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«Эго будет единый фронт народов, стоящих за свободу 
против порабощения и угрозы порабощений оо стороны 
фашистских армий Гитлера» (Сталин).

День 22 июня 1941 г. войдет в анналы новейшей мировой истории 
как одна из са!мых выдающихся дат. В этот день © ответ (на разбойное 
нападение германских фашистов на территорию СССР весь советский 
народ, как «один человек, поднялся на великую отечественную войну 
против гитлеровской Германии. Этот день войдет © историю как напало 
конца германского фашизма, как исходный момент его окончательного 
поражения, как поворот в судьбах десятков народов и 'Стран, .растоптан
ных сапогом Гитлера.

Война Германии на два фронта — на западном .и восточном — при
знана всеми без различия знатоками истории войны 1914—1918 гг. 
главной причиной поражения Германии Гогенцоллернов. Теперь гитле
ровская Германия опять ведет войну на два и более фронтов.

Начавшаяся отечественная война советского «народа изменила харак
тер происходящей второй мировой войны эпохи империализма, превра
тив ее в  справедливую войну всех свободолюбивых народов прошв 
германского фашизма, воюющего за свое мировое господство. «Войну 
с фашистской Германией нельзя считать войной обычной. Она 
являемся не только войной между двумя армиями. Она является вместе 
о тем великой войной всего советского народа против немецко-фашист
ских войск. Целью этой всенародной отечественной войны против фа
шистских угнетателей является не только ликвидация 'опасности., .навис
шей над нашей -страной, но и помощь всем народам Европы, стонущим 
под игом германского фашизма» \

Речь товарища Сталина по радио 3 июля 1941 г., раскрыв перспек
тиву победы над фашизмом путем могущественного единого фронта свю-

1 Выступление но -радио председателя Государственного Комитета Оборооы 
И. В, С т а л и н а  3 июля .1941 (года.
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бод о люби® ых народов', окрылила надежды народов оккупированных Гит
лером стран и привела в движение силы, поднимающиеся во всем мире 
против фашистских палачей.

В этой освободительной войне советский народ не 'сложит -оружия 
до полного разгрома фашизма, этого смертельного своего врага и врага 
всего человечества. Уже первые два месяца войны не оставили камня 
-на камне от широковещательных. планов и легенд, которыми Гитлер и 
Геббельс пытались обмануть массы. Героическое сопротивление Красной 
Армии сорвало гитлеровский план «молниеносной войны». Под ударами 
советской авиации, в итоге'разгрома лучших мотомеханизированных фа* 
ш-истошх дивизий -развеяна ,вирах лживая басня о '«непобедимости» гит
леровских -вооруженных орд. За первые два месяца войны фашистская 
армия потеряла убитыми, ранеными и пленными более двух миллионов 
человек, около 8 тььс. танков, 10 тыс. орудий, свыше 7200 самолетов-. 
Растущий подъем антифашистского движения во- всем мире и начав
шееся сотрудничество трех величайших держа-в — С:ССР, Великобрита
нии и США — о борьбе проти-В! фашизма похоронили надежды Гитлера 
на создание «коалиции государств против СССР» и провалили «кресто
вый поход» против большевизма,

Крупнейшим этапом в сплочении всех антигитлеровских сил явилось 
соглашение между СССР и Великобританией от 12 июля 1941 г. о взаи
мопомощи в борьбе с гитлеровской Германией и об отказе от ведения 
мирных переговоров без обоюдного согласия. Это соглашение двух ве
ликих держав, предопределившее изоляцию гитлеровской Германии, на
несло сильнейший удар гитлеровским планам разгрома сначала СССР,
'а затем Англии.

Следующий удар Гитлеру нанесла опубликованная 15 августа англо- 
американская декларация, подчеркнувшая решимость Англии и США 
бороться до полной победы над Гитлером за такие основы будущего 
мира, которые являются полной противоположностью - и. категорическим 
осуждением его завоевательных планов.

