж:тнчес^ого госяод- 
стаа-. а 'т  Есто^вд^ с̂ко^о
щ хвдош  Иадин» (с1^. 39).-^ д а с ^ т  шт<ф,

^ л ь д а й  шшрес в это^ ч аед  кийг^
Д1?едет51в;шт рйзо№  ̂ 1Посши«йшй “̂ гат- 

Надш, штЛш*;
Д 2 ^ ^ : т д а т а »  ш^ютн-. 

чейкпх раэ»^<^. н з№ш?адшй^ р »  
щй дяй - щ щ р т ' Цшцш.
 ̂ В т  ф рш т т   ̂ р т ^ Ш  

о' |^.да^зйш. т т ш т т ш . "Ш
m m m m i Ш- <Шт, 

' й -Щ ш  шщщш.-. |гр«ад^  
с|1^  -#ей. Тт
t o .<«5сздтеж^во^ т о  Штт'

1' ШШ с Л д а (ш ш  Ш
Его^жейнем’ щ . щ к ет  жттьттхь. 

i  ж>ттй тщ .̂
Г ж а . Ш шт ш шщотМ ш *ш е>

1И-. XVII,
■ /дается т щ т  й  щ щ т т Ш ---9т т ^  
ж  Т ш щ  #; ф т ш т ш  ш-

т ^ т

ду Ангд^б^ к ^ Ш Ш  'Ш-.'
М'';*Шата' •#: шт%тШтшт^
<лсой :>е»|йй^Л|Сй« ’ щт
wu> 1ф^т тшттьт::т штж
т  с j^ b 6 o i:  м ; йо»вшй ш аа го^еша*

' m  т ш ш е о  ^
М 'Мщрй ■» ^т^тй о. тштт. щ т т ^-  

i  щ т ^  Шт^
 ̂ ;4 Ш ^ 4 ,;Ж 4 ^ 1 Ш  т  т т

Mmmm.wxm ш&-
■ <^Р(шадй. Ш Ш  I ' Ш  т
'тФ<т^ ̂ штт ш ^ т 0т т  'щ ш т  т  
0 Ш&, ш ф ш т  т  т Ш . т
шкк» % Афршу, Ш т т . mkm^
.тттт г  х. т ш ^ ш т
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м и л л и о н о в  ф у н т о в  сге-рЛ'МЖ-ов ()ШШ изы ^е- 
чены 113 Индии на цели войны».

Из’у^ение ообытий, овязанны 'Х  со вгорой 
ма-ровой [ВОЙНОЙ, }шеет особый Симькл для 
•судеб И'щщн н Англии в иастоящее время;

«Казжпось ест©ствекны,и, что до тех пор. 
пока Инушя лш1'ела свободы, индийский 
лзарод ш ж ет шдеяться играть сколько* 
ншудь' •неза'вп-сашую |рс>Л!Ь в мшровой пол-!!* 
тж е. Все эго l !̂эмeнйлocь за cafMwe -послед
ние годы под да1В’лени&м новой jrî poBOH <̂ б- 
станювки. Вопросы внешней полтгрики вы- 
двшудись на ае;рвый план в î a■ц'rioнaльнĜ  ̂
двнженМ'И» (стр. 475).

Кйига ш ш са1на за д а д а  до  войзш на 
хом океане. ГГр1ЕвеД€Ш1Ые -выше полоокёдия 
автора стали еи^э 6о:ж  актуальными- в 
связи с угрожающей опасностью для Ин- 
дщ£ СО с-гор^иы агрг-ссоров.

Четвертая часть кннш, озаглавленйая 
«Иадийскай на^род в двтжеши» (главы XI. 
XII, XIII, стр. 253“—584), ш свя1це*йа волро* 
су о полкт^вчеюшл! латожеаийз; ai нацпо- 
лал'ьном движения Иадии. Ав-тор оопари- 
&ает мншие тех виД'Ных деятелей в Ан  ̂
•ГЛИЯ, которые отрицал»!ь э  щхтлом  са^шй 
факт оуществоважя г̂н д̂ийокого -народа. 
Вынужденные ходо>| раэвйтия националъ' 
коах) движения в Индии отказатъ'СЯ от 
этой точки арел)К:Я, они' выдвинули «тео- 
|).шо», что рождение нацчюиальных идей .и 
1'1вдии Е^роизошло благода;ря рукоаадст.в^ 
Лзашл и что доотому ■Индия обязана Ан- 
4‘ЛИ1й ‘Сэош [рождением.

Отмечая,• что политика, основанная 'ла 
подобных oTCTawT  ̂ мнениях, привела к 
печальнш;у положен1Ш современную Ин
дию, автор- говорит:

<.iria4HT̂ Ka, файтичесйц иоощр^яющая п 
поддерж^ившощая ©иутренше антагонизмы 
и отсталость утнетшного народа н даже 
У'крейл>яютцая это эло щт. помощ|Ц свопов 
aд^raнйc^paтй’вйыix методов, однов1ре.менно 
громко провозглашая, ч̂то этй последние 
ЯВЛЯ1ЮТСЯ детальным доказател-ыством кг  ̂
способности aiaipotna к едйнет&у и самоуп
равлению, вы^шсит сама себе обвнн1и,телъ- 
ный лрйговор» (ст.р, 260).

' С б о т т м  иигересом чита-ютс-я- страни- 
fibi, пде а»то(р отмечает «тяжелое бремя 
[>ережитков прошлого» в Индии н гоаорИ’Х 
о возможностях их преодоления, равно как 
И тех затруднений, которые создадутся ш  
î TOM пути. К этим пережиткам относятся 
религиовно-обйхйнная проблема, т. е. ни- 
дусско-мусулшанскяй> вопрос, паличае кня
жеств,-, и каст.

Автор отмечает, что шреодол:ан;ию втнч 
трудно;^гей в о&ахеств-енной ж̂ гз-аи Инди:! 
оче.нь rrtTbHO ' мешает г^ыгпле-нная пере
оценка пх значения английской печатью п 
политичеокнш! деятела^н (стр. 261). В 
этой связи автор привод^гт Ч1резвычай*но 
интересные Д31ааш о шогоязы-ч^ности УЫ- 
дй)1Г. Согласно перепйюц 1921 г. (которой 
пол-ьзовалась йзаестна^я (К0!М;й)С-С1ИгЯ Саашна 
R 1930 г.),. число я-зыков, та которых гово
ря:! -в И^дий, 'равно 222. Эта вдфра про^и- 
вела тлубокое 'впечатление ш  -яа̂ фозо».* об

щественное мнение'. Между те.м среди э ш  
«самостоятельных языков» ишются такйе» 
например, как кабуи»  ̂ на котором говорят 
•всего 4 человека; андро, на котором гово
рит 1 человек; касуи, на котором говорят 
11 человек, и т. д.

На основати-ш 'салюстоятель'норо исслеяо* 
вашш этого tBOiiBpoca автор приходит к вы
воду: «Проблема единства языка для Ишшй 
.находится уже на пути ik paiapeniCHiiiio як 
базе языка хивдуста1ш (хинди, или урду), 
который принят Конгрессом в качестве 
официального пациснального языка. На 
этом языке гово:рит нлиг его понимает боль
шинство индийского народа» (стр. 265).

Автор считает, что проблема языка е 
Инда! «на практике сводится «к задаче объ  ̂
едип-еиия 12— 13 язьцков, HiS которых 9 ягзы* 
ков Северной Индтш родственны друг 
другу. Весьма любопытен факт, прнвод«« 
ыый автором; по ©сей Индии умеют чита1ь 
II игйсать по-аздглпйс'лн о.коло &,5 млн. че« 
ловек, т. е. 1 % всего населения (стр. 266).

Особое (вншакие, как ул^е отмечено вы
ше, автор уделяет индусско-мусульмапоко^у 
Bonipocy н -вопросу о княжествах п 'kacjar 
Б ЙН1ДИИ, Все эти ntpoблe^^ы, ео  шегапо 
а-втора, могут быть разрешеяш на базе де- 

îo^кpaтнчec^ ôгo преоб(разо'ваш5г ' Инднл. 
Вместе, с TCai автор ^коистатирует, что все 
эти ц,ро;блемы йрпобре^щ особую остроту - в 
последние годы п в  особенности п-о:-л», 
объявленная кокституцнп в 1935 >год̂ \ На- 
внутреннее положение .кйяжеств влияют 
два фактора; а) хснязьяи, согласно констз- 
туции, грредоставлено особое полож-гшж >" 
федерад1Ш1 и б) в связи с  констйтуцпгй 
развер^зулось Д€;мократическог дaижe»^? ;̂ 
нап-ра-влекное пропгв а)бсол1отастоко,го ре-; 
ж ш а и тирании »в этих частях Индии.

Ин1Ш1Ш ,разделена iia две част<1: Bpsn îfv' 
С|Кую Индию и кн'Яжества. гьли Tyseiiiii’̂  ̂
государства, Тузе:ШЫ'Х тосударств в Ил- 
дн’Я 'Насч1гггывается 563 -на территории 9, 
712 тыс.’кв. 4лиль с -населешем в 81 мд;г̂  
че.-ювек. Средя к*1,яжеста есть та?юие, ка  ̂
Хайдарабадское с 14-мнллионным населё- 
шюлг, (ПО те^рритории /не пустулак>щее Ита 
ЛИЙ. Но имеются п та̂ кне кн-яжества, «как 
иапример Л ало с  площадью !В 19 кв. уйлъ 
иж  ̂ горные <кн.55жества Сишы, представля
ющие собой, iB сущностл, .маленькие вз- 
местья» (стр. 3^1). '

Автор подро1бно останавл'йвается iia ха
рактеристике каяжеств, отлгечая ш  реак* 
Ш01ннук> роль в обшествешой жпзнп стра
ны, При всем деспотизме и тирании кня
зей, при TBopiLMOM ими прой31Шле ,и безза
конии в кнй'жествах. она © действительно
сти лишены самостоятельной палптачёс̂ коГг 
власти в стране: , '

«Малые госуддрсъва гругшвд-ются ibok- 
руг англкГглих полити'пе-ских агентов, Hi 
которы-к 1КН.ЖДЫЙ ^>уководпг целой rpj-nnofif 
госуда{р-тв, расположен'аых ^ различных 
геопрафи*чесК'И(Х районах. В б о л ^ . крупных 
кйяжестзах реща«)щая роль Н1Ш!наддеж|1г 
английскому резиденту» (стр. 392).

..Говоря о  политике Англии по от^ошелтаю 
К' кнЪкествазй,' Датт считает»- чт^ от' pfes- 
к о , иаментась с 1857 г. (год сшайского
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BOCCTiffiiSia). Д о 1857 г, Англия ст{>ем1и.йсь 
вшшчйть как можно больШ’е юияж^ств lio 
владения Британской имйери-и, тел1 самым 
ослабляя значение княжеств; после 1857 г. 
Ащ'лия пе!решла к политике оохрааеная 
формальной самостолтель-носш этих юкя- 
;!сес1^ .По м«еаию aBTOipa, Л1равитал>1>ство 
Ан̂ слий йсяодало при этом только из ин
тересов метрополий, колониальной политике 
которой на ле(р®ом этапе угрт^гла фео
дальные аилы Индии. После 1857 г. эти 
же силы сталл опорой Англии, а угроза 
Еоаллкла со стороны новых соцй>альны.ч 
слоев, яарод«шшихся в результате общего 
разватйя производительных сил страны. На 
этом основаштн автор оспаривает офадиаль- 
ную точку зрения, будто княжества под
держиваются в Индии т  соображеший со
хранения старин'ных учреждений и традиций. 
В подтверждение своих высказьгва-нлй автор 
приводит очень интересные выдержки из 
документов и выступлейий видных общ е
ственных и государственных деятелей 
Аш*лйй и Индия (стр. S94—397). В кзгйге 
п-риводится, между npowii, декларации? 
народной конференции туземных ш^яжеств, 
принятая в ию,не 1939 г., в которой гозо- 
рнтся:

«В этлх тсуда»рствах, к,р»упных и 
за очень небольшим исключеин& г̂» господ- 
сгаует ^ш^тый -са'модержа&ный режим, а 
них царит бесправие к налоговое бр&мя 
совершенно невыносимо. Гражданские сво
боды ^утствуют..*

На трудойые гроши ншцего и голодаю- 
щего народа гюкугааются развлечения ?с!тя- 
эей» которые щеголяют сэоей роскошью 'в 
цност^анных государствах и в Инднн. ^та 
сйстей1а не может 'Продолжаться долго. Ни 
од-ин цившьйзова^шый яарод не ц\ложет это
го твриеть. Вся логика :1етор{ш хгротестует 
против этого» (стр. 397).

Остаяавутиваясь на кошгтнтудгаи 1935 г.» 
согласно которой князьям П'редостааля'ется 
“5 мйст в Верхней салате в % мест 'й 
ГГйжней палате, автор счи/гает, что это 
мероприятие мешает демократизации госу- 
дарствейного строя в Он лолагает,
что в «йнгге»ресах объе1ДВ1веш1я -и делсократя- 
й̂ц̂ йй Индии Д0Л1ЖШ прошойтй «пол^^е 

pacтвô 0̂я̂ Ie индий1ск1ьх тузем'ных княжееп) 
» объед1меняой И'ниши, ушчтоженве остат
ков ф^далыккго гнета и едййение инд'а'й- 
ского народа в рамках поддиидай федера
ции, осшвашдй «а естестве1шшх эко:та1н- 
‘•■jeiOKHx; «геопрафшеоких .и (К|3’'льт5?|р!ных де> 
Аекаах и ^Г1руш!Нровках на^рода» (С'Тр. 403—

Рй'Зфвшеоте это̂ й .твроблег-ш автор счятает 
возмо«шьь\1 а связи с 5>3'3!ре'Шен!иеаг осног -̂ 
'плх эрдач, стоящих ‘П'е(ред Индией на ну* 
тях демократнчестного ее (грреобраэозаятт;?.

Ийдусско-мусудьма.Н1гкой - проблеме, иди 
рел'вгйозно-общтаному вопросу, автор, есте
ственно^. у дадяет мшлго внима1нйя. КоН‘Крет-
HOix«y anaj ĉssy дайното Bosnpoca автор щ>еД' 
'1<осылает историзческую оправку,, а з . кото
рой iEi^iio, что ф̂ичи̂ ны йозникковеиия релч- 
гпотных и ,расовы1Х 1Коафлш{Фов «'[тоютс:! 'не

3 рз зл iDMHs I (К у Л ьтур, обычаев ч1 ре^жий 
.̂nayujjcLK до соседству народов, а s  содн- 

ально-лодатйческом с1]рое страны.
«В Шиши, соглгоыо jiiê perajcji Ш31 г.« 

насчитывается 240 }&ш. «ндусов, т. е. 68% 
всего населения. Из нш  в Брнтаноксн Ин
дии — 178 -шш., составлятощнх там ио.5% 
населен-ня; в туземных княжествах живет 
61 мл'Н. авдуссв, составляя там 78% «а'сс- 
леаня.

Мусульман засчитывается 78 хглн., то 
есть 22% -всего населения страны. Из них 
ка ДОЛЮ Брипганс-кой Ииднп трг х̂одвтс'-! 
67 млн. {24,7%) и -на долю тузгмных госу
дарств 10,6 млн. (13,5%)».

Азтор делает очень интересный эксху5>:’- 
D 1Есторию Инднн за лос^днис лолвекй. 
подводя читателя к твстокам:. двух круянек' 
Ш’ИХ политических организаций в Индии: 
Нацпоналыного конгресса <и Мучсульйшь 
ской лй̂ '̂ и. Первая, предста.вл5шгцая собой 
общеиидяйскую оргаиизацню, быси образо
вана в 1885 г. ffijpH >С0|Д&ЙС13ИЛ анг-.дичанинй 
Юна, занимавшего крупные адмшистратг^в- 
ные >шсты в Ийдш до 1882 года. Автор 
считает, что англ>ичан-е содействовали орга- 
кнзаиш! Национальиого конгресса, исходя 
из того, что i& стране 5тоднялось тогда ла- 
ццоналыЕоэ движение, которое они сочли 
необходамым в>вестпб в соответствующее 
русло. 70-е годы прошлого столетля был}? 
годами тяжелых л г̂щеш1й н голода в Ип-| 
дшт. ПринюсшиЙ огромные бе<дст.вйя голо.”; 
1877 г. сознал со второй афганской вой  ̂
ной. ВспыхЕушхне .в Йндаи беопогр5да-я по* 
давл'ял;йсь силой. Именно в этот мо.мепт 
Юм счел Î■IeoiбxoД'ИмьEм содействовать орга
низации ВоеишщЕКмютч) ffiamjouajaaoro кон- 
грегсса (стр. 279).