Личное послание президента США Рузвельта и премьер-министра 
Великобритании Черчилля товарищу Сталину определило новый важней
ший этап в антифашистской войне свободолюбивых.народов. Выражая 
свое восхищение перед великолепным сопротивлением Советского Союза 
агрессору, руководители двух великих держав предложили созвать 
в Москве высокоавторитетное совещание представителей США, Вели
кобритании и СССР по вопросу о наиболее целесообразном распределе
нии богатейших ресурсов этих стран, чтобы обеспечить полную победу 
над общим врагом — гитлеровской Германией. Этим крупнейшим шагом 
по пути активизации сотрудничества трех великих держав, обладающих 
громадными, неисчислимыми резервами, создана поистине непобедимая 
коалиция я окончательно поставлен крест над гитлеровскими 'планами 
разгромить своих врагов порознь.

Злейший враг народов— фашизм — обречен. Приближается час рас
платы, час исторической победы всех прогрессивных сил человечества 
над германским фашизмом.

ЭР.
Цели войны против СССР, преследуемые германскими фашистами, 

этими жалкими выродками истории, стали известны задолго до прихода 
Гитлера к власти. Они были изложены в его грязной книжонке «Моя 
борьба».

В основе гитлеровской политики и «философии» национал-социали
стов лежит людоедский план *миро’3ого господства фашистской Герма
нии. Не случайно .фашизм с  самого своего зарождения получил под
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держку наиболее агрессивной, наиболее шовинистической и наиболее 
реакционной клики германских империалистов.

Известно, что на исходе первого года войны 1914— 1918 гг., когда 
в руках Германии еще была инициатива наступления на фронтах и на 
ее стороне обозначился перевес сил, захватнические планы германских 
империалистов расцвели особенно пышным цветом. Наиболее яркое 
выражение эти планы получили а  «программе» 6 хозяйственных объеди
нений, [поданной кайзеру в мае 1915 года. Уже в этой «программе» 
были изложены планы завоеваний: как на Западе — коренных земель 
и колоний Англии, Франции и Бельгии, так в- особенности планы захва
тов «восточного пространства» — обширных и притом наиболее богатых 
и плодоносных земель на территории России.

Известно', что германская интервенция в Советскую Россию, во 
время которой «германские разбойники побили рекорд по зверству своих 
военных расправ» \  кончилась полным провалом и .сыграла роль одного 
из существенных факторов крушения монархии Гогенцоллернови

Являясь развитием фантастических планов германского империа
лизма периода войны 1914—1918 гг., программа Гитлера далеко пре
восходит по своему зверству и своей агрессивности программу кай
зера. Гитлеровская 'программа организации «новой», «нордической 
Европы» является программой германизации всех европейских стран — 
от Атлантического океана до Урала, от Белого моря до северных бере
гов Африки. «Нордическая Европа» должна превратить германских 
фашистов а  рабовладельцев всех европейских -народов', а затем и наро
дов всего мира, которые должны распрощаться со своей национальной 
независимостью и государственной самостоятельностью. Вместо Фран
ции, Англии, СССР, Турции, скандинавских и 'балканских государств, 
уж не говоря о малых 'среднеевропейских государствах, должна быть 
вю!ЗД|Вишута единая германизированная Европа.

Для народов Советского Союза нет я  не было более смертельного 
врага, чем германский фашизм, открыто причисляющий территории на
шей цветущей родины к «жизненному пространству» Германии. Бредо
вая идея о  завоевании Германией исконных русских зем*ель вплоть 
до Урала и о порабощении народов! Советского Союза относится 
к числу самых навязчивых идей фашизма. «Враг жесток и неумолим. Он 
ставит своей целью захват наших земель, политых нашим потом, захват 
нашего хлеба и нашей нефти, добытых нашим трудом. Он ставит своей 
целью восстановление власти помещиков, восстановление царизма, раз
рушение национальной культуры и национальной государственности рус
ских, украинцев, белоруссов, литовцев, латышей, эстонцев, узбеков, та
тар, молдаван, грузин, армян, азербайджанцев и других свободных наро
дов Советского Союза, их онемечите, их превращение в рабов немецких 
князей и баронов»1 2.