Мусулыланжая ш га была соэдаяа в де- 
каб|й 1906 года. •

Как отмечает автор, это произошло « 
хюмеят шдъеак! шрвой вол-ш вациональ' 
tioro двтаеш я «  объяжле(Ния <»еекугорых 
коню тцтуциошых рефо(рм. Мусулылащжая 
лйгл' дол^кна была йц^дстаэлять мусульман* 
К'ндйя как самостоятелывую релйгшзэную 
общйнУ' 1Ш1 куриао, принимающую участи(  ̂
:ч выборах <на общшной осндае:

Относительно акта гоннзльа ме(Ж1ду усу- 
суль1ьа!на!ми -а нндусам^н автор, cecraoiBisiBajflCb 
на отчете комйсшя Саймона, щ)йх<дат к 
следующему выводу: I) аяттагокнэм щ)еоб- 
ладает ‘Не tiia территорий .шадийсзсих тузем
ных княжеств, а а Бритаас>кой Индии, 
«хотя населению -hocttt смешашый хаграктер 
п обеих этих частях Индия я граница ме
жду (НИМИ 'носнт чието ■а‘д1мкншстратив(иый 
x̂ pafKTepŝ ; 2) «в BfpiiTattjioKoft Иад1'И: оанп 
поколение тому ?шад... йшвражен-ные 0 Т«10- 
[ценяя ме>жду fpg»OTr»03«MMJi о!бед'Ш1ахй;. 
угрожающие граждайгокому миру, и̂м-ели 
!Гг?что(Ж:Н1#  .\?асшта1б  ̂ (стр. 406).

Анализируя яндусско-мус-ульмаские отно- 
шешя на протяженная почти шлстолетия, 
автор убедгтльяо доказывает, что этн от
ношения обострялись главным образом в ре
зультате да\гешательстоа Автор среди
д-ругйх материалов miinpiyeT янсьмо лордл 
Оли з̂ера от 10 июля 1926 г. в локдонскя{? 
«Тайкгс»: «Ня одан человек, хорошо зна
комый с ннзпй'стами делзми, пе
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отрицать, что s  кзругах а»гл>ийско5ч> чйжув« 
яич-есгва в  Индии ор«обу1адают твндвацип ^ 
польау мусульманской общ^кш» Этй тек- 
дащйя часгнчйю ооиовываются на более 
тесных симпатиях, ио главным o6paэo^r 
стремлении 1кшольак>вать мусульман в ка* 
чес'п&е иротявоаеса шдусокому наадовайгвэ» 
му» (<гцр* 408).

А»юр считает, что эта шхштша палучшм 
свое отралсшие в йьгбсирной системе ® ИН' 
дни — в  $>е>фар1!е М<>рли-Минто — н ослож
нила иадусско-мусульмажкие откошения, 
причем эта система в даль-нейшем леглл 

. в основу закона о выборах в коаституции
1935 1гчхда.

Осэещая стнотеяйя тж лу Нааданаль* 
Н1ьш конгрессом и Мусульманской ляьгой аа 
протяжеиш алшгих лет, начшая с 1906 г.. 
автор доказывает, что 4^ееются асе возмож
ности преодолеть авгтатонвз^! между йими. 
Уже в 1913 г. Мусуль>1айсиая лшга всту* 
ш ла & переговоры о единстве с 
кальным конгрессом, а в 1916 г. это един
ство было фахтичесвк достйтйуто ва «̂ 1ук- 
коусоком шнгреосе»

«В (Послевоешые годы, в  момеоты яа- 
uv^ajibosoro зюдъша, тодш , охваченные 
эйтузиаамом, демовстрзфовалй иа улттцах, 
приветствуя единство индусов и мусуль^ 
ма®»»— гово^жт автор {ст|р. 412). К соока- 
лешй), -эта наст1роевшг т сс  йе аа-шли 
должной оодде(рйоки у руководства обЫх 
оргадХ'Шадаай, которые 0родаал;жа/н дер
жаться оеааф1агпш>1ХЖшчэ шршцшш.

В 1925 г. была c?MNB5ra3oea«a эо исейн- 
дибскюм масштабе аю11еюв|Я орга^вшзаиля 
Хшду Мах8са)бха, «вторая люлоокола в ос* 
йОау своей деятелыюсти релш'®оено-об- 
шишый принцип. Таким образом, общинно* 
се11-2ратастскак теадешдаи ® страде ухит - 
лись. В даишйе&вем аидусско-муоу^вшан- 
ская роэаь ар^Ийекш немало вреда интере* 
сам шадиййкото аэрода. Наднотяьнъгй 
кшгреос» отиосясь отр1щатвльз?о к трактов^ 
ке обтит<жо вощроса » духе ко»ституцйя
1936 г. (»ведейной в действие <в 1937 г.)» 
ва своем заседайия в Харшура в 1938 г. 
з а ^ л :

с.,*ИЗ|Мшеяйе или aasryjwipoaaiiiae |решешл 
по общин!Ш>му вопросу может прошэойт® 
дащь на ос®ове обоюошото согласш ш т - 
’Щ&сл^ашых стороя. Ко(нтресс всегда 
ветстаовал и готю© йспольэовать люоую 
воамюдаость осуществить тажую* ггерем ^ 
с обоФйдаосо согласия» (стр. 415).

Дггт p«0CMattp4№>aeT ггу ,реэол«адю как 
стрешиаше со сторошл ее авторов «ийти 
раврмце^ие ошсь деликатного aonpotca ssy- 
теле разу?мяюсо кшвромж^а. Одаа«о к<̂ >ея- 
вое решение ^вопроса <ж,аад1т в дем^ра'* 
тиааций ст»раиы я  в к широкш
массам, со^увствующш eiiHecTBfy, а ее 
щшаому (Овиаратаз^.

Автор вьноказ^вает -мвегше. что «егфа- 
!3!йльио утэернсдеше. б^дто Мусульш»екая 
л-жга пре^!^тввл«ет '.т& 90 йда. шещЙокнх 
му-судемаи. Он счюгавт, ^ о  30% вс^к

тут 9в Myeyyi^ 
манс5Сой .пиг<Л «  шдд€^хн5Я»акур Конгресс,

Момины, насчитывающие 4,5 мяк. челоадх^ 
имеют свою opraiiHsaimiOt основадную % 
на общинно-релагиозаых прйицндах в вы
двигающую демократические требовавяя. 
По мнению автора, «к самому Конгрессу 
примыкает гораздо больше мусульман, чед 
ко всей Мусульмаяской лиге» (стр. Й1).

Трактуя мусульманскую п р о б п ^  кш 
дробл'^у политическую, авФОр вааесте z 
тем останавливается и «а социэльйо*эко!к^ 
Ш'ческоЙ ее стороне:

«Позади о5ш»шш:ых ашагоншмов... дакат 
соцнальяо-эканошчес1а1е фа)Кторы... В Бей- 
rajBHH йли Пенджабе к «адусам пршадле^ 
жат богатые помещ^их, предста®ителй тор- 
ixteo-ростовщйческш: кру^ч>в. Мусульмане 
по большей части представлены бедаыьга 
»рестьшаш1 и жшкникаш. В других слу
чаях мы встречаем круоных мусульмайсаыгх 
1юмеадйк5а8, кото^кле находяггся в окруже* 
шви индусских крестьян» (стр. 421).

Отсюда &BT!cq> дс1лает вывод, что рааре- 
шейие обшшнькх пр(>блем соответствует 
интересам соцдалыното и экономическ-о ‘̂0 
прогресса страша (стр. 422),

Заачйтельную часть реденз-ируемой книге 
занимает вопрос о ноеон конституций. Это 
му вопросу автор уделяет две главы 
(XV и XVI, стр. 423—475) Вначале ав
тор дает штересз!ую »ст01:тчвс'кую сярашу 

эволк>и>ил в повдтшсе Aiimim  по отно- 
шенйю к Иддии. Автор приводит выскаавь 
ваяия Маколея, заявившего в июле 1833 г 
т Палате о$щш, что шесто в Англии т  
считает воэмоЖ(Нььм дать Ивдаи дредставиг. 
тедыше учреждекая.

Автор иодчеркйвает, что s  аериод клас
сического лкбераливма 'р|уко®од.йггела анг
лийской ПОЛ}£ТШ№ !Н6 СЧИТаЛ'И ВОЗ>МООКОШ1 
осущ ест^ть ког^тшуционвые ф01р1мы упраа̂  
ле̂ ния в Ищют. Точ№о так же в вача̂ ве 
XX в. и «акан-уне н^аой мировой войн» 
гооудз1рствешые деятеле и лреДстатвйТел» 
крупных полати!чес.ких аартяй смжали ве* 
воэможньсм ставззть вощюс о  коастшгудр 
для Индии.

с  1917 г. *гюзйцйя А ж лт  в а-соль а о г ^  
се ii*e«»ieT*ca; введен^ па^рламеаггских уч̂  
режздеяий 8  Индии декла^жруется км  
цель аравител-ьства. Автор счат^ет. что, втв 
перемена явилась результатом влкяная 
внешних собы^шй.

Р»йьше чем перейтя к изл<ще«яю юоа- 
стйтуцношшх ре<^рз4 Еа^шаая с 1917 
Датт перечисляет важнейшие ме1ройраятвя 
английского щ>авйтельства по отношешю к 
Ишйя начнаая с 1861 года.

В 1861 г. закш  об 5ГНДИЙСШХ советах 
предусм|йгр«ва4Г ’ дооолнательное ^ д е я в «  
6 яазшчаемых иеофицаально чл̂ е̂ юв Заяо^ 
носдательного -боаста гарл -вице-короле, сре* 
Д|1  яйх яеск05лы£0 вядийце»., В 1883— 
1884 тт. ш  ос^^ве за^сона о  местном са.мс- 
управшештн был введвв ре^даиоэш^щйн- 
вьЛ прэшип в м^щи^вшздатетах, а также 
созджйы селм яда палаты и ' о®р^жнь№' т -  
а е ^ .  В 1892 г. т  ос»о»е зш ш а об

 ̂ Щ рецензт^емой «ни^е» 9o^K nfo«v, 
опечатка: указано 4f млк. чедавек.-г* Г-
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дяйоккх советах было из&рано 5гес1:олько 
ч̂ енсгв провйшциальных законодательных 
собраний, избираемых косвенным голосоеа- 
на&м: <Эти дровиндшлын’ые законодатель
ные советы >3 свою очер^еаь -иь^йрал’и чле
нов в ^аконодат€ль!ЕШЙ совет л»ри виде- 
Kqpcwie» (стр. 4'28). Наконец, в 1909 г. Оы- 
ла проведена реформа Морлй-Мннто, за- 
клюадэщаяся в тштч что устаноалены 5ылн 
вы̂ Зоры (частично 1Косв-&н̂ 5ые, части'чно npia- 
мне) для болышигства членов П1роаики;и- 
альны*х заяоойюдательй'ых советов и для 
меньши5нстиа законодательного совета ари 
в4Ще-корол€. Ф-у^щйи этих органов были 
крайне 0 г'ран'ичен1ны; они не и̂ меинн ира.аа 
контроле над адмашщстраахией п фивансаш, 
:> в*ице-король ше:? право наложить тто 
гл решеиня srtu  органов. Тогда же 
введены в йэб^!paтeJгькyю с^истему отдельно 
лгусульма'нск:ие ку!рйи.

В результате гагр©-ой лжро®ой во-йнн» ког
да поднялось .нaшк)lнav^ьнoe дв-йжеяне в -ко
лониях «  наряду с другими демократ1?че- 
с»кзш1 требоааН'ИЯ\5И стал очеяь популяр* 
«Ы'М лоз-уяг «CaiMConpsflevieicHe ;на*родоз», это 
яв1й1жение коснулось и» Иедий, В 9тих ус- 
ЛОВ.Ж английское яравтггельстоо деклари
ровало 20 а&густа 1917 г. свою ‘iiporpaMivfy 
яо отко1»&»ик> к Индии:

«Политика тиравятельства его вежичест- 
ва.» направ!лта .на укрепление шдинских 
элементов во всех отраслях адманистрацна 
и на постепенйое развитие органш са^о* 
уп;равле!Ш1я. с целью постепееткого осущест
вления пред ста вйтельного гьра-вительства в 
Ин'Дйи как ' леотделкм^й части Бриггагиской 
йдшерии... Английское правгителъство я пра* 
внтельство Индия, на которых лежят от
ветственность за благососюяпше и -дро- 
пресс ййднйкжйх народов, долошы су
дить о  сракш й масштабах кажд<кч> и р о  
движения влере!Д» (ст̂ р. 431),

П5>аводя те»кст этой декларацш, автор 
C4JirraeT. что погврежию^у оставаж:я опор-  ̂
ным вопрос, чтб понимать под «яредставз!-' 
tê ibffiMM пршйтельстжхм» к когда «Екдаое 
уп5>а-в1Лвние» б^ядет агаедеао.

Ч ерез. два года даоле этой деклар^цнн, 
в 1^19 г., ^ыш 1ВЫ)}>а)боа'ан захой об уп^в- 
лший Иидшй. нзвестанй «ход яазвэшем  
«закова Монтеа*ыо». во ш ш и статс-оезч^>е- 
га^я Авдшш, пр(й котором ст был взеде»  
г  дейстш е. Однайсо эта ^>ефо(рш Koceyjsacb 
только ггаров.шц.иаЛ'Ь*ного уаграшенПкЯ, яе аа- 
трагйвая цент р̂ал-ыного* Xap^teip^Hofi «чертой 

■'эакойа яш^тось 1&8е-Д‘Шйе сягстемы 
JSOŜ EW, т. е, дэоШюй отаетствешкют!» 
лшвкяЬро® щ йровяшдах: одш  (здражх>х* 
раиения обргезо^^нвя) ог®етс‘т®е®ш 
прови:нпиаль11ы;м за(кш0 датель1ныаг с<»б5>йй̂ '- 
ем, др-угие (ведаю т-е п-ош-ятшей. эей№1ль«ы* 
м'л татогаш  «  др.) — перед дрошшщаль-
ним давЙТ«ЛЬСТ»ОвЛ П|РЯ губ&ршто^ж А»* 
Toj> чго  эта реф орт с «а-мрто
нач#Ы’ fesKoe гаедоволь1ст®о в Йп- 
Д1т , ' > ; ^ ^  ^  а Аягл»й, Чере^ 15 лет 
систезгЕа. >рркдена г^вшшьЬтаетаюй 
комйссней Саймояа, тгредложившей ’В»е<̂ ти 
в лраатшцй'Язг <̂ те£М»у ед15я<^ ответствеп- 
костя шдийок^ш m ^ S i прозш^

диальяым собрашем. Права губернатора 
излагать вето и а-водить закона, не про- 
щедшию че1рез лровс^нциалшое собрашк, 
ocтaлifcь 1не иэме нейныавй.

Принятый на основании доклада ксжнс- 
cp*jH Саймона в 1935 г, дравательстэеяный 
закон об упраалеша Ивдией (The govern
ment of India Act) л^дсгаэлйет собой но
вую К0 нст«гтуци10 ИнД1йь. в&еденяую в дей- 
CTB̂ i-5 в 1937 году.

Новая й041ституц‘ия сосгш т 513 двух час
тей: ожюй, касающейся уцр-авлешя в тдо- 
винциях Британской *i другой,—
касающейся федерального^ или аеятрально- 
го улравлешя.

В связи с тем, чтэ з-эпрос о новой ко?<- 
CTJiryuHH Ивд1ш ст:1л в дент^>е «кхшгчте- 
ской «борьбы в cT̂ paiic s  послелаае годы* 
автор дает ей нолроб-ныл анализ. Надйона* 
листы в Иадип по-разному о-щюсятся к 
разделу коястсгтуцигг, касзюще(М!уся 1фо- 
ашщиального ул^раплг^жл, к к фед^ральаой 
части «0 йкт1итудл:и. Автор объясняет это 
различие отношений тем. что новая койстй- 
тушия дает возможное гь шинйсшм ш ш 1ст- 
рам в проэкицилх сссЛа не вшюжшъ 
функции ираз^1тел±1стаа, то .ипрать отйосй- 
телыко ж>Л‘гз!!ую р;>лъ» (стр. 452). Это 
было доказано, по mii-juijio автора, деятель
ностью вровйищмальиых П‘ра&нтел*ств в 7 
КЗ 11 а1̂ >о&нндйй, где у  .власти оказались 
мнанстры-коягрессйсты после выборов в 
П'ров.шциаль'ные собракшг. В свази с этим 
Датт говорит:

«Образоаате в важнейткх прогаш*ипях 
>шн«стер1стз  ̂ о^й|рающйхсп ка Колгрес^:, 
представляет собой важный шаг HariHOiiû ’ib- 
1к>го д&шкешя вперед*.* одиз1?о б01рь<ба за 
саАюу1фа[Вяеш« еще остается влереда» 
(стр. 4о4).