Советский народ в  этой войне защищает свою горячо любимую 
родину-мать, свою .прекрасную землю, обильно -орошенную благородной 
кровью прошлых поколений, свое прекрасное настоящее и еще боле-е 
прекрасное будущее -своих детей. Народы Советского Союза защищают 
свое новое государство, великую дружбу народов, свой колхозный 
строй, свою богатую культуру, культуру десятков народов1, расцвет ко
торой в сталинскую эпоху достиг небывалой высоты.

План порабощения народов СССР подкреплен догматом бандитского 
катехизиса гитлеризма — о смертельной борьбе против славянства. «Ра
систская теория» классифицирует славян под самой низшей рубрикой —

1 Л е н и  я. Соч. Т. XXIII, сгср. ISO.
2 Выступление по -радио председателя Государственного Комитета Обороны 

И. В. С т а л и н а  3 июля 1941 года.
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«массы рабов» и «неисто ри ческих» -народов, которые должны служить 
в истории лишь «навозным удобрением» для «высшей расы господ» — 
германских фашистов.

Гитлер, этот ублюдок человеческого рода и Маньяк, открыто заяв!- 
ляет: «Бели мы хотим создать нашу великую германскую империю, мы 
должны прежде всего вытеснить и истребить славянские народы — рус
ских, поляков^ чехов, словаков, болгар, украинцев, белорус сое... Для 
выполнения этой цели я не поколеблюсь ни одной секунды принять на 
свою совесть смерть двух или трех миллионов! немцев...»

Не страхом ли перед сильными, богато одаренными и свободолюби
выми славянскими* народами, которые вели веками героическую борьбу 
за свою национальную независимость против немецких хищников, 
вызвана эта поистине исступленная проповедь? Именно из страха перед 
славянскими народами фашистские варвары наряду о массовым их истре
блением проводят политику их разъединения, натравливают их друг на 
друга, распыляют их силы. Так, в Чехословакии они противопоставили 
словаков чехам, в Югославии отделили хорватов от сербов, болгар на
травили на сербов. Боевым пунктом их программы является противопо
ставление украинцев и белоруосов русским и отторжение от СССР 
Украины и Белоруссии,

С тем большей силой растет о каждым днем солидарность славян
ских народов, связанных исторически общностью борьбы против) немец
ких хищников', родством языка и культуры. Растет сплоченность славян
ских народов вокруг великого русского народа, вокруг Советского 
Союза. Советский Союз является исторически естественным оплотом 
всех славянских народов, для которых 'русская, украинская и белорус
ская культура и революционные традиции всегда служили источниками 
силы и развития.

I★

Опьяненные жаждой легкой наживы, фашистские орды наводнили 
страны Европы.

Под фашистским сапогом стонут Чехословакия, Польша, Югосла
вия, Болгария, Бельгия, Норвегия, Дания, Голландия, Греция. Финлян
дия, Венгрия и Румыния насильственно присоединены к державам оси 
и превращены в ближайший плацдарм против СССР. Фашистская 
Испания в значительной степени контролируется германскими фаши
стами. Французское предательское правительство Виши — все эти Петэ- 
ны, Дарланы — выполняет волю Ги-тлера-, поставившего ейлог т  окку
пированную Францию, разоренную, ограбленную, обесчещенную, но не 
покоренную. Италия фактически превратилась в вассала Германии.

Под видом «нового порядка» Гитлер установил в оккупированных 
странах рабство, которому -нет прецедента в истории. Изгнание с земли 
настоящих ое хозяев, физическое истребление оставшегося населения, 
заселение этих стран немцами и полное их on ем е ч ен  и е при помощи 
невиданно кровавых методов — такова практика фашизма в славянских 
странах. Однако в этих странах Гитлер с  первых дней их оккупации 
(встретился о героическим сопротивлением) славянских народов, особенно 
со стороны чехов, поляков и. сербов.