в  scHSife щхшв>е̂ внн ш^гересные дш ш е, 
ха.ржте!рш'у1Ю1дг1е участие яаселеяия в лро 
гинциаЛ‘Ыбы.х выбсфаос и состав ifi.poBt!iHun 
альных собрший. Всетч) избирателей в 1 
П)ро13}1!?щ1№Х Шаддй насчитывается 30 
чел,, т. е . * и %  jBac ŷieini5i. На основа(ВШ 
П[>04Ш10Й коястагтуцш МонтегькьЧадасфо^»- 
да цасчятьввалось всего 2.8 мда. яаселешш. 
Во scex закойодательеь©:. оофаяшях про- 
В1ВДНЙ «асчшгывается 1585 к ^ т . О^гШ'О 
«исбохтЬ̂  — 0Т5ер41Тьак иоего 657. Осталь- 
Hbje сйе рас1П|рецеал€«и ш  о^йдшшьш щ щ т ,  
предосташгсны касФе неаршсасаеиш:, ira- 
д ^ с я ш  х^яютйшам ia т, д.

Резко о1р9№ательшде отшзи»1ше ?щд«й- 
ской О1бще>сУШ0 н®ос'Рй к феде'рщыиой-^астя 
ко1?стат7цш автор обшск?йет п,р&жде всего 
техг, что на оешванш йоэо® коястятуцш 
остае-рся ^...делевше Йадш  »п
Г0 ГШ1 ш>е.имдаесх&ешо мелкйзс госу»да}рстЕ.4. 
pa3v’X‘&niefH4?e ее т  д&с оогвефшешто ^злс?*гные 
а'даптки1страт«?5{Ше системы ■■ (Брдаггшс'кую 
Индию н кияжестоа. — Л  В.), пэ которых 
о д а  1к»йр;1дайет ЬЬ%, а другая 45% т ед а -  
тор!й1й ffi пранидн кото̂ зоаэс яере)Секают: т̂1 
друг с  ^ipiyrw, 'образуя невероятно сло;К:}ШЙ 
це^>ртлет, всареяй эс5ем о«шдадмым сообра
жениям reonpeKjHi'ife'CKoro, ?кшомич?ского. 
paicOBoro» |Л2й1?пшсгич^ёкого иди ку^тьту-рпо- 
го порядка» (стр. 441).
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И в эш х уоловиях вэодятся федера'шв* 
ные зашнюдательные органы, в которых 
князья получают бсульш-ив воэмшсаостл 
вл51ять на лсмштический ст]>о(й Б1ритянсхой 
И1йдяи, в то ;в!р>емя как ах ?Ш|Яжества ос
таются вне влияния этих федеративных 
учреждений. Из 375 мест в федаральдом 
собрш м  125 предоставляются князьяаг, а 
из 2Ш мест в гооударст'ве'н.ном сов-гт-е 
к.н,язьяим шредоставляется 104. На эти л?;̂ ста 
князья 'нааначают своих депутатов. Про- 
анадази-ровав систему выборов & федераль
ное законодательное co6jpaiH,ne, автор ap.ixo- 
дпт к выводу, что дажакой потттес-тй 
РУ’ководгггель' Й1ГДЛ0, даже если он будет  
с'лпраться на волю воего па^рэда, -не мож е̂т 
получить больше nipimetpHO Vz голосов.

Вот те вопросы федеральной частк кон- 
•:тптуиш1, которые вызывают, по шению  
автора, отрицательное отношен^ье к пей со 
отооояы общест-вешюго мнения Ишдяи.

Сюда следует -црйбашггь -еще и то, что 
п конституции 1935 г., как и в прошлой 
конституции 1919 г., о  статуте долшшиона 
л ля Индии совершенно !не уао^шйаетсл. Вы- 
яэи!Н1утое же ттребоваше, чтобы констгатудни 
1935 г. -было очредло^таяо тгредислоше, со 
держащее ясно выраженное обещание 
статута додиш'иона для Индшт, бытго от- 
1’:лонено. ^

Ны1ншьня!я война застала Изадию q yicj№ 
8ИЯХ все более обостряющейся борьбы 
вокруг sc-eix этик вощх>сов.

НацйшашьИ'ЫЙ Konrpecic Ивдии, как из
вестно, в 1939 г. решил отозвать своих 
членов <113 провинц'иальиык «.адиональных; 
coGpaiHH-S, а LVbHH-ncrrpaiM 1П|ровинциальных
гг.раеительств оредложмл -выйти в отстадл^ 
Все вопросы, касающиеся у.п;ра.вл!ешя 
дней, получйл'и .в услоы1ях войны еще 
ббльшую остроту, так как необходимость 
мобилизации лкудскш, моральных и мaт^ 
рца1льных ресу'рсов страны npHAawia - еще 
больш-ее значение iBonjpocaiM уи^равлешзя.

Изучение кнйги Пальм Датта помогает 
лучше понять' смысл происходящлх IB еа- 
стоящее :в<р©ш событий в Индии. Слож
ность тюложения за'ключаетюя в том, что 
раз|ре1шеи'ие освсщен1РШх автором щишттиле* 
OKZix всшросоз iB Индада затрудняется в  иа- 
стс<яще.е время гнепоаредст'веижой угрозой 
агрессж со  сто;ройы страт оси. Между те-̂ i 
Ильенко эта угроза треб^^т бысггрейшего 
раз(реше!Еая гнааревшьх -еще до  войны поли- 
Т11ческйх проблем. Отсюда и вытекает и:- 
клк^чителыная !Т7а1пря̂ /К̂ шссть обсташвкп в 
Ипди(г. ,

Лроф, Г. Войттшй

MEDL1C0TT W. British foreign policy %1псе Versailles. London.
1940. VIII, 316 p.

М ЕДЛИКОТ У, Брит нст я внешняя п о ли т и т  после Версаля, 
GOOCH G. British foreign poJicy, 1919^1939. ^Contemporary review», 

October, November^ December 1940: January, February, March, April, 
May 194L ‘

ГУЧ A  Бриташсая внешняя политит, 1919—1989.

Новые работы двух английских "историков 
посвящеяы одной теме — внешней политике 
Англии. Не приходится подчеркивать инте
рес и важность этой темы и особенно зна- 
чеяие исторического двадцатилетия, которое 
описывается обоими авторами.

Первый из авторов, Медликот, сравни
тельно недавно выступил с большой работой 
по истории Берлинского конгресса — «Бер» 
..1ИН0 КИЙ конгресс я после него» (Лондон. 
1938). Имя второго автора очеяь хорошо ш - 
весшо историкам международных отноше
ний. Гуч — швддовитый писатель л публи
цист ’(он является соредактором журнала 
«Contemporary Review»). Русскому чиггате- 
лю он хоро1Ш> знаком по его работе «.Исто
рия сс^ремеиной Европы». Более всего оп 
известен как составитель, совместно с по
койным Темперлеем, многотомной публика
ции алглийских документов о происхожде-
ТШИ 'ВОЙНЫ.

Авторы по-^разному подошли к своей tq  ̂
ме. Гуч дает общую картину внешней поли
тики Англии, касаясь дочтаа исключительно 
событий последних лет; только од?у главу 
он уделяет двадцатым годам. Автор стре

л^ится указать пааравленне событий, сделат!  ̂
выводы, извлечь уроки.

Медликот дает общий, популярный очерк 
английской внешней политики за истекшие 
годы, стараясь охватить все важнейшие 
факты этого периода. Несмотря на очень' 
небольшие размеры его книги ему удалось 
разрешить эту труДную задачу. Изложение 
в книге сжатое и ясное, конструкция книги 
простая и стройная.

Совсем иначе обстоит дело с попытками 
автора обобщить материал книгл, дать свое 
объяснение событий. Эти объяснения никак 
яе могут удовшетворпть щттатели.

Весь послевоенный период английской 
дипломатической истории автор делит на 
два крупных этапа* «Победа, одержанная в 
1918 г.,— пишет автор,— дала Великобрита
нии безооаоностъ и увередность в себе, ко̂  
торые длились до 1929 г.» (стр. 4). После 
кризисного периода, длившегося с 19^  по 
1931’ г., в английской внешней политике 
«ачЕнается новый ©тап. С одной старояы, 
ей приходится иметь дело с  «яедовольны-
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ми» , державям11— Германией, Италией и 
Яаошей, OTitpbiTo neip€смотра
зсех лирных договоров. С другой стороны,
3 салу обязательств, налагаемых на А.нг- 
Лйю ее участием в Лиге наций, а также 
еще более в силу настроений английского 
общественного мнек1гя, для Англии закрыт 
Путь «и к вооружению и ко всяким сделкам 
н коо>Ш|К>мисса̂ 1 с 'Н'едовальлшти л агрес* 
сйвйымй державами:*- (стр. 4). В результате 
этого шутреинего противоречия н родилась, 
как пйшёт автор, та 4:крайне осторожная, л о 
всей щдямостн нерешительная фаза бри- 
танекой внешней гтолит}^ки> (стр^ 4), кото
рая продолжалась в течение всех трндца' 
тых годов, вплоть до самой войны.

«Ключ к понйманию английской внешней 
цолитккц поСмТС 1919 г.,— пишет автор,— 
следует,, пожалуй, искать в протиеоречт!и 
лшжду идейностью и (реальностью^ {■стр. 5). 
Под «И)де^ость«» asBTOp понимает наст|раг’- 
ЛИЯ шарокйх масс в Аяглш, требовавших 
решнте.ль1)0Й м лоследователь^юй внещн-йй ■ 
яал>итнкп; «реальностью» ■автор называет 
дейетв11тёль:5у50 полйтидсу правительства, 
«Треэвыг и «е очень наделен!»ые вообра^жо- 
ьием брйтай'скйс ярлитикй этого перио
да,— тщшет автор,—’не шглп донять, ка^ 
кой мощ.!юй- eiwofi .мюжет отгазаться л'ябе- 
рал Ы1Ье общее TTtemiO’e мданис, w предшэ^члн' 
jvrHopit,poBaTb $iy силу» (стр* 9).

Несомненно, противоречивость английской 
внешней полит1ЖН подмечена автором вер
но- Но об'ьясненне этой противоречивости, 
даваемое автором, ничего не объясняет.

Конфлхвд межд^г-. идейностью и реа«̂ 1Ьно- 
о.тью, как будем называть вслед за авто* 
ром  ̂ две ' ра^тлййской в^нешней тгш1'П-
тиКй, ироЯБЛялЬя ка хгоотяжешш всего по
слевоенного первода, йо особен1но заметен 
1DH. стшл  ̂ после прихода к адаста ® Герл^й-'' 
т ш  Гитлера. Де>ж> объясняется весьма 
Hfpocxp: кекото^рые реакджш-ные круги в 
Лягдаг решйлй кспользозать бешеного фа- 
тщ'стского з,В'2|)я tipOTim «бол^шевуютск-ой 
шаоиостгь к 5Тредоста>в11ть >sry с этой це
лью "свободу '^ук на востоке Европы. Од- 
F:aivo сасазатъ об этом днглн1ккому народу 
открыто ^акдтанеры, коне дао, не реша- 
ЛЙС1?. fto3t;0'Vr}̂  о:ш на словах тзыетуналч 
ЗА ,Лдау гищий, за 1содаект1т в у ю ‘'"'без-он;а'С- 
?1с^т!>, за отпор апрессш. Ш  де1Л̂  они 
Ш сговор с агрессором. Такова сущность 

г1рг;К:ду ^^д^ейнфстью» п
ЯОСТЫ0>-

Э т о т . конфликт проявился особенно ярко 
що время захвата А блш м ш и Италией. Аиг- 

реакция не решалась ссорнтьсй со  ̂
друго^^» — МуссоЛ'ИЕш,— ш . II не 

рдшдда'сь .открыто ему. помогать в захвате 
Результатом  явилась краШхе пу

таная, вддаи^л^ая лйнйя английской детло- 
матш1 " др01^жен1|3н всего «тало-абнсснг^ 
ского конфликта,

И сетаф й 'Ш 3 5  т, м е н у ж  Л«гй апг' 
Л1|йский делегат заявил, что А11Глйя беаого^ 
ворочно поддержит Лдау. А через три ме
сяца ннглийещй м(инйстр. прилаг^е?. руку
к сделке ЛтМ Я  с МуССОЛ|й'Нй: «Ta:..lb4HGifHH
империализм ,вй15де подарка. ..получал боль- 
i!i у 10 Ц П С гь ещ в, р о й ж  Д|?Ж?о"й '. .Лб^сг и -

ини. 1о /ке произошло с санкциями прогйв 
Италии. Все прекрасно знали, что .Муссоли-- 
ни крайне нуж дается в горючем, и стоит 
ему л е  дать нефтн, как он вынужден буД€Г 
умерить свои апеткты. Но именно в н е ^ й  
н не решились отказать Италии, Санк1уш, 
наложенные на другие предметы, не л&т, 
разумеется, никаких результатов —  М уссо
лини без помех закончил свою кам паш ю  в 
Абиссинии. Английская peaKixirH, однако, 
объявила, что в неудаче санкцнй виновата 
Лига надий. Она стремилась ослаблть и 
дискредигировать Л игу надий, 1̂тобь1 легче 
было проводить свою политику «умн|Штво» 
рения» и «невмешательствам.

О политике «невмешательства.^ автор го-
верит только мимоходом. Но ПОЛИТИКУ
-к.у,м1иротв0:^ '̂ния» он, очездяо, цел'жс^ раз
деляет, Только и этой защите ему йе 
удается свести концы с концами, и защита 
получается не очень уда^чная.

Устуичивбсть в отношении йта;1ьянскаго 
империализма, по словам автора, настся- 
тельиу диктовалась обстоятельствами. «По* 
лптика санкций,— пишет автор,— могла за 
ставить Лш'л^ио пр51ло}{тать усиж я, 1штс* 
р-ые, может быть, и были etl иод с ш у , ео, 
во всяком случае, ослабили бы ее ресурсы: 
йойна в Средаае^пЮ'М море, вероятзю, осла- 
J5плa бы Францию, Италию и А нгш ш  на- 
столько, 11Т0 они не смогли бы создать эф* 
фективиое препятствие германской или воз* 
можной японской агрессий» (стр. 187"~188),

Такой мотив, которым руков^з-дилось, ш  
М1ШЖ1Ю asrapa, а^нглийскод <прав.яте!ЛЬСт.во 
й его у с т ^ к ч я т й  политике ^ от?ношей:№ 
Нтал-шг, Оди-ако тот ж е аргум^^г авто^^ 
вытаскивает че^кз ^^ескадшо страадц, ког- 
да рн  го®о|УИт о  Т1!ричдах. устуш ж в  0Ти4* 
meimi. Гер^щиш. . «К ш т ащ . 1ШВ г.,— шг- 
шегт автор,-- А в гл ш  ■ яр-ихо-жюсь ш^ггь 
дело с более . М€1ыее неш зсредетве»>й 
угрозой для ее т т ерт  со  1СГоройы трех 
велиших . держ ав — Гср(\ш »и, шжлй'Е: w 
Ягю№ин. В этот момент подит1шскйе, 
ные II Эткошомическаю ресурсы А нглщ  былж! 
недостаточны дл^я того, чтобы она ш>гла 
воевать с  н.екоторым'-и на усвех
оди-о'времеи'ио. боле® челЕ с  одной ш  
де.ржав... Бы ла ', .еаст'о-ятельно ..иео#адй'Ле!> 
сделать и-шытку уирйгтакть 
дя ; к .соглаще:-шо,. ш  зфайне^ :,..с ..оД̂  
н ш  ш  зтих п р ш т ж щ .  
надеялось ш  то, -что .щ. Ещют,- :ж [т  ^  
АзШ1 ему удастся ш т  без
Я'поикя оста.вал-ась самой спгршя^ой 
угрозой для (етр, 2Ш). ‘ '
. Ит^к, устуатш. , в ' Е вр о яе . Англия была 
вынужденна делать, исходя из стратегия бу
дущей. войны на Дальнем Востоке. Но кт  

в т а к ^  случае объяснить политику 
«Л|ЛЬНеВ'ОСТ5чпОТО уД£'П'рОТ.ВО̂®Ш1Я», ЕЗЛ«1Га€-.

ав'фром в отде^шной г л э е  книги? Е<-'- 
лм Лнглзш усту{1йла & Евр(жш, чтобы быт& 
сильнее а Азии, то для чего же она усту^ 
нала в Азии? Приходится, сгрнзиать, что 
<ушрода5рс11не» © его епещфпческо^ вщ^'- 
женш1 тек лет являлось «ун1:гверсальным> 
арвнй^шом анГ|ЛййСкой пожтик|>г, .

В последних главах своей книги а-втор яз^ 
лагае^ событкя. непосредственно ■предшест
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вовавшие началу нынешней войны. Эта гла
вы, пожалуй, самые слабые в книге. Един
ственным нсточнакоы» на котором автор 
строит свой рассказ, яаляются официальные 
англййские документы. Сам автор по1гамает, 
как тгрудно объяснить Мюнхен и асе собы
тия года. Поэтому он пытается уве
рить нас, что политика «умиротворения> 
оконч51лась «летом 1938 года». «Политика 
нацистов к концу лета 1938 г.,— пишет он,— 
содейстоезла зтримнрешио между 
стью» и <реаль«остью», -ибо она, по словам 
автора, «привела английский народ в со- 
стоядаш HenpHLMHpHMoro раздражения» 
(сггр. 9). Здесь у автора грубая ошибкз: ни 
для кого не ceapGT, что политика <кумкро- 
творешя» продолжалась до конца l̂ З̂S г. 
(Мюнхен) н даже в течешье нескольких 
месяцев 1939 года.

В оА^юм месте кшпк у автора вырывает
ся восклй'Цаш^е: «Действительно* конечные 
цедй П0 ДИТИШ1 Чембе^рлена просто темны» 
<стр. 221). Одлгако он тут же спешит от
вергнуть предположения об аа '̂пнсове'гской 
аапрамешостй этой патм̂ тадси как «н^есо- 
стоятельйые?  ̂ (стр. 221). Прншсмая на веру 
]3ргумштацню мкдахейде®, автор пыт)ается 
домазать, что тв ер да  политика в отшзше- 
ави гастлеровской Германии не пош>гла бы 
делу. Твердая позиция в отмсгаеиш Г'е̂ рма- 
ййн, если бы н бьша ироявлена, скажем, в 
1936 г. & связи с оккупацией Рейнской зо

ны, 1Ю маесшю автора, «скорее *всего еще 
больше (у1беда1ла бы германский народ ■& це- 
лесообра^остя нацистского режима» (ст1г>. 220).

Стремясь во  что бы то ни ст1ало выгоро
дить аяащиаторов я проводшков пола^тики 
«ушрот®05)ения», .aisToip доходит до того, что 
умаляет захвата Гятлером Чехо-
слова(кии. «Действительзгую сйлу неэ#авися- 
мой Чехословаюил,— пишет 05т,— переодеия- 
лй и в TepMiaiHMH «  в ЗшадноЙ Бвропе> . 
(стр. 229).

Готовность автора защищать каждый шаг 
Я1равиггелыгша, политику которого тш без- 
жалостио осудс^ло арелш, луч^ше всего сва*

- детельствует о беспомощисюти автог»:1 как 
йсто^яака. Этл беспомощиость сказывается в 
квите не раз. Так, ^неуд^у конферейцяи по 
;раэоруже1ИЮ автор склонен при-Ега'сать тому 
обстоятельству, что к «ачалу ее работ Гей- 
дерсои, язб1р(ашый председателем, вынужден 
бЫ!Л уйти с постна ш ш стра шгостраяшых 
дед. а та1юже 1иеважньш£ Л111чныш отвоше- 
нияик между Геад^рсоаом к Макдональ
дом (сг^. Ш ),

AiBrrop другой рецешируемой работы Гуч 
1ч^»адЬ резче высасашаается о полиггических 
неудачах бр1Ш1НС4£Ой дипломатии в после- 
воешьие годы, и хт я <т т  .решается iq>a» 
тиковать пошьем голос<ж, е̂ го крят^икд все 
же яоучвгрельда. ^

Подробно и весьш  {фштчесш тзтоп тр- 
ворнт об а-н^ло-т^жзнсшн морском согда» 
шедия 1935 г., о  « д а р ш  только №мазшдом 
упо1шна«т Медлщот. Между тем этот 
зод  действвггельйо заслужйшает эесьма серь* 
езиого виимашя как* ие«р®ый и оче«ь отче т̂- 
лквый шаг в сторону «гфйшреа^тя во w  бы 
то ш  стало». Заслуживает шшмашя» кшой 
момент выбрало а>нглй1сское пра^вительство

д л я  п о сш тк и  сботкзкения с  ГермаЯ'Ией. Толь
к о  что  ® а п р е л е  т о г о  ж е  г о д а  д ер ж азы , « 
в  т ш  ч и с л е  А н гл и я , в  О т р е зе  реш ительео 
за я в и л и , ч то  н е  позво^рят Г и тл ер у  и л а  кому 
бы  то  ни  б ы л о  н а р у ш а ть  межд;у11тародные 
д о го в о р ы  и о б я з а т е л ь с т в ,  яю не успели об
с о х н у т ь  ч ер н и л а  на. докум еиттах, подписан
н ы х  в С тр еэе , к1ж в е д у щ а я  д е р ж а в а  с т р е ^  
с к о г о  ф р а н т а  д езе 'р ги р о в а л а , заклю чи в со* 
глаш<^ние с Г ерм ш ш ой , Б р и т а н с к о е  адм ирал
т е й с т в о  в с в о е  аправд .апне за я в л я л о , что 
Гермян^ш  в с е  р ав н о  в о о р у ж и л а с ь  бьр и  поэ. 
т о м у  л у ч ш е  б ы л о  AOrOBl^T^HTbCH с ней /ЛСКЛЮ- 
бОВ'НО, 'пОВЫ'ТЯВ-ШИСЬ х о ть  «ЮМНОГО OrpaHlf. 
ч и ть  ео <эооруж ения. Н а  э т о т  аргум ент ав
т о р  совертп епно с-п р авеади во  .-зО'мечает, чго 
о н  ш ч е г о  н е  о п р а в д ы в а е т , ибо «принять 
ге р м а н с к о е  (вооруж ение к а к  неизбеж ны й 
ф а к т  —  э т о  о д н о  д ел о , а П(Р«знать е го  в  до- 
rOiBOipe •— с о в с е м  д р у го е » .

Особенно резко автор крит^йсует политику 
аш'лййского пгрйзйжтельства в отношсда 
Италй51. Из изложеиня автора с 1Несомие»« 
ностью вытекает, ‘гго Англия не только не 
собирались удерживать Итажсю от ее^абис» 
сшской < а̂ 1̂тюры, ш , напротив, усиле^гао 
ее eia эту аваштюру 1кхдт)з*ж№вала. Между 
.тем в распар<яжши 1̂ А»гл?ги были асе воа- 
мсж «осж для того, чтобы ©о»ремя удер  ̂
жать Муссолини. Так было в начале 1935 г., 
кюгда Муссолини прощупывал хгоч̂ ву в Лн* 
глии и Франдшв, выяшяя их от1ношеняе к 
походу в Абкссшйю. Ответом со стороны 
Англии был доклад парл^а-меитской комис* 
сии под IфeдceдaтeJгьcri&oм Мэффи. В этом 
докладе^ черны-м по бело'му было Hta-nHcaiHO, 
что у Англш HeiT в Абиссинш таких ште- 
ре сов, которые побуждали бы Англию п.^- 
пятстао&ать завоевашю Абиссинии Италис11 
MfyccooiKKii правштьзга понял этот намек и 
^еще более поспешил, с пр(йтото1влен1Фямй к 
450Йне, Еще два раза Англия, по словам ав- 
TOjpa, имела 'возьк^жность остановить Мус- 
содаш , ко каждый раз английское npafci- 
т е л к ж з  не делало в этом отношёши 
шчего. трудно вчзтой линш1 усмотреть 
что-либо еное, нежели пооодреш^е агрессяи. 
Это была, по существу, попытка йупить 
Муссолини и ташм образом отораать его от 
Герма«1Н!И. Известно, что эта полЕГТШса. при
вела к обратным результатам.

Автор поД(робаее и определеннее roisopsjr 
о пгротиворечиях в а^сглийской политже, на 
которые с такой осторожностью намекает 
Медлйкот. Гуч прямо ул^гчйет правиггельство 
Боондуийа в лпцеме(рии. Тз!К было, на'П1ример, 
с выбора'М!И в парламейт п 1935 году, 
«Когда Болдуин даспустпл палату, цод- 
дернска Л[иги иацлй являл̂ а-сь 'объявлбнйой 
пр0 грам1мюй и п,равитбл!ьства is , о ш о зй ц й н » - 
Но KtaK только выборы закончились, в Па
риже -возобновились облеченные в глубокую 
тайиу >перего®оры между пйедста.жптелйш 
Фраккши н Акглда об удош»тао1рев«и пре-̂  
тензнй шгальянского '{^збой^мжа, позсднее 
ставшие иэвеетныад под яазвавиеа* nj^ana 
Хора — Лаааля. •'

Погойю ш сймпатшмн Муссолини штс^ 
счш*ает большой ошкбко4% британской диплом 
матш, которой в кояце концов таж и яе 
удалось nep^taHytb Муссо^вви иа свою етсь 
рону. Ааглйчэде позаоляли/водить т.
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нос и Bepiiciii мкролюбшым декгчарадням 
Муссолини, который готоаил все новые по- 
кутиения на мир. Автор в€ЖЛ1гво, но доволь
но проарачтао кзддцфицпрует кедогадлагвость 
англйй'ской дипломат',’Ш. «Если британские 
государсгвен1г1ые деятеля, — ш ш ет огн, — 
шэйнимали за ч^гстую монету эти пацифист
ские заверения недовольного диктатора, то 
Сйш в действительности должны были бы 
знать большея^.

Как йзвество, английское правительство 
еще долго продолжало надеят1>ся на невоз
можное и заигрывать с Муссолини. Поли
тику «умиротворения»'автор также склонен 
объяснить недашшовндностьго английской 
дипломатии. Вот пример; ремилт^тариз^адил 
Рейнской зоны, введенная Германией Bosipe- 
ки взятым ею на себя обязательствам в  силу 
Лока5>нскосо договора,, была весьаш серь
езным и угрожлающш! фактом, Ф̂ ра̂ нцузы 
вполне резонно забеспокоились и обрат!1Л1Ись
з-а поддс-ржкой к Англия, но пос*'1едН'Я'л 
т1редпоч-7а 6e3AeiiCTB0BaTb. Между те<м, как 
замечает автор, «ггоощреяие из Ло<ндо.нл мог
ло бы перетянуть чашу весов». «К сож1аЛ'3- 
ш ю , — признается автор, — более глубокое 
значе'ние этого события было скры;то от 
наших ничего не подоз}реэавш.йх глаз». Но 
помогли и неоднократные прсдупрежд-е^нш 
британских послов, сообщавших из Герма
ний о том» в каком бешеном темпе воору- 
жается и готовится к войие германский фа
шизм: вес это прошло мимо ушей госудлр- 
ственнык руководителей А-иглии. Тем т  
менее общую лшгию дипломатии Чемберле
на автор принимает, хотя и с поарг^в-идми. 
Так, в вопросе о Чехослоза.кни ом заме

чает, что сзегхц:/ 5еопргдел:енко2та п^^строе* 
НИИ общестзгк,ного хмненкя по поводу тех 
целей, за которые предстоит драться, 
бы в самолг деле трудно йдти далее», чем 
пош;ел 4e-.\f6efp-vje{n. Кроме того, замечает ав- 
тор, состояние английских 'воору^женай бы
ло далеко не из высоте, и поэтому «еслй 
уж порицать Чемб&рлена, то разве за то, 
«по он не изложил свою точку зрения 
Праге |раньше, чем разразилась буря^. Оя- 
кахо туг же а(зто,р ,воп*о.шиает «та®нстаен
ные» эпизоды весны и ‘осени: 1938 г,, когда 
Чемберлен в беседе с канадск1ши; журна
листами открыто соглашался с тем, чтобы 
судетск-ле -райо̂ гы отошли .?с Германш, а 
■KTaitMC» заявлял о неизбежности и ддае 
желательаост<н этого. Но даже эт^ автор 
склонен объясггить просто днп.'юльатаче- 
ской яеопытностыо Чемберлена.

Опр2вд{2}НН€ мюнхенской политик?, по 
мнению автора, г:!аключается в том, чтх> «бы
ло выиграно время для усплешя изшкх 
вооружений;>. Одил.!:о автор забывает, что 
было утеряно яругой: тактические позиции, 
а та^кжо союзники. «Брятан-ская полит^нка 
после 1931 г.,— шгшет автор,— поражает
даже дружестзе^^но настроенного наблюда
теля какой-то усталостью, ястоще<шостью, 
бсз^о.'^ием, (робостью* словно признаками их 
д]>яхлоста».

Что же кас;зетс<г всего двадцатилетия в 
целом, то автор называет его «саж»й не
удовлетворительной главок в истории" брн- 
ганской диплом:-:.гнг1». Не приходится спо
рить с такой 0Ц01НК0Й, дшной авторнтепным 
историком английской внезннеГ! полнт^^ки.

N. Ерофеев
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E v e n s  J o n .  The Nazi new order 
in Poland, London. 1941, 184 p, 

Э в а н с  И. Нацистский товый по* 
рядок» в Польше.

Автор описывает результаты германско
го хозяйничания в Польше за истекшие 
годы после захвата ее гитлеровскими пол
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М 0 10 10 V V, М. Soviet peace 
policy, London. Anglo-russian new 
bulletin. 194L, lOi p.
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ской кампании, германской страте-гин я 
т&хшпоа. & кшге ааш  еескшьо&о н
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ций англигй-сгшто (-djHitaH кгайга>), фраящ'уз  ̂
СКОРО («Желтая книга>) и польского пра
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Германии. Предясловяе к сборнику напасал 
Генрих Манн.

F e l s t e a d  S. Edith Cavell; the 
crime that shook the world. London. 
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ма— Фридрих Вильгельм /, отец 
прусского милитаризт.

Характеристика прусокого короля Фрид- 
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Я. Ерофеев,
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амерт-ка'йских стран, так к для США а  Ве- 
лекобритв!^, возникающую из деятельно
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В книге подробно рассматриаается п^йик- 
новение Германий, Японии, Италии и Испа* 
кш  «а CTipaiHH Лаитанокой' Аме-раки, во вое 
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также пути и способы профашистской про
паганд Ь1 н деятельности «пятой колонтты».
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Э Д -e Л ь M a H M, Производство 
ради победы, не ради прибыли.

Рассматривается вопрос о прибылях про
мышленников во время прошлой мировой 
войны, а также в настоящей, и оценивается 
роль промышлелных ассоциаций в вопросе 
о себестоимости продукции. В книге под
вергается кр1«тике политика гражданского 
ведоиспва » ошощашя р>аосеишрш»еп^

ся влияние на производство и себеспгоимость 
налогов на сверхприбыль, концентрации 
промышленности и других факторов Здесь 
же приведены высказывания ра бочих и 
профсоюзных организацтй об организации 
промышленности в военное время и о по
литике цен.

L i р S О п Е. Europe in the XlX-th 
and XX-th century (1815—1939). 
London. 1940. 500 p. 

Л и n *c 0 H E. Европа в XIX и XX 
столетиях (1815—1989 гг.).

Пятое издание написанной еще до на- 
стояш.ей войны известной книги этого авто
р а — <?:Европа в XIX сгголетии»,— расшпреи- 
ное н дополненное специальной гл1а|Вой по 
исторшь важнейших европейских государств 
периода 1914— 1939 годов. В этой главе 
(последнее даэдд атипятклетие —  1914 — 
1939 гг.) изложены следующие историче
ские события; война 1914--1918 гг., договоры 
о мире 1919— 1923 гг., образование Л и т  
наций, рост Советского Союза, история на
цистской Германии, фашистской Италии и 
д-рупик еаропейсши1Х cnpaia Описанию Совет
ского Союза уделено 36 страниц и столько 
же Германии. В приложении 12 портретов 
и б карт.

I r e l a n d  Tom.  Ireland Past and 
Present* With an introduction by 
general John F. O'Ryan, 46 illustra
tions and a map. New York. 1942.
1010 p.

А й е р л е н д  T o m . Ирландия, 
ее прошлое и настоли^ее. С преди» 
словием ген, Джона О'Райэн,

Капитальный труд й 1010 страниц по 
истории Ирландии ~  обозрение от леген- 
да^»1ых aps&MeH снятого Пат!рика до наших 
дней. Детально описывается вся длинная 
история борьбы Ирландии за свою иезавн- 
епмость. Более подробно рассматривается 
1Ю|Жод 1916— 1940 годов. Описыва‘КУгся iBii-u- 
нейшие ирландские деятелй: Мййкл Кол- ^
линз, Арт'ур Гриффитт, У*^ьям Косгрев, 
Имон де Валера и др. Особенное внимание 
уделено ооложежио Ирландии в настоящей 
войне.