В горах и лесах Чехословакии имеется *не менее 200 тыс. нераз ору
жейных партизан, ведущих борьбу против ненавистных оккупантов. 
В Чехии, Моравии и Словакии антифашистский саботаж на предприя
тиях достиг таких размеров, что оккупанты вынуждены держать там 
сотни тысяч полицейских. Чехи, выступившие на заседании Института 
социальных наук (состоявшемся в штате Виргиния, США), рассказали,
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что саботаж этот принимает самые разнообразные формы: пожары .на 
военных заводах, внезапное исчезновение приводных ремней, ото ломка 
кранов у нефтяных цистерн и выпуск нефти, взрывы резервуаров.

Вместе с началом отечественной войны советского народа возросла 
активность чешского народа © борьбе против своих поработителей. В го
довщину оккупации Чехословакии чешские рабочие в Праге, явившись 
на предприятия, за работу не принимались и пели патриотические 
песни; рабочие военных заводов Шкода маршировали по улицам; гор
няки демонстрировали, провозглашая национальные лозунги. В Моравии 
в этот день на горах зажигали коетры;, на деревьях красовались чеш
ские республиканские флаги. В Праге произошли столкновения с фа
шистскими солдатами. Известие о соглашении между правительствами 
СССР и Чехословацкой республики о совместной борьбе против Гитлера 
вызвало новый подъем национально-освободительной борьбы чешского 
народа против германского фашизма.

Фашисты за два без -малого года оккупации П о л ь ш и ,  одну часть 
которой они превратили в «генерал-губернаторство», а другую — цели
ком присоединили к Германии, превратили всю страну в камеру нечело
веческих пыток, перед которыми бледнеют «подвиги» святейшей 
инквизиции.

Но «и три миллиона убитых фашистскими разбойниками поляков, ни 
кровавый террор и изуверства не остановили борьбы польского народа 
против поработителей. Старые традиции национально-освободительной 
борьбы, богатый опыт партизанской войны и самых разнообразных форм 
общественного бойкота оккупантов1, а также .поляков — изменников 
своего народа, которые сотрудничают с фашистскими палачами,— 
широко используются польскими народными массами.

Крупнейшее, международное значение советско-польского 'соглаше
ния для исторических судеб настоящей войны признано всей мировой 
печатью. Это соглашение разбило один из многих расчетов Гитлера — 
расчет на полную изоляцию польского народа, на увековечение его 
порабощения. Это соглашение нанесло сильнейший удар Гитлеру и при
ближает момент невиданно мощного извержения вулканических сил, 
которые взорвут на воздух фашизм — это самое ужасное проклятие 
современности.

Свободолюбивый сербский народ является предметом особенной 
ненависти германских фашистов. Героическая освободительная борьба 
сербов против гнета габсбургской империи навлекла на него первый со
крушительный удар в войне 1914— 1938 годов*. Ю г о с л а в и я  с первых 
дней фашистской оккупации стала объектом невиданного грабежа и на
силия. Первым делом гестапо стало «очищать» занятые области от «не
благонадежных» элементов. А неблагонадежен для фашистов весь серб
ский народ. Массовые расстрелы и аресты, убийства всех -родственников 
за одного не найденного партизана, казнь сотни сербов за одного уби
того немца — вот методы «очистки».

Но ни сербов, ни черногорцев, имеющих славные традиции самоот
верженной и упорной борьбы за свою независимость, не остановил и не 
запугал фашистский террор. Этот террор еще больше сплотил их и 
усилил их борьбу, уже теперь получившую широкий размах в форме 
массовой партизанской войны. Сербы и черногорцы, как и другие сла
вянские народы, не могут колебаться в выборе пути.