А, Шубников



ХРОНИКА

ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА В СССР

Ю б и , л е й н а я  с е с с и я  АН С С С Р

с  15 по !8 Ж)яб1>я 1942 г. » Св-ердж»Э' 
ске работала сессия Академии наук СССР, 
посвящбваая 25-летаю ВелякоЙ Октяфь- 
ской соцяллистйчесйой реа0Лй0Ц,ни.

Сессия тлршлекла больоюе внимание об- 
пхествеаности Саердловска. Огроиный зал 

^Дома Красной Армии nie^^cwjHeH был гос- 
•г»ма — представителями научных учрежде- 

йнй, партийных и других о6ществвШ1ыас ар- 
ганшаци! .̂

Во вступительной речи президент АН 
СССР акад. В. Л. Комаров подвел ггоги 
разЕнтня Академии за 23 легг существова
ния советск.ой власти; он показал, какую 
роль сыгрйли в ее .разваггяи В. И. Лешя 
и И. В, Стал«ил,

Большое место в повестке дня Академии 
няук тви{мал1и вопросы ^эалтш  общест- 
вешш»х яаук.^

Сесси-я заслушала доклад акад. Ел*. Яр о 
с л а в с к о г о  сМесто и 31начение ВелжоЙ 
Октябрьской сои.йалястичеокой :реаолюция 
в HCTopii'H человечества». Ем. Ярославский 
в CBoevr. докладе вскрыл веляч'рю Октябрь
ской соцналистн'ческой реж>лк>цш1 и пока* 
зал ее достижения яа фоне всеш!ряой 
йсторчта. Докладчик подчеркнул, что за 
25 лет существоватя советского государ
ства м-й1]){>вая ааутса, человечество. убеди- 
лйсь в величайшей силе и жизненности то* 
го общественного строя, зарождение кото
рого было возвещено вьгетрелом с крейсера 
«Аарора» в 1917 году. Октябрьская рево- 
люц-ш спасла Россте от катастрофы, от* 
крыла перед на̂ юд<1м вшод из вековой 

ж&ла миру новы® формы госу- 
д||»етвасоветского совдалзгестнчесйого го- 

разрешила s,крестьянский я ва̂  
вопросы. Не одна ре^олюйия 

в прелом яе дала та1Шго тайка
1 ф ш ^ш  и науюя, как Вел«ка.я Ок- 

тлбр*1^1Сая^од  ̂ револФоция.
Ссветсйий йа:р01Д, сказал тов* Яросла»-* 

cKwft, а таясже его доблестная Красная Ар- 
ь войяж rapwras фаш1!5«а

показалв всю крепость сеоего г6суд|^>С^а. 
Акад. 5!|>осЛй!9сш»й закончил свой доклад 
слов-ами: cHpoft^yt десятшн г̂Ш!, 3»s«^Hyt 
на1всегда ira эаиле, ггак?>0№ ся
ч-й̂ ной R муэеяя' о?^удйя, гроэйЫ# гт>о« 
которые мы с<>годнй в̂ д-ем закзедадяе Ака- 
де.'лка яаул. Л1ы тго борьба

за союз^всех на1родов на зеш№, объединен
ных общими инте(ресал£я я Hepvu»k\t-jft друж
бой, npfMBCAer к успеху- Настанет такой 
великий день, когда миллиoF̂ ы людей с 

любовью, благодарностью оглянутся назад 
к ув'идят в новом свете октябрь 191  ̂ года. 
Там. 'на п-е!реломе человеческой нсторчш, в 
пл-амеш восстания, человечестэо переступа
ло порог новой эры — ̂эры социализма. И • 
впереди геронческого поколешя бэ )̂цов 
он»а ув-идят двух гениев человечества, тро
гательно простых н -вельских, двух славных 
ученых, двух верных вождей человечества, 
бесстрашаых полководцев, — Ленина в 
Сталина».

С больошм Ешгманиеад cecCFW заслушала 
доклад проф. Г, А л е к с а я д р о а а  
«25 лет Вел!йкой.Л)ктябрьской соцйалнстя* 
чеокой ревоишоции п отечественная война 
советского народа». Доклад проф. Алексад» 
дрова состоял »з трех разделов: -«Четверть 
ее ка», сПер&ые 500 Дней войиы» и «Пер
спективы вой€ы».| Докладчик указал, nio 
буд}упше йсторш® потратят 4Шогие ,годы 

да, чтобы подробно и глубоко peso-- 
Даться в нашей ввлтакой и вчюсте с тем 
сложной к гчротяворечййой эпояе. Их ьж* 
манйе займут тря вндаюших*я события ми
ровой истортт. первой иоловнкы XX вв,: со- 
вершиаша^я 7 ноября 1917 t. Велйкая 
Октябрьская сояяалЕйстнческая рево;йоц»я, 
25 лет созидания советским азродоч ново
го, н€»иданнсйч> 8 арбжляе векй соия^ш-. 
стнгческого o6mect»e«nof4> строя в величая 
освободйтельяая воАаа советского «ар<ада 
п.рогпш гйтле1рйшв.

Уже в тшпи jsm ясгво, что именно 9Тй 
три события салшм прочными обрааом войдут 
в мировую историю XX в. я что под чх 
влялйяем <5удут жить шосие поколения 
людей. ■ ,

Во второй разделе своего докла.да ш>оф. 
Александров дал анализ военного л между
народного положения СССР. На ocftoee 
кой«фетяых давных.о ходе войны доклад- 
Ч1ГК усгшювйл, чыу заковомеряое развйгте 
вс^яы « всех сял, шособшлх влиять на ее 
надрйшкияе, орйвело к аэгмеяенто теяден* 
шш &ОЙНЫ. Со^тскйе »е)Йска сегрдля сжль- 
яее, чей были вчера, а «емец-кая армия в 
«ачаде войны была силг^нее, чем сегодня. В 
последнем, заключительном разделе своего 
доклада тов, Александров показал 
персяекгшвы. После 17 !месяцеа велпчай-
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шей из в о й н , с ж а з а л  он,-— налицо два 
вполне осязаемых реальных результата:
1) вражеская армия, хотя и представляет 
весьма большую и опасную для нас силу, 
идет по БИСХОД яшей линии —  ее силы 
слабеют, ее резервы иссякают; дни самого  
больпюго военного могущества Германии 
остались по^ди; 2) прошедшие 500 дней 
отечественной войны явились периодом, в 
который Красная Армия, советский народ 
завоевали фундамент для будущих побед.
В заключительной части своего доклада 
тов. Александров призвал академиков и 
всех ученых нашей страны отдать все силы 
на помощь родине в ее героической борьбе 
с коричневой фашистской чумой.

Сессия заслушала доклад акад. А. Вы 
ш и н с к о г о  «Сояетское государство — 
новый тт госуда.рстваэ. То®. ВышгнскиЙ 
ЕЮказал основной результат Ведасой Ок- 
т53)брьской со4щал®стячесйой революции 
создание яоэого mna государства— дикта- 
ту!ры пролетариата. Без этого главного 
условия мы бы не имела успехов в мирное ■ 
B}pftM« н особенно в иастояшее время яа 
фронтах велшшй отечествезшой войны. 
Докладчгж показал роль нашей партии и 
лично в. И. Ленина ш И. В. Огадана в  со- 
здаяш  и строительстязе hobojx) -государства. 
Он з^родемойгсгприровйл бо'^атыми lEpnaMepaiMK 
вз жзкзяя С о т с к о г о  Союза положеяие 
товаршца Сталина о  тоя  что наш строй 
является самым прочным, вышержавтаим 
сааше серьезные исиыташгя. Докладчшс 
указал, что великая отечественнй'Я война 
явилась салюй серъез1Ной П(роверкой тпрочно- 
сгги нашеаго ст]роя — нашего госуда1рст»а. 
Наше гигантское сотьрогшвлешге оэве.релом1у 
арагу, перед которьлм не устоял1Н адногие 
гоаударства Бв|ро!пы, со (всей я-сностък> по
казало преимущества нашей сиотемы.

Акад. М. М и т и н  слелал .доклад на те
му «О ipasiBirrwH философсшх иаук в СССР 
за 25 дет советской г&ластя». Ис1го1льз0 !зав 
дашые о  достижеяиях» науки в нашей 
«траяе ( а и о  достиженЕвях мировой
науки), докладчик показал их значение »  
развития философской мысля. На фоне об
щей картины |раз}нития передовых наук он 
показал роль товарища Сталина в «разра- 
ф тк е важнейших философских гтроблем. 
Докладчик наметил главнейшие задачи фи- 
лософо® Соэеггского Союза и оризвал hex 
отдать ©се оялы и мысли делу борьбы со
ветского народа за спасение идавяллзацля, • 
науки и искусства от вандализма гфман- 
ских фашистов.

На пленарном за о е я а м  сделал доклад 
Я1кад. Б. Г р е к о в  — «Развитие историче
ских яа)ук ® СССР за 25 лет». Докладчик 
указал* что советская аагорическая наука, 
зашвшаясь пробле(м;а>ми всемирной истории, 
все же главное внимаше ва [щройденные 
25 лет уделяла изучению ясторш aatpoiHOB 
СССР., Наша наука, схазал Б. Греков, 
пересмотрела в?се научное наследство ста- 
5Х)й Ш1КОЛЫ под углом зрешя марксистско- 
ленинской теорив обшествеивого развитая. 
Важнейшим достижением исторической яау- 
ки нащей crpaiHH 5гвляется лшов|щадяя так 
иазьгвае1Мой «школы» М. Н. с Покровского. 
KcTOpBKS-iuapsccflCTU радобла^чилв хж&е̂ твж-

чеокие выпады та историческое прошлое 
нашего народа, которые делались !враждеб' 
ными элементами в интересах кноземаы<х 
еасильникю®. Акад. Греков подчеркнул роль 
товарища Сталина в развите^я йсторической 
науки и в борьбе с вражде'бнььми направле
ниями, в этой области. Докладчик показал 
большие достнжеи;мя нашей науюи в разыс
кании и публккацж! новых историчес^кик па*- 
мятников. В этой работе ;выгодно выделя
ются научные учреждения и отдельные ра
ботники национальных республик. Интерес
ные данные (пргавел докладчик по вооросу 
о раэ&йтии йтсточниковедения в вашей стра
не. Докладчик показал далее, что иаша 
историческая наука обогаи^лась рядом ори
гинальных м он ограф и й . И в  данном отделе 
исторйчежой н ау к и  большие достижения 
И'метот иаши бралские национальные рес
публики. Докладчик пе}реч№слил обшие ра
боты, вышедшие в овет за годы советской 
власти. Он подчеркнул также, что при по
мощи товаришеЙ Оталина, Молотова, Жда
нова и Кирова созда]НЫ шркшстско-ленш- 
скке учебшики для средник и высших школ. . 
Эти учебники воплотили в себе последние ■ 
достижения кстарическоЙ науки у  нас к 
заграшцей. В заключение акад. Греков 
сказал: «25 лет советской власти в нашей 
стране оказались и на историческом фрон- 
т-е̂  Сделано гаапгигми историками немало. Но 
П1редстоят едае болътЕше задачи. Армия 'со
ветских историков хорошо понимает своя 
задачи я ответственность 1гверед родиной, 
Великая отечественная война советского 
народа ее у1менъшш11а, а увеличила ответст- 
веиность я задачи наших ученых. Они го
товы отдать все свои силы на разработку 
исторических проблем, выдвш!утых отечест
венной войной».

По докладу акад. Грекова выступил 
акад. Е. В. Т а р л е .  Он от\ктио1 большие 
п*робелы и в советской исторической науке 
и в старой, дореволюционной. Оеновнш! 
ц5робело\1 акад. Тарле считает то, чЬх) на
ши историки (как дореволюционные, так к 
советские) мало за11шмали1сь изучедяем 
истории Герьтании. Он говорил о  необходя- 
ьгосги пересмотра существутошего наслед
ства по истории Герма;нии и ряда важней- 
п т х  вопросов меисдународтгыж отношений. 
Говоря об успехах советс;ких историков в 
обл1асти всеобщей исторш?, акад. Тарле 
ограшучился общим замечанием о той, что 
советским ученьпм не приходится краснеть 
перед 5' т̂еными Англии, Америки и Франции, 
ибо они сделали не меньше я же хуже, чем 
ученые Ейропы и США. Акад. Тарле выска
зал т1ожел1ание, чтобы темы д-иосертаций 
нашими ученьями выбирались т  наиболее 
актуалшьпх пробЛ'ем.

С докладом «Советская литература за 
25 лет» высггупил акад. А. Т о л с т о й .  Он 
указал, что . великая отечественная война 
сильно иовжял-а к будет вли5ггь в даль
нейшем на нашу ли1герату,ру, что она уже 
выдвинула талантливых поэтов, публици
стов и писателей других жар,ров. Доклад^ 
чик ’ отметил, что ^рм-ия советских писате
лей иринимает зктивнейй1ее учакэтие в вели
кой борыбе советского народа с 03)Верельщ 
пе^ршэсюшы фкшазмоек.
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В секциях бш 1и заслушаны доклады: 
акад. С т р у в е  — «25 лет советского во
стоковедения», проф. А р т а м о н о в а  — 
«25 л-ет советской археологии», акад. О б 
н о р с к о г о  — «Об изучении истории .рус
ского языка 3% 25 лет со&етской власти», 
проф*. К а р ы - Н и я з о в а  — о работе Уз- 
бекистаеского филиала Академий наук 
СХХР.

На секция был заслушан доклад акад. 
В а р г и  <Оообен«ости и исторические кор. 
ни германского жшериалиэма». Докладчика 
критиковали за то, что'он не придал долж
ного значения традшцгш пруссачества, ко̂  
торыв обусловил1И некоторые особенности 
внешней оолиггики германского 'иашериализ- 
т . Академик Вышински^5 вскрыл поверхно
стный характер доклада тоа. Варги.

Участника oecctTH по предложештаз вяие- 
президента АН СССР В. П. Волгина едино
гласно избрали почетны>х1 членом Акаде- 
1Ш1 .видного ученого и общественного дея
теля дружественного Ирана — Мохамеда 
Алн Форуша' Были тррия-яты араветствия 
тоааращу Сталину и защит ажсам Ста-щ»- 
града.

У'^астшки сессия обратлись с воззва- 
Ейеи к ученым всего шьра, гьрарыгвая из 
двигать науку вп^^ред, тюмогать прогреешь* 
HOify человенестэу в борьбе с  олвдетво^»-. 
niieivi sapiBaipcTBa, деспотизма и человекше- 
1Ш'В(Исгй1гчестш — rcipsiaHCKBM фашизмова.

В закл'Юч:йтель’ной речи орезяделт АН 
СССР В. Л. Кома.ров подвел итога работы 
сессия, отметйв широкий инте^«с, который 
вызван был ею в стране. <Тот факт,— ска
зал акад. Комагров,— что в усл)ошях эЫ1ны 
нам удалось организовать сессшо в таких 
miipOKKx масштабах, ясвляется еще одним 
свидетельстБол! силы я крепоств советско
го госуда/рства, ярким примером т<кч) неус
танного ’внимания, которое уделяегг н а^ е  
сове'|^сксе драэительсгвоэ.

Зак;рьввая сессию» акад. Комаров герязвал 
всех ее участников н ученых страяы с 
больней энерги1ей П1родолжать свою работу 
для великого дела разгрома н^мецко-фа- 
шистскил захватщцсов.

S. и. Нватин I

И с т о р и ч е < 5Кие  ф а к у л ь т е т ы  у н и в е р с и т е т о в  н 
п е д а г о г и ч е с к и х  и н с т и т у т о в  к 25*лети10 В е л й к о й  

О к т я б р ь с к о й  с о ц и а л и с т и ч е с к о й  р е в о л ю ц и и
С первых дней нового учебного года 

исторический факультет Вологодского педа
гогического института имени В. М. Молотова 
включился в предоктябрьское социалисти
ческое соревнование. В своих социалистиче
ских обязательствах факультет обязался 
быть передовым в учебной и оборонной ра
боте. Студенты совмещают напряженную 
учебную работу с участием в субботииках 
но за!ЧУговке топлива для института а го
рода. Преподаватели чнтаюг доклады в 
гоокйталш:, soiiiHCKUTx частях н ща продтьрпн- 
тиях.

Работишки истфа^ка ирмкялоа ашадвкое уча
стие в подготокаке* я проведенш инстшугом 
ааучной сесски. состоявшейся 10— 12 нояб
ря я посвященлой 25-летию Великой Ок
тябрьской социалистической революции. До- 
цевт И. Т. Козлов участвовал в работе 
»ест1вого архива по составленто сборника 
докувде5атов ио истории: Октябрьской рево
люций н рражда^нской войны в вологодской 
губе̂ в̂аиа. В архиве обнаружен ряд шперес- 
ньвс документов, свидетельствующих о 
борьбе ■вологжан за уарочеяис советского 
ст{х>я и об шх участии в разгроме нелвецких 
оккупшггов ® 1918 году. Вологжаае совда- 
вдли добровольческие отряды, оргатэовы- 
налн сбор теплых вещей, снедели помощй» 

’транс-порту я К|расн<  ̂ Армии. Граждане 
Р^аговещеч1ской волойти по докладу о те
кущем момещ^ 4 ЩЩУГ& 1918 г. заявляли в 
своей революц^: сЕсли гермаисюое вате» 
риали'стичеекое гфадавтельство в слепом бе- 
лумии вознамер1П ^  ушчтожить советскую 

гь, власть ш1{рода, в ззмешхъ ее. вла-.

стью монархов шт. же властью буржуев, 
мы, как один, грудью всталем на защиту 
я а щей (родгаой свободы и советской власти>. 
Граждане Несвойской э '̂Лостй заявляли, что 
всякое акксягателыггво "̂со стороны ге1рман« 
скиЕх шшериалшлов на «нашу советскую 
^̂ ласть » намюгрешйя за^генить ее буржуаз
ной властью помещиков и кашггалястов 
встретит с нашей стороны железный отоор 
н мы все, ка,!к один, с открытой грудью 
110‘Днйыемся ка защиту нашей ротой сво
боды» *.

Все эти документы проливают 1ювый свет 
на то, как сплачивалйсь волог-жанр зокоуг 
партии большевиков и советского прави
тельства на защиту великих завоеваний на
шей революиш. На основания этих доку- 
^№шy>в тав. K o3J^ прочсггал <на эаседашп 
на1учной сессии кнстшгута доклад об Ок
тябрьской револ'кщни и rpaMCAa-HCKofi ©ойае 
в Вологодской губерния.

Исторический кабинет вместе с кабине- 
,том марксазма-лешниама подготовгкл 
выставку на тему <25 легг Октября». 
В ней показаны четыре раздела: 1) <Ок- 
тябрьская революция», 2) сРазгром немец- 
1К!ИХ оккупаяггов >& I9I8 г.», 3) сСооиалисш- 
ческое строительство» и 4) «Советский Со
юз в дни великой отечественной г>оЙны 
против немецких оккупантов» (лаборанты— 
А. С. Воскресенская н М. Н. Демептье!ва).

И. КисссАъгоф

t «Известяя Вол'дгодского губер?»схо«*о 
совета рабочих, солдатских и крестьянских 
дмхутатов» М 69 от 15 марта 1918 года.
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К знаменательной дате 25«й годовщины 
В&лихой Октябрьской осжиалистичеокой 
р«®алюцш йсто|рй-ч«<5кий фахультео’ Мос- 
SCOBCK004) ардена Ленина гооударственного 
>у1гоИ]В1е1ра1Фета им^яи М. В. Ломоносова соа- 
меетно с Инкггитутом истории Академии на- 
lyiK СССР 1КШЧЖГ0 ЮЙЛ сбо^штк <25 лет со- 
®е1*скоЙ «CToqjHMecKoS «ауюи». ^тот сбор- 
ш к  да-ет- гарадставлен^е о большой работе 
и болышх достй1Ж<е̂ г̂аях советскшх исто** 
}»жов, ^ е о л о г о в  и этнографов за 25 лет, 
о тюм новом, что ими внесено в науку.

Кафедры исторического факультета про
вели доклады, подводяшие итоги по раз
личным областям истогнческой науки: 
проф. Л. В. Ефимова, Л. И. Зубока — новая

я новейшая история, С. В. Киселева — 
археология, С. К. Толстова — этнография. 

Ученый совет исторического факультета 
организовал 9 ноября текущ^^го года откры
тое заседание с докладами: Й. И. Мяниа— 
об 'йсторкчес.ком зйаченгав Вел1И.кой Октябрь» 
ской социалистической ре;волк>цш, 3. Р. 
Неедлы— о задачах в области сла&янове- 
деш я. Второе заседание Ученого совета ь 
декабре посвяшается подведению итогов в 
области исторической науки за 25 лет.

В декабре проводятся тео;ретические кон
ференции студентов с докладами по тема
тике истории Великой Октябрьской социа
листической революции.

Л. Ефимов. '

Исторический факультет Московского го- 
су дарственного педагогического чиституга 
имени Ленина в связи с 25-летнеЙ годов
щиной Великой Октябрьской соци:»лнстиче- 
ской рвваггюши п;ровел! научную обшейнсти- 
тутскую конференцию на тему «25 лет со- 
1ветской асггорической науки».

На этой конференции, созванной 8^ 12  но
ября, бы1л _ заслутан доклад проф. А. М. 
Панкратовой «Вел»кая. Октябрьская социа
листическая революштя ь трудах советских 
исторшсо(в». На общефакультетсйом заседа

ния заслушатгы доклады тгроф. Бочкарева 
«П'рюбле?ш ру-сско '̂о национального госу* 

да|рст®а в советской исторйографии2> я  проф. 
Грацианского «Работа согветских ученых
за 25 лет советской власти яо исторшг 
с;редних веков».

На кафедре по истории СССР доц. Сы
рое чковс кий прочел доклад «Преподава^гае 
5БСторйй в средней школе за 25 лет совет
ской «ласта»*

Б . К-

Г р у п п а  и с т о р и к о в  пр и А к а д е м ) и я  н а у к  С С С Р  
в К а 3 а н и

Под редакцией акад* Тарле, чл.-корр, 
А. Ефимова, А. Иванова и др. сдай в пе
чать сборник «Героическое прошлое русско
го народа»* Акад. Тарле выпустил ряд бро
шюр в помощь комсоставу и политработни'- 
кам, дополнил в новом издании книги 
«Адмирал Нахимов», «Нашествие Наполеона 
на Россию», подготовил II том «Крымской 
войны». Под непосредственным руководст
вом акад. Тарле работает в Казани ряд мо* 
лодых историков: над кандидатской диссер
тацией аспир. Кертман, над докторской— 
канд. шторическльх ааук, Е. Юровская.

Казайские историки готовят второй сбор
ник— «Борьба славянских народов против 
немецкой агрессии». В сборнике принимают 
участие и работники Института русской 
литературы.

Ряд публичных лекций был прочтен акад. 
Тарле на темы «Год отечественной войны», 
«Война и дипломатия», «Гитлеровшииа и 
наполеоновская эпоха» и др. Ряд лекций по 
борьбе славян против немецкой агрессин 
прочитал акад. Державин и лр. ^

Е. Юровская

о т а  и с т о р и ч е с к и х  ф а к у л ь т е т о в  у н  ив е рс  н т е  + о 
и п е д а г о г и ч е с к и х  и н с т и т у т о в  в д н и  В е л и к о й  

о т е ч е dtr в е н н D й в о й н ы

Историко-филологический факультет Ка- 
аанск;рго государственного университета 
имени В. И. Ульянова-Ленина насчитыв^т 
всего три года своего сущ^ествования. Со
кратившийся по количеству студентов за 
,&ремя. войны  ̂ он значительно вырос каче-' 
ственно, так как имеет возможность |1споль- 
зовать высококвалифицированные 1садры 
двакунроваины:^ в Казань научных работа*

ков институтов Академии наук СССР» Мо  ̂
сковскрго и Ленинградского университетов’ 
и других учреждений. Под руководством 
этих научных сил кафедры факультета, в 
часте^ости Кафедра истории, развернули на- 
учно^йссйедоватеЛ1Ьскуй5 и общественную 
работу, а также иапра1килй и возглавили 
на;^ную и обществ^йиувр работу етудевче- 
с1с<^ .коллекткал
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НалЕЧ'ие э  Казаш шо>Ю(Ж!ва®фа11Щ|юваяа‘ 
йых историков дало возможность историко* 
филологаческому факультету университета 
доставить ряд специальных курсов и сетда- 
вщ>с  ̂по оглелък'ЫЧй Есторкчесшм iBoni|X)catM. 
Студенты 3-го курса исторического факуль*

, рёш,. црослушали специальный семинар по 
л  ■■мfeжi^нapoдныx отношений у чл.-
; '".ww- Ай' ■С€СР проф. Иванова н ш  истб- 

рт  Вкзантян — у д-ра нстораческих наук 
проф. Левченко и успешно сдали экзамены 
но этим курсам.

24-я годовщина КрйСйоЙ Армии была оз
наменована на йсторико'фйлологяческом фа- 
культе7е' научной •сесс^ш. Наряду е мест* 
йыми научны^йй Сйламн в с€сснн пртшлн 
участие крупные ученые, жи&ущне в на
стоящее время ii акаяемшкн Тарле,
Де|ж&©Ш'5, О^шршиЙ, 7ршхтшб&рг; чл.- 
корр. АН СССР \йро& А. Н. Штшов;' проф.

■ Вайнштейн ш др. *
На сессш были вйтуштЫ’ Ш докл^м, 

ш 6 ка ггленарнш заседшнйх ш 
на секция!. Работали ясторнческай, фшлоло* 
ra^ jsc tii й й^дагог^^ёская йттш, Ш ' &c^x 
отрасшх наУ'^ c09<st<5ici#'-ученые ,н,й ш ш-- 
шуП' т : '■ '« й !  ршШы. Вши»-'
Ш е КСЩИШТШ ШУШШ ' «1С1СЛ@ДШДШЙ .&>
тштщ'тщ , вт ^ т м ,
сйй:111йныи

нашего нар<эд  ̂ t  ф ш н-
cTcMort  ̂ Тел?йм:
го Характера йыт пае&зш#4й « ч в д а ь н а ^  
часть ■ мклйя^за ,на сесёнк;' дойлад акад. 
Тард«: лвр^овмад и . адолесшовс1гйй .вдо*
жач а к |д ,‘ Т#хтекбер1га ^Экойош тоМ :^ 
сурс^ ;Ф&ш^й^с|(ото и йятйфашйетем^б 
да»*;,'чдь^|!сй(^р/''да -СССР М ваад« 

т. 'и<50«»,' йроф.
■■ демагогия ■ фаШЕглв̂ а®-, нроф, : 

, ■ ^t'^Ta2aoio?>'npycca^i^iO!0 ■ трйдй- 
в  , Ш .фй51й!»̂ '̂ адй : -̂ »  '

,; ДйшоФ|>а ■ ' т т щ  ш-
й'ятифашксетой летератур!^)?^.'.::  ̂ .

Щ1тфес т ш т  ср&т 
'Ж^клйдц, т  йленараых заседаниях сес^

' .сад:, акад...Держа^а^на «Бол1'арскУг''»-,.р'уе* '̂  ̂
н ач д и  в  кх племег^ных п культурно^ :.

Ш# с « ,  свягаях 'Ш'- ^ « х ш го ш е в ш х :^ . 
2S, т т т .  д а т а м »

^:.:^Огр^фш,' !&'гй^графнй. ф0льклора,'‘-:йторйй 
• ■ (русскнэ?, щ , 0!fMirap),,; рйстсрш ' к ерш д 

^■■̂ '#5?йатор̂ ей -штт шяучшш щ»блемг'
:' :|над, ’рб®сф«йгуэ йрошж>ж^:©й!^ рус-.

у^сршнскогс». - ,ш ' ят^
Г.;й:^Й]^ '̂е бот Ш ч  ЕОД̂ е̂ШОМ был Т̂ ^ЧЙТЗЙ.

Кв'^тЫЬщ Ьо̂ ш-
тлубжШ Ч  сщ е^щ а'те^^Й - ,жо̂  

ш в ю  Яшв

' ' '^ (^т т ж  особый ■ ште-
рес ш ш т  ^  ■ й< т̂орий
циплоа*^Зщ$;;^^р^та.', '.Ст^Мтк^М' .премргя 
&кад. '^ОДа по
архивным до:||^р :^Ш ^-:,Ш оМ кы й ва не- 
'^аублйковав(кШ/г^;^Шда'Й^^^ •■ матер^йлах, й 
цоклад работника музея тов. Ка»
iimimz, •пос^вящешый обзору богатейших^ 
f̂ecTi-шх ^ф";^очо^ичеси-пгс uaM!̂ v;iHKOB 

зсторш! Камской Булгарни. Доклад тоа- Ks-

ж н ш а  сойрошждался внстуйлениями соб- 
граддахея' т  заоадаше м ^ т н ш  ш аршз- 
жих археологов. Героическому прошлому 
К ретой  Аш т  бмл носЕ тен  тт.
Лукомской «пролетариат Донбасса н 
лйзацйя сталинского плана, разгроуа - Деггй* 
кина», основанный на неопубликованных 
архивных материалах.

Ниу^жзя p-atoa сраетския йсторйжш* фи
лологов» шдагогоа т  прекращ^етсй в- шал 
тема5^я, казалось бы, далекими a t непосред
ственных зап|Х)С0В 'военного ;Н.й
сессвй нашлм свое место такме далады , 
йроф* Левченко «Византия ^режн п^ршго, 
крестового .похода»» дод* Ю^ъйкой- «^ус* 
ско-французскке отношенн^ ®рн flatps Ь» 
дод. Рогйнекой «Исторические ш тлтшш- 
скй®., взгляды Коммнна»>, доа. Б$хмут0&о|| 
«Я эш  н^хш нш  с^т^сше^^'оИ ш1»
шы в пройзведешях Л. Н. Т©лсдао4;

MecTo^aff TsssaTiS!  ̂ в
дог^ладах; тов,' С л аж а , ^0 
^^Дйрстшен^м gpsffse f ^тресцуб#1!1ЖЦ tQS, 
Дьшсоад.з «Об йркйав Фм^кн^нда>, 
то®, .Ч^^|тшп-еш «К р® ^М '«йя 
Ка^йск^й .губерйШ^* ■ ' . " Л

Ло^.йДн, д |к тм Е В ¥ д  д а сш , 
ш ы̂е!Ог(о&м :ц<шшч©ском, Е Еауж-®сэд|<|^ 

уро^йе. С ^сй ! coieitsTaoiii» 
об1»е.дйза@ЕШ1б .'ра-бот^йЕо^ ■ йстс^40 -̂ф1Шо#!Э* 
г11!чеса:оп> фронта Ка^ааи шжду С'С̂ вою й 

. рб0^1|шс&!СЕ ,М0а.*ш^ в Ле.йййгра-

ш».. м^.сттщ иш ш кйх

тш  ̂ й < е д я : 'ш » д а . 4 т ш ^  Ш ит^пт- щ 
туж ттт т- %■ хшзга

^ /ш о г - ,^ о т т т

■ ftb-фйдаогж^еенш ^ ^ W ^ u n :tty jm T m b zv ii
|£йр*

т а !  раедг^шк Шу: Щ т  гл-
Щ1йёт;ш$т^^ сщмтш- Шумфш ■

я ■; ■ : - ■ ;Озкг^^й 
д е т е ,. :  ‘ шо|>н, Ш' вне-

TOcMieois -1ЛЯ зас^*
д^ш^. ктщш :^ттшш0т. ^ ■ cry-
де-шташ дрК¥^ ЧМшт 'щ^ша
.^а1ШШтсй. 'ТЁй̂ же •ш.^вншм арешв.й-щ .'̂ 1̂1а-; 
.^тер|ажш»-0ст^51„ 'Штмм,. ЛН'
tep ^p j^»  Огудегг Т у т ж ^  щттм. й :0|^- 

; йреёзведе?г18й Же.й>бвШм ш. тлш<шл 
,./бс>шйу®о '■■ работу ш  гф ^  . 
й'|е$да Ле§0й1£ад ж.евйщ е %0'Wm(‘e?OK<̂  
:дёЭ£̂ 1ЖРвльшють1о e m 'врёмеда^ Тов. Бон- 
жа<р«шго'. шуча^ет <5Шffaль̂ !O-r̂ 0JШтf!̂ ^̂ ec.кяe 

чвзданы  Тоббсп. Интересна ^б эта  гт. 
•'Хашша ш> архе-тяърм мате^ржалзм о тта-ртазй'Н- 
еюоад дш ж енш  в гч>дн гражданской войиь 
®> Кзэавйкой губе,рнК13. Много студе?йтоЕ 
задам-йтотс^ ш>проса:\ш культурь? ^а.ттлсо*. 
задвской Фрапиш, эпох® а
та̂ С'Же son,pocaM«r HCtoimsR жстыжо края.