Историческое соглашение СССР и Югославии, народы которых свя
заны вековой дружбой, усиливает уверенность сербского народа в побе
де, умножает его силу.

Отечественная война великого советского народа есть война за 
освобождение всех славянских народов Западной Европы от ига Гитлера.
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Начало этой войны стало поворотным .моментом в борьбе южных и 
западных славянских народов против фашистского ига. На призыв 
товарища Сталина к единому антигитлеровскому фронту свободолюби
вых народов угнетенные Гитлером славянские народы ответили сплоче
нием вокруг СССР и усилением партизанской борьбы. Советско-чехосло
вацкое, советско-польское и сооветско-югославское соглашения положили 
начало великому делу объединения славянских народов в их борьбе 
против германо-фашистского варварства. В дни, когда мир с содрога
нием, отвращением и гневом узнал потрясающие подробности о фашист
ских зверствах !в оккупированных Гитлером территориях, был заложен 
фундамент союза славянских народов! на ■ Всеславянском митинге в 
Москве 10— 11 августа 1941 года.

Выступавшие на этом историческом митинге представители славян
ских народов СССР, Чехословакии, Польши « балканских стран с неви
данным единодушием выразили чувства смертельной ненависти к фа
шизму, гнев и волю к борьбе до полного его уничтожения, свою любовь 
и безграничное доверие к великому Советскому Союзу и к Красной 
Армии, свою твердую уверенность в полной победе над смертельным 
своим врагом — фашистскими поработителями. В своем воззвании 
к братьям угнетенным славин-ам митинг, заклейм-ив гнуснейшие преступ
ления фашизма, призвал славянские народы к единству.

«Пробил час, когда весь славянский мир должен объединиться для 
скорейшего и окончательного разгрома германского фашизма»,— гово
рится в воззвании. Всеславянский митинг решительно и твердо отверг 
идею панславизма «как .насквозь реакционного течения, глубоко враж
дебного высоким задачам равенства народов и национального развития 
всех государств, которую в своих империалистических целях использо
вал русский царизм». «Мы объединяемся как равные о равными,^- 
говорится в воззвании. — У нас одна задача- -и одна цель — разгром гит
леровских армий и уничтожение гитлеризма. У нас одно горячее, все-̂  
объемлющее стремление, чтобы славянские, так же, как и все другие, 
народы мирно и свободно развивались в рамках -своей государствен
ности».

Эта подлинно демократическая программа единого фронта славян
ских народов встречена всем передовым человечеством с глубоким удов
летворением. Союз славянских .народов на основе их полного равнопра
вия [между собой и -о другими народами призван сыграть большую исто
рическую роль [в антифашистском фронте всех народов мира. .

ic

Судьба европейских стран, ранее не принадлежавших Германии и не 
населенных ни немцами, ни славянами, особенно наглядно показывает, 
что в основе всех кровавых планов германского фашизма лежит миро
вое господство «северной расы» — германцев — над в с е м и  народами.

Быстрая капитуляция Франции в итоге -измены клики, которая в ин
тересах «200 семей» правила Францией и предала ее, создала временный 
перевес сил Германии над ее главным противником — Англией. После 
подписания перемирия в Компьенском лесу Гитлер воскликнул: «Война 
на западе окончена!» Это породило—в массах, особенно в Германии, 
иллюзии о близком конце -войны. Но капитуляция Франции, одного из 
сильнейших союзников антигитлеровского лагеря, не означала вопреки 
надеждам наивных людей начала конца войны* Эта капитуляция стала 
для французов, для народов всех оккупированных стран началом таких 
бедствий, перед которыми война со всеми ее жертвами ©ряд ли кажется 
теперь страшной. И Франция, как известно, от войны не избавилась, как 
не избавились от нее и малые страны, уж  не говоря о самой Германии.
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Перенесение временно центра войны на Средиземное море и в- Африку 
означало для народов новые жертвы, новые цепи, и притом войну без 
конца и без перспективы. Только начало отечественной войны Совет
ского Союза открыло перспективу для народов, кровно заинтересован
ных в разгроме Гитлера, в уничтожении фашизма.

«Новый порядок» в Европе означает прежде ©сего ® ой н у . «Непре
рывную войну» современные каннибалы считают нормальным и самым 
достойным занятием германца. «Новый порядок» означает такое закреп
ление -военных «побед», которое дало бы Германии возможность воевать 
и дальше.

Все оккупированные страны обложены контрибуцией, которая дол
жна полностью покрыть расходы по содержанию германских оккупа
ционных армий, фашистской полиции, гестапо, а также и всех работ по 
сооружению новых военных укреплений, восстановлению разрушенных 
мостов, дорог и т. д.

Циничнейшие валютные махинации, включение всего хозяйства 
страны в военную колесницу Германии, передача банков, фабрик, заво
дов: и других важнейших предприятий германским фирмам (под невин
ным флагом «экономического сотрудничества») лишают завоеванную 
страну последних источников силы и развития.

Все народы мира едины в одном: все они несмотря на разный облик 
своих стран имеют теперь в лице Гитлера самого главного, самого опас
ного, самого ненавистного, смертельного врага.

«Новый порядок» фашисты при помощи своей агентуры: Лаваля, 
Пётэна и других предателей французского народа — пытаются -распро
странить и на Ф р а н ц и ю .  Великий французский народ, давший миру 
гениев науки и искусства и свои замечательные революционные тради
ции, распят на фашистской голгофе. Над Парижем развевается гнусное 
фашистское знамя со зловещей свастикой. Франция расчленена на две 
части. Оккупированная, наиболее промышленная часть вместе с Пари
жем отделена китайской стеной от неоккугшро-вашгой части. Но и в не- 
оккупированном районе режим также определен Гитлером.

Но с первых дней поражения Франции никто не сомневался в том, 
что французский народ никогда не подчинится фашистскому игу.

Стачками (один из примеров — недавняя стачка 50 тыс. горняков на 
севере Франции), саботажем в промышленности и на транспорте, повсе
дневным сопротивлением разгулу фашистского террора (в частности 
сопротивлением антисемитскому бандитизму), подпольной антифашист
ской литературой и десятками других фо-рм борьбы французский народ 
изо дня в день роет могилу оккупантам.

«Немцы заставили работать на свою грабительскую войну автомо
бильные и танковые заводы Рено и Ситроена, заводы авиомоторов 
Гном и Рон, пушечные заводы Шнейдер — Крезо. Это называется на 
языке продажных изменников: Лаваля, Деа, Дорио ,— «сотрудничеством 
для нового порядка». -Но когда танки заводов Рено или Ситроена были 
пущены в ход, они внезапно стали останавливаться, а моторы стали 
глохнуть. Все французские инженеры и техники были заменены нем
цами. 28 рабочих Ситроена были расстреляны по обвинению в сабо
таже. Из 20 военных самолетов, выпущенных одним парижским заво
дом, 3 разбились при первом же полете. Теперь фашисты требуют, 
чтобы первые, испытательные полеты производились французскими лет
чиками. На заводе Рено немцы пытались наладить ремонт германских 
военных бомбардировщиков, но некоторые из них после ремонта раз
ломались у воздухе пополам. Тогда на заводе была -проведена «чистка», 
и все инженеры и начальники цехов были -заменены русскими бело
гвардейцами. Недавно более 50 тыс. горняков на севере Франции* объ
явили забастовку. Французский рабочий класс стоит» на своем боевом
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посту, он борется за свое национальное освобождение»,— сообщает 
тов. А. К ерн1.

И если до сих пор фашистские орды Гитлера еще занимают Фран
цию и хозяйничают в ней, то это с помощью .продажной клики фран
цузских фашистов, которые таким путем спасают свою шкуру от рас
правы о Пю и французского ,на|рода. Ни разгром народного фронта., ни 
тюрьмы и концлагеря, в  которых томится более 100 тыс. антифашистов, 
ни каз-ни не -прекратили ни на -один момент борьбы французского народа 
за освобождение своей прекрасной родины, за полное изгнание герман
ских и своих, отечественных штлеров. Успех агитации де Голля отра
жает непреодолимое, стихийное стремление всего французского народа 
к борьбе за скорейшее освобождение Франции от оккупантов.

«Французский народ полон надежд»,— так' выразил чувства фран
цузов Жак-Ришар Блок. Эти слова целиком применимы- ко всем народам 
Европы, растоптанным сапогом Гитлера.

Гитлер-, приставив револьвер к  виску Г о л л а н д и и ,  Б е л ь г и и ,  
Д а н и и  и Н о р в е г и и ,  заставил эти страны капитулировать. 0.н 
поступает с ними как со странами, завоеванными навсегда. Политика 
Гитлера в отношении этих стран отличается исключительным веролом
ством.

Оккупация Дании гитлеровскими войсками 9 апреля 1940 г. -произо
шла после того, как в течение целого года сущест1В!ав1ал официально 
заключенный 31 -мая 1939 г. в торжественной обстановке договор о нена
падении между Данией и гитлеровской Германией. Бельгия в -войне 
1914— 1918 гг. была оккупирована Германией в первый день войны. 
В течение последних лет она стала объектом особого давления 
со стороны фашистской Германии, имевшей целью вырвать Бельгию 
ш  союза о Францией т Англией. Ради этой цели Гитлер официально 
неоднократно обещал Бельгии полную -нерушимость ее нейтралитета. 
С исключительным цинизмом эго обещание было нарушено. Оккупа
цию Бельгии и ее порабощение фашисты в издевку объясняют именно 
«охраной» ее нейтралитета. С незначительной разницей та же история 
повторилась с Голландией и Норвегией. Теперь эта груш а стран 
является также объектом введения «нового порядка».

Удивительно ли-, что в этих отрадах ненависть к  оккупантам 
а каждым днек -растет и что в движении против фашистского гнета 
принимают участие широкие народные массы?

Недавно немецкая газета «Nazional Zeitung» сообщила, что -в Гол
ландии подготовлено к  «разбору» 5 тью. дел по обвинению в  действиях, 
в-раждебных оккупационному режиму. В феврале •произошли вооружен
ные столкновения между голландскими патриотами и бандами герман
ского агента Муссерта. В ответ на репрессии оккупационных властей 
вспыхнули продолжительное забастовочное движение и массовые демон
страции.

Свободолюбивый норвежский народ ведет упорную борьбу против 
оккупантов и против их агента Квислинга. Об этой борьбе слагаются 
боевые патриотические песни. В Норвегии борьба в форме саботажа 
приняла широкие размеры. Перерезание * проводов, связывающих гер
манские военные объекты, нападения на фашистские вооруженные банды, 
саботаж в доставке гродовольстш я фашистским войскам все уча^ 
щаютояи Массовый характер пришло бегство ш рвеж ской мошюдажи 
в Канаду и организация там боевых отрядов для борьбы с оккупан
тами. Там образован также и датский антифашистский корпус В Бель
гии, Норвегий, Дании и Голландии полностью провалилась попытка

1 «КоммунШгявчесшй Штерйадаоиая» № 6—7 $1 1941 г., стр. 65.- :
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Гитлера привлечь добровольцев в помощь гитлеровским войскам под 
лозунгом «крестового похода» против большевизма. Восстановление 
дипломатических отношений между правительствами СССР и Бельгии, 
СССР и Норвегии имеет большое значение для дальнейшей изоляции 
гитлеровской Германии.-

★

Антинародная политика германских реакционных кругов в после
военные годы, бросила германский народ 8 лет с лишним тому назад 
в лапы