По инициативе комитета комсомола Ка'* 
занекого государственного университета и 
научно-исследовательского кружка истори
ко-филологического факультета 9, 10 и U 
апреля текущего года 'прршла шервые в 
yHKBepCHxeTCf г^сторкческйя конференция сту- 
дсБтоа ва тему «Героическое прошлое рус
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ского народа». На конференции было зачи
тано шесть докладов: -«Александр Невский>, 
«Дмитрий Дояской>, «М ж ш  и Пожарский>, 
«Александр Суворов», «Михаил Кутузов» н

«Сталинский план разгрома Деникина». В 
1саокдый ш  указаянФсс (ввчдароа ставилось но 
два докл1ада.

'Л. Шкляева

В мае 1942 г. в Кааансасои тч^сударсгаешом 
ne4arorH4ecKOtif анституте была проведена 
научная сессия, на которой читали докла- ■ 
ды  ̂ доц. Бушмакин — «Из истории дипло- 
мат?£н (велнкий замысел Генриха IV Бур
бона)»; доц. Юровская — «Секретная дипло
матия европейских дворо(в во В!ремя Семи
летней войны»;, проф. Башкиров — «Денис 
Давыдов», проф. Дитяк'ия — «Из истории 
Яталнн XX века», доц. Сидорова — «Клу
бы во время Парижской коммуны», препо
даватель Тагиров — «Участие татар в пар
тизанской войне 1812 г.» н др.

Работники института приняли активное 
участие в сборнике Академии наук под ре- 
дашшей акад. Тарле — «Героачеокое «рош- 
лое руссхюго яа^да», Сборамиас с о д е ^ и т  
статьи: доц. Бушмакина «Битва при Гангу- 
те>> Е. Юровской «Взятие Берлина русски
ми войсками в 1760 г.», В. Дитякина 
«Славная стравица из истории русской ави- 
«ц»и» IE д|р. Доцеиг Е. Юровская п»Д|гото- 
ввша для всчата fssm y еой-
т  в Парашзкгай us^i».

Научные р(аботннки няститута готовят н 
докторские диссертации: доц. Сидорова ра
ботает над темой по история средневековой 
философии «Философские взгляды Абеля
ра»; доц. Юровская— над темой по истории 
дипломатии «Франко-русские отношения 
первой половины XVIlf века». В этой ра
боте автор ставит своей целью показать 
возрастающее влияние русской дипломатия 
начиная с Петра I н отношение отдельных 
стран Западной Европы к усилению Рос
сийской империи. Особый раздел посвящен 
секретной дипломатид перед Семилетней

войной, кауницевской коалиция, победившей
Пруссию в Сем)нл€)тщ}ей войне,, и пшиоаажу 
Фридриха II Прусского. , ' ,

Работники Педагогического института 
принимают участие в сборнике Академия 
наук по вопросам борьбы славянских наро- 
Д01Э гфюгщв ке>м1ецкоЙ алрес<сии. А!рХ!болю(Г 
проф. п. Ефименко работает над книгой, 
посвященной истории первобытного общест
ва. Книга имеет целью восполнить* пробел 
в обобщающих руководствах по этому раз
делу исторического знания. ' По замыслу 
автора, его труд доажен дать читателю 
сведения об общем ходе исторического про
цесса на проггяжешн {всех эпок первобыт- 
носпа и предста)влеяие о  путях р а̂зштжя 
первобытного общества в резных областях 
зешю(^ шара. П. Ефиы)енк)0 pta^oraer также 
над те(шй «Этапы освоедш чедавеком тер- - 
ршх)реш. Тата1ракой ССР»> в которой сослан
ное [ветьанае уделяется ‘войцросу об 'ИЗме- 
нениях, происходишшх в окр^ужавших 
чежзшека услюиаях црарсхдаой орты , воп5х>- 
су об определений времени’ этих изменений 
и влияния раннего земледелия (болгарский 
период) на природу i страны. В связи с  
этими задачами создана бригада в составе 
профессоров П. Ефименко, С. Замятнина, 
Н. Воробьева, Н. Калинина, Л. ВарахсиноЙ 
Н М. Паничкиной по составлению истори- 
чеокоЙ карггы Татарской ССР. Проф; С  За- 
мятшии, ооМЕи.'мо участия а указанных выпй 
5>абот.ах по всторнчесиой карте Татарской 
ССР, (разрабатывает материалы по своей 
мнооч>летйей теме «П )̂©обьгт?най идеологии» 
(таacкaльgыJ& . еэоф аж енш , шфы, ве-ро^- 
аня),

Е.Ю;

• \
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ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА ЗА РУБЕЖОМ
♦  В английской печати сообщается об 

<уб^стве немцами в Пртге осенью 1942 г, 
иавесггаосго чешского историка и филолога 
Ha-nrf. взятого ашуптстша в качества за- 
лажшяка. Проф. Пата занима.’Е̂ кафедру 
славянской филологии в Карловом универ
ситете в Праге. Он был широко известев 
своими работами по изучекшо одного^ из 
последних славянсюнх племен на террито- 
)ии нынецгаей Германии — племени вендов. 
П[роф- Пата составил вендскую грамматику 
н словарь, написал введекяе в историю 
вендской литературы и дал ряд исследова
ний по истории племени вендов. Пата был 
также известным специалистом по истории 
болгарской литературы. Новое злодеяние 
фашистов вызвало негодование во всем 
мире.

♦  Одной из первых жертв бомбардиров
ки Лондона, нача;гой фашистской авиацией 
осенью 1940 г.» явилась известная Библио
тека «Еврейского исторического общества» 
8, Лондоне» Эта библиотека начала созда
ваться «а основе к)С)ЛЛ]ека1дш, пойоеффвюйай- 
ной ® 1905 г. «Еврейс«Ю(М}у исторшескому 
обществу» библиофилом и ученым Мокат- 
той. С тех пор библиотека пополкилась 
большими суммами денежных пожертвова
ний й оооцр1каыи, и к 1932 г. в библшюфеке 
было представлено почти без исключений 
все, что имеет интерес для истории еврей
ства в Англин, начиная от правления Ели
заветы вплоть до наших дней. В частности 
богато представлена периодическая лите
ратура по еврейскому, вопросу последних 
десятилетий. В библиотеке насчитывалось 
также очень большое число ушкальных 
изданий- На основе фондов библиотеки в 
W 7  г. ученый С- Рот начал издание биб« 
лиографии по' еврейскому вопросу (Magna 
b’ibliotjieca An^lo-Judaica). В результате 
бомбардировки библиотека потерпела гро
мадный ущерб: погибла большая часть 
фондов. Лишь незначительное количество 
наиболее ценных изданий было в начале 
войны переправлено в безопасное место, 
Р.уководстао биб^отекл обратилось к y îe- 
шьвм Д5>ушх стран с 1физь*вюад скжшшигь 
<5(й6лиоФечны1е фонды путем добровольных 
1вдж?ергшован1И1Й. К лету 194-2 г, т  1вра»зьгв 
or%jmaseyjiK>cb большое число т ут ы х  ор- 
ганизаиЗвй 'к отдельН'Ых лзнц; ш>же1рп:®оваш:Я, 
поступишше в бибшиотеку, И031В0Л311ТИ вое- 
сгаиовшъ зяач1Шгел1ь1Н!у>ю часть потерь.

♦  В небольшом английском городе Ви- 
гаае (л̂ рафст1В)0 Ла)Н!каши!р) состоялась вы
ставка войны и военного искусства. Основ
ная часть экспонированного материала по
ступила из ;шчных коллекций лорда Кроц- 
Ьорда; последний возглавляет Комитет пу- 
мйчных библиотек г. Вигзна. Особенно 
5огато представлен на йыставке материал 
во |ссто|щи надолеоновских войн. На вы
ставке в Вйгэне представлены некоторые 

'̂ннкaльныe документы и коллекции, напри
мер оригийалы наполерйовских приказов по 
армии во время его шхода в Ррссию в 1812 
году.

♦  В Англия продолжается издание ар
хивных документов среднетековья. В част-

ностн продолжается нзданяе докуиеятов
так называемого «суда казначейства». Этщ 
документы, извеотные под названием pipe 
rolls, содержат подробные приходные и рас
ходные записи казначейства и хранятся в 
публичном архиве (Public ’Record office). 
Их издание начато несколько лет назад 
специальным историческим обществом,— 
Pipe roll society. Весной 1942 г. вышел 
очередной том этой публнкащш с докумен
тами за первое полугодие 1205 года. (Сессия 
казначейства происходили дважды в году: 
на Пасху и в Михайлов день, осенью,) Б 
вступительном очерке редактор тома Сид
ней Смит дает общую характеристику 
документов и отмечает особо важные ясто- 
рпческне события 1205 г., нашедшие отра
жение в документах: проект экспедндни 
короля Иоанна в Нормандию, меры оборсшы 
Англии от нашествия францувов» во^иа* 
реформа короля Иоанна я др.

♦  Недавно в Лондоне вышел втор<Л ш 
последш1Й том истории греческой натемати* 
ки в отрывках из древних авторов (в 
анг.тийеком переводе). Составйггель — 
А. ToiMtac ( T h o m a s  J. Selections illtistra- 
ting the history of Greek mathematics. In 
two volumes. Vol. П. From Aristarchus to 
Pappus. London. Heinemann. 1942). В пер
вом томе разбирается нсторня математиче
ской науки у грекое ■ с древнейших времев 
до начала III в. до нашей эры. Второй ток 
начкЕнается с изложения научаых сястем к 
математических сочинений Аристарха Самос* 
ского (около 280—-260 гг. до н. 9.). В сбор- 
11ике даны математические сочинения Гемн- 
ва, Аполугсшия П^амскю(ГО, Даофагга, 
Архимеда и др. Каждому из них составя- 
тель посвящает (кографический очерк с 
указанием места математики в греческой 
науке.

В издании английского нсторнческого 
обадестдай ©ышла акшая п у й т ш ш  — '«Кор
респонденция Чарльза Арбетнота» ( As p l -  

, п а 11 А. е d. The correspondence of 
С. Arbuthnot. London. ‘Royal historical 
satiety. 1942. Campden third series. V ol.. 
LXV). Арбетнот занимал в мяшстерствв 
Лнверпуля (1812—1827) пост секретаря 
казначейства и фактически руководил всей 
партийной машиной тори. В переписке Ар- 
бетиота содержатся любопытные материалы 
о политической жизни того периода, вну- 
тренщ{Х трудностях кабинета Лнверпуля и 
его взанмоотпоше{шях с королем.

• ♦  Известная пзуч’пзя библиотека Мичи
ганского университета (Clements library) а 
г. Анк-Анбор (штат Мичиган, США) пр5гоб- 
рела чрезвычайно важные материалы по 
истарш! Геетского MinipHoro догоюра (зак
лючен между Англией и США по оконча
нии войны 1812—1814 гг,). Наибольший ин
терес представляют неопубликованные за
писки одного из участников английской де
легации на мирных переговорах в TeiiTe — 
Генри Гольбурца. В записках излагается 
ход переговоров, описывается позшхня анг
лийского правительства и американце®. Ма
териалы рксуют малоизвествук^ вакулясную
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сторону п ер ^ в ор оа  и показывают саязь 
между переговорами в Генте а общеевропей
ской ситуацией после изгнания Наполеона. 
В числе документов, приобретенных библио
текой, ялеегся iftKHce орагинал Геятского 
договора; все эти материллы прйобретеяы 
у  ааследшков Гольбурна.

♦  Недавно вышел отчет ймерикаяской 
архбО:югическо8 экспедиции, работавшей в 
Киликии (Малая Азия)» Работы были прер
ваны войной. Работа экспедиции сосредото
чилась в -Мерснне. Peзyлъtaты раскопок да
ют большой материал по истории матери
альной культуры Влижаего Востока. Всего 
пра раскси1ках cii«ro 16 слоев, относящихся 
к самым разнообразным эпохам; самые 
гфевйие слои содержат остйжй 5<улътуры 
меито-кше£шюяч> периода, к юотороку опно- 
ситея появление тюселеаня э  Mepcrow:?. 
V*“ VII слоя к эпохе хеттского
®адычестш. когда Мерскна играла боль
шую роль  ̂ йсак. !юе»нный пункт. Оюбеино бо
гаты остажамя ;фев.нейаше слои эпохи 
колита. Здесь откопаны остатки массишой 
бйшш, слшсенйой 1ЕЗ йеобожжзезшого Kitp- 
cstm» городская стена и З1ййлыв дош . В от- 
чет* о  pffCSKomax руководитель акспедгаиш 
Гарстааг аазыйзет этв укреплемяя «самым 
т рет т  обр&шш  зоелной а|»ип«ктдалл, от
нося ш  к третьеаву ть®сяче;»егтшо до нашей 

В тек же слоях н^Йдеяа рашишая 
ке!рв£№№са. Рш^утв я фофош керш ш ескш  
нзошяй поражают сходством с  йзде/шяш  
одао»|>€ймшо 6 Ншевяи и & Ф ^ а ж ш :  
wqp(mc8?B« В4ХСШШ проазводйт &печатле- 
msb провлеокутоадой культуры- дпо с  eecot&t-

ненлостью указь^вает на то, что уже в 
т?>етьем тысячелютии до «, э. имел:Евсь куль- 
турные и экономические связи ьвежду, ^ я ж -  
« ш  Востоком а  Балкатюкавм по1Л1уостро&ои.

♦  В последних числах июля 1942 г. в 
Англии умер знаменитый историк-египтолог 
сэт) Флшщерс Петря. Петри родйЛ1ся в 
1853 году. Он начал работу в области еги-> 
петокой дрхеологяи в 1875 г., предприняв на 
свои средства раскопки в долине Нила, а 
затем руководя крупными археологическими 
экспедициями вплоть до 1924 года. Первым 
крупным открытием Петри была его наход
ка следов греческих поселений в долине 
Нила (в Навкратии и Дафнах). В 1894 г. 
Петри основал фонд египетских археоло
гических исследований; впоследствии из не
го выросла британская археологическая 
школа в Египте. В период 1927—1937 гг. 
Петри проводил крупные раскопки в Пале
стине, давшие колоссальный по богатству 

\ материал по истории материальной ку т̂ьту- 
'ры этого района Ближнего Востока. Петри 
являлся автором громадного числа научных 
трудов. Наряду с монографиями и деталь
ными описаниями различных раскопбк его 
перу принадлежат такие классические тру
ды tto Египта, как «История
Египта» (три тома. Лондон. 1894“̂  19^), 
«Египетские рассказы» (1895), «Социальная 
жшйь др^вне^ч> Епшта» (1923) и т . Осо
бенно плодотворной была работа Петри в 
области изучения искусства и материаль
ной культуры древнего Египта. В этой об
ласти он бьЕл непререкаемым авторитетом.

\
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К о с т о м а р о в ,  г, Октя^^ьскйе Д8в 
1917 года в Москве. М И, йтр. 15—22.

Б о г д а н о в .  М, Ми^скяй совет рабочих 
а солдатских десгутатов в октябрьские дни 
1917 года. № И, сяф. 23—32.

Г а л к и н а ,  П. Борьба за Октябрьскук> 
революцию Иваново-Вознесстоке. № И. 
стр. 33—41 i

Т а р а с о в ,  А, Устаноалегпе советской 
власти в Казаш1. № И, ст)р. 42—48.

Гу с е в»  И., проф. «Русские патриоты в 
романе Л. И. Толстого «Война и шго>, 
Ха И, стр, 68—74.

К о р о б к о в ,  Н. О причи>нах длитель
ности Семилетней войны, Хв 12, стр. 24—34«

Ч е б а е в с к и й .  Ф. Путь Нижегород
ского ополчения. Ks 12, стр- 42-47 ,
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ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ

К о р о б к о в ,  Н. КруюенВ’б ишерЕЕ На
полеона. 1—2, стр. 83—98.

С е м е н о в ,  В. Долгий парламент 
Е AeiwoapaTiHfl в 1640— 1641 гг. (к ЗОО-летию 
айтлийской раволаоцви). № I—2, стр». 99—  
111.

Г е л ь б р а с ,  Г. Крах фашистской аван- 
Tiqpbi в Ирйне. Ъ—А, стр. 54—67.

В о й т и н с  к и й, Г. Войаа на Тихам 
океане. № 3— 4, ciip. 68—81. ^

С т а л ь н ы й ,  В. Утоояя Джерарда Уии- 
стэнлм. № 3— 4, стр. 89—98.

К о с о р е з ,  Н. Борьба испанского на> 
рода против французской оккупации в 
1808—1813 годах. 5. стр. 53—̂ 9.

А д а м о в ,  Е. «Жизненное дространство» 
германского ившериалиэма. № 5, стр. 70—  
87.

Г о а н е р ,  С. Новый эташ антаггитлеров- 
ского даиженая на Западе. № 6, CTjp. 36—  
47.

Н е е д л ы ,  3. Разаатие паргазаискоа 
борьбы в Югославш. JsTs 6, стр. 48—64.

Р о т ш т е й н ,  Ф. Гитлеразл! и прусско- 
ге^рианский импе^риалазм. № 6, стр. 65—76.

Е р у с а л я м с к и й ,  А. Из истории анг- 
ло-фшсжзгх отношеашй в новейшее иремя. 
№ 6, стр. 88—93.

П о т е м к и н ,  Ф. Теория войн % в д д а х  
Карла Клаузевица. Лг 6, стр. 102— 109.

Г у б е р ,  А. Германский ампериалнам на 
Дальнем Востоке. № 7, стр. 63—74.

Г о л  ант,  В. Германский ищиериалЕзм 
в АфрЕ!кв. .JyTfi 7, стр. 101— 106.

О с и п  ОБ а, П. Из истории Албании 
(1918—1923). № 7, стр. 106— 111.

Л и п е ц к и й ,  В. У ^ ш  <восточ.ной экопе- 
дацаи Наполеона. Л'» 7, стр. 111— 119.

В о й т и  НС кий,  Г. Пять лет нацшналъ* 
но-освоб<хд}ител1ьной войны кнггайского наро
да. JNTs 8, стр. 20— 32.

М о с и н а ,  3. К вопросу о тхричкнах по
ражения Ф.ршщ'ип в 1940 году. Кг 9» стр. 
17--29.

К о л а р о ® ,  В. PoJJb Башгарии: в захват- 
ййЧ’еских гуганах Гитлера. JSTs 9, сгр. 30— 
39.

М и л л е р ,  А. Тутрощя под шетом гер 
майского им'перяалиама в х'ч̂ дн хгерэой ми 
ровой войны (1914—1918). № 12, стр. 12—23

Д м и т р е в с к и й ,  Н. Совдавие консти 
*тушш Соединенных Штатов Америки, № 12  

стр. 47—57»
Г р и г о р ь е в а ,  Д.  и Шв е ц ,  К. Из  

истории подготовки repAtaiiicKoro фашизма.
12, стр. 57—63.

Р ы к о в е  ка  я, О. Голландия lao второй 
шгровой войне. М 12, стр. 64—70.

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА

MoaHOiB,  И, Город Леяина негюбедш- 
т  1—2. мр. 20—36.

С о с н о в  с кий,  И. Героическая оборона 
Одессы. Ms 1—2, стр. 37—̂ .

К о л о с о в .  М. Боевой путь дввдяддг. 
Xj 3— 4, Cfip. 16—24.

А л ь т « р ,  Л. Рабочие батальоны s>OBeT- 
ской оюлицы. б* 25—^ .  ,

Я к о в л е в, Н. Партизанское дваженвв 
8 районах Ленинградской областв, оккуш- 
рО(ван-ных ненкщамк. Хз 7, стр. 3— 13.

В о л ь ф с о », Б. Кровавые пресгушнеаая 
немце® в Керчи. Ks 8, стр. 33-~^6.

К у ч к и  и, А. Казахстан в дин велшсай 
отечественной войны. 9, стр. 3— 16.

Р о с т о в с к и й, С. Красноармейские 
газеты как исторически'й источавк. № 9, 
стр. 56—61.

Т е л ь п у X о в с к и й, Б. Разпром немец- 
кл'х войск под Москвой. № 12, стр. 3—И.
Д о к у м е и т ы  в е л и к о й  о т е ч е с т 

в е н н о й  в о й н ы
Приказ Народного Ком,иссара Обороны 

X? 55, 23 фе®!ралл 1942 года. № 1—2, стр. 
3—7.

Приказ Народного KoMiHCc^a Обороны 
130, 1 мая 1942 года. Кя о, стр. ^ 8 .

Полиггдческие военные итош года отече
ственной войны, № 6, стр. 3—8,

XXV годовщина Великой Октябртлкой 
социалистической революции. Доклад Пред
седателя Государственного Ком1Итета Обо
роны товарища И. В. Сталина на торжест- 
венном заседании Московского Совета де- 
пугпато® трудящихся с шртийны'ми и обще
ственными организациями г. Мос-к»ы 6 но
ября 1942 года. JSTs 11, стр. 3— 12; Приказ 
На^родного Комиссара Обороны J\fe345 7 но
ября 1942 г. Ni И, стр. 13—14; Jyfc 1—2, 
стр. 112— 144; Яя 3—4, стр. 9&-112; ^  5, 
стр. 93— 126; т  6, стр. 9— 16, 110-128; 
Hi 7. стр. 120— 128; Ке 8, стр. 60—65; № 9, 
стр. 62—64; 10, стр. 108— 113; № 11,
стр. 75—79; № 12, стр. 71—78.

СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ

Б а х р у ш и н ,  С. Юрий Кражанич. 
№ 1—2, стр. 145—151.

М и ш у л и н ,  А. Древние славяне. Доку- 
м-енты о .вторжении Древних славян в Во» 
сгочно-рймюкую имлершо в VI—VII ва. ва
шей ^ры. Л**2 I—2. стр. 152— 154.

Г у с т и я ч и ч, Д. Словенцы (историче
ская справка). № 1—2, стр 155— 159.

И е е д л ы, 3. История 'полатичесйсн-о 
форлЕнрования словацкого народа. № 7, 
ст|{). 47—62.

Г у с т и н ч и ч ,  Д. Надионально-осйободк- 
тельная борьба хорватского народа. 7. 
стр. 86—92.

Г р а ц и а н с к и й ,  И. Заэльбские славяне 
R борьбе с нелшхкой а^гресоией в X—XII 
веках. Kq 8, стр. 37—42.

К у д р я в ц е в ,  В. Пнсь(ма И. И. (jpes- 
кевского из славянских земель (1839— 
1842 гг.). Л̂Ь 8, стр. 56—59. ,

Д е р ж а в и н ,  Н., акад. Историческая 
паука у сл*а!вяк и задачи советского слазя- 
ао»ведения. Ks 11, стр. 49—56. \

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ
I

Я к о в л е в ,  А. Четыре ©страта с В. И. 
Ле«йньш. JSTj 1— 2, стр. 160—162.

Г о л у б ц о в ,  Н. Об олйой знамшатель- 
ной юбилейной дате. . Кг 1—2, стр. 162— 
164.

С о к о л о в а ,  К. Паотшаыы Кутузом. 
I, (Пф. 127-^135.
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М а л к и е л ь ,  С. Южнославугзские воин* 
ские части в составе русской аршш а 
XVIII веке. № 5. стр. 135— 137.

С л а ̂  ч е н к о, М, П[ролю(ж.ное сообще
ние о  предлегюписл-ой Руси. vN̂  7, стр. 
129.

Ка ц ,  Б. Численность и ^юль Москов
ского народного отюогчения в Бегоодиноком 
с^женаи 1812 года. Jsfe 8, стр. 66-—68.

КОНСУЛЬТАЦИЯ

В о ч к а р е в, В. Александр Невсютй. 
Ĵ s 3—4, стр, 11&—121,

Авдив(в,  В., К о с м и й с к и й ,  Е. я 
Е ф и м о в ,  А. Прешодававие всеобщей «тс- 
«зорки S ср^щюй школе в дна огечествен- 
«оя войны иротив германского фаш-иэма. 
№ 3—4. стр. 122— 129.

Я к о в л е в ,  Н. Даиипроий Дсквюкюй. М  5. 
*стр, 136— 145.

П а н к р а т о в а ,  А. Претодаваняе 5ИСто- 
СССР в средней школе в дни отечест

венной войны ‘Против rCipMaiHCEoro фашизма. 
Hi 5. стр. 145— 152.

ИСТОРИОГРАФИЯ

А в д и е в ,  В.'' Фатшстская фальоифвкация 
древяеэосточной исторш, Ki 3—4, c m  41—
53. .

Я р о с л а в с к и й ,  Ем. О ближайших за- 
зачах исторической науки (в СССР. б, 
стр. 17—24.

К о с м н н с к л й ,  Е. Фашйхггокая фаль
сификация йсторйи с$)едавих веков. М  9, 
стр. 40—-49.

П а н к р а т о в а ,  А., чл,-кот>р̂  АН СССР. 
Историческая наука в СССР за 25 лет 
(1917— 1942). № 10, стр. 31—48.

Г р е к о в ,  Б., акад. Изучеяне исто̂ лшг 
СССР за 25 лет. № 10, стр. 83—91.

Г у б е р ,  А., щх>ф. 25 лет изучения исто
рия страт Востока в СССР. № ДО, стр̂  
91—07»

А в д и е в ,  В., ггроф. И ^ е ш е  истории 
древнего Востс«са за 25 лет (1917— 1942). 
Г̂г 10, стр. 98— 102.

М и ш у л и н ,  А., щхзф. Изучение древней 
ястор(шв в СССР за 25 лет. № 10, стр. !03— 
107.

Е ф и м о в ,  А. 15роф. Ссюетоюие докумея- 
т№ ные публикация по аооой ш?го(рия за 
25 лет. 11, стр. 57—63.

С о ф и н о в, П. Со&етокя® архивы » пе
риод великой отечестэенной войны. ^  П, 
етр. 64—65.

К а м е я е ц к я й ,  Б. Мате|>нйяы о  полк* 
тических и KyjtbTjpRbsx отяошения(Х Рос- 

. СЯ'И и Англшг а XVI—XIX «а, в  русских 
изданиях. № И, стр. 66—68.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ
КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ И ОБЗОРЫ

И с т о р и я  С С С Р

Г у к о а с к и й, А. Массовые брошоры, 
изданные .в дни отеч&ественной »ойны Уп
равлением госуда/рственшлх архижхв НКВД 
СССР. № 5, стр. 155—157,

Р а «я м о в, Р. СборниК' статей <Ге}ронче-‘! 
сзснй Ленинград». .Ys 5, стр. 157—'158. i

К у д р я в ц е в ,  >И. Пйксанов, Н. Ленин** 
град — лзобовь и гордость советсасого на-: 
рода. № 5, стр. 158— 159. j

Г а л к и н ,  В, Ленин Владимир Ильич. 
Краткий очерк жазна s£ деятельности. 
№ 6, сглр. 128— 1̂31.

В е й л а  нд,  О. Героическая MocKsaJ 
Вы!п. I—VI. Ка 6, стр. 132-136.

М о с к а л е в ,  М. В, И. Лешн в сиб^* 
ОКОЙ ссьЕлке, 1897— 1900. № 7, ста. ДЗО— 
139.

В ей л ан 'Д , О. Майраноаскпй Л. Батум
ская деадоястшц;Е'Я 1902—1942. № 7, сш. 
139-.-140.

'Кац, Б. и Г р е ч у л е в с к я Й  Г. Бра- 
ти'н, М. Полководец Кутузов. № 7, стр. 
141— 144.

В о л к о в ,  Н. Проф. Данилевский, В. И.‘ 
Пол^узюв, Труды и жизнь первого русского 
тешютехншса. Его же, История гидросшк>- 
!&ь®х устаню©ок России до XIX века. № 7, 
щ>, 144— 147.

Я к у б о в с к и й ,  А. Ян В. Чингас-хан. 
№ 8, стр. 69—72.

А д ж е м  ян, X. Антоновская, А. Веш- 
К1ГЙ Moyipa&H. № 8, icmp. 72—75.

С е м е н о в , В. Кшга т я  чтения т  ас- 
тодм  средних ®еков иод ред. проф. С  Д.  ̂
Сказкина. М  8, стр. 75— 7̂8.

И в а ш и н ,  И. «И^нтернадиояальтйя ли
тература», № 9— 10, Ш  8, стр. 78—80.

И а  а ш я н, И. Проф. Даднлевский, В. 
Алексашф Невскзкй; Дтштр(ий Донской; 
Ш'фай(Х, С. Беослашьвй коиец завоевателя; 
Хвостов, В. Как германосае ишеряалисты 
0 дяазк1ды уже назюб^дались до собоявеН" 
ной гибели. № 9, стр. 65—67.

Г. Б. Ба1Ж€©̂  П. «Малаштовая шкмул-' 
ка». 9, ст$к 63—69.
V Ф о х т , А. Документы о  гфоичесюой 
обороне Петрофада в 1919 РОщу. J& 9, 
стр. 69—73.

А, Ф. Проф. Раэгоая, И. Киров яг Орд- 
жошш5Дзе в борьбе за власть сооеяюв на 
Севефяом Кавказ^ 1919—1920, № 10, сгцр. 
114— 117.

С о к о л о в , В. Доисй)ое Kasaiw?ttBo

К й с е л € в С , пфоф., Ч у б я я а щ в и л и  
акад„ А « я р а  н ащ -в и л  н Т., проф. 

Куфт¥гн, В, А]р«еолог5геес1сае р&сктш  в 
Триалегга, Jsft Ь, сгф  153-^166,

Отечесшешой войне 181Й года.
10, ст .̂ 117— 119.

В а й н ш т е й я ,  О. *|роф. РубишптеЙи, Н. 
Русская историография. К« 10, стр. 1 1 ^ 1 2 2 j

Т а р а с о в ,  А. 5 Л®сгговки казааскшх 
болъаштиков 1903— 1̂907 гг.». № 10, спр. 
!22т-.124.

Л а б у н с к я й, В. Героика и патфШ- 
тозм (В русской лсторячесюой художесгтаен^ 
»ой ЖИВ01ШСЙ. № 10, стр. 134—127.

О л ь г я й а, В. Великая отечественная 
война. Л { т 1ратур1н0 -1зсужй»ест©еннь1й dSo^ 
ник. Ki М, стр. 80—83.

Г а л к й я, В. Документы о разчпр01*в 
германских оккупантов' на .Украиие % Ш18 
году. № И, стр. 83—86.

Б е р к о  IB, £ ., Сытиа В. А. Qysiopotf, 
U , вф. 86—88.
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И в а ш и н ,  И. Тихомиров, М. Борь<ба 
руорсого народа с немецкй-ми интервенггама 
8 XII—XV веках. Кг И, стр. 88—89.

Г р е к о в ,  Б.,' акад. Яя, В. Батый. Ка 12, 
стр. 79—81.

С о к о л о в ,  Б. Подорожный. Кутузов. 
№ 12, сгр. 81—84.

О л ь г и н а ,  В. Документы о н(?мецкнх 
звеярствах в 1914—1918 годах. № 12, стр. 
84--87.

■ Ис т о р и я  н о в о г о  в р е м е н и
О с НПО в а, П. Курт Людеке. Я знал 

Гитлера; Герман Рауптниаг. Голос раару- 
шения. № 1—2, стр. 165— 173.

Е р о ф е - е в ,  Н. Вал Клеффенс. Джаг
гернаут идет по Гоиишндий. Дальнейшие 
документы о iio/BHTHiKe расши'рения шйны 
западными держа-ва^квй. Ня 1—2, стр. 
174— 176.

3 а н д б е р г, Д, По а}меракааским жу^)- 
налам. -NTe 1—2, -crrp. 176—,180.

Два года германского гнета в Чехосло- 
1вакаш (реферат «Шига). Зн-4, стр. 130— 
143.

Е р о ф е е » .  Н. Документы я  материалы 
о яиюнской агрессии в Китае. № 3— 4, стр. 
143—145.

О СЕ п о  в а, П. Формен и Раушенбуш. 
Тотальная обо<рона. № 5, стр. 159—162.

Е р о ф е е в ,  Н. Р итчй, Э. Незаконченная 
война. Яв 5, стр. 162—163.

К о в а ч ,  Ф. Неукрощенные Бадкаяы. 
№ б, стр. 13в—<141.

Е р о ф е е ! » ,  И. Сноу, Э. Бвггоа за Аашо. 
Ks б, спр. 141— 143.

Е р о ф е е ® ,  Н. Форрест Дэ«нс. Атлан- 
тял^ская система. Истю^я ангж>-амер№кан- 
ского господства вад 1мо{>я.ш. № 7, стр. 
147—149.

Е р о ф е е в ,  Н. Олсоп, Д. и Ккитнер, Р. 
А’М1е.рй1ка[нская Белая книга. Аме(рикангкая 
дншюматйЯ и втсхрая «йировая война; Бю- 
ЭЛЛ, Р. Изодиросванная Амерй1Ка. Ка 8, 
отр. 80—82.

Г а л ь д е р я н, А. Сумимацу 'Иддлггти. 
Блоорафия м ^ я з а  Сигеиобу Окума. Созда
тель новой Японии. М 8, стр. 83—85.

К о р о  с т о  ВЦ,ев,  М. Гендерсон, Н. 
Яровал, миссии Бефлан, 1937—il939. К» 9, 
стр. 73^76,

Е р о ф е е в ,  Н. Война и мир в Фанляа- 
ДИ|И. № 9, стр, 76—78.

Е. Н. Шотвелл, Дж. О чем забыла Гер
мания. Кг 9, стр. 78—79.
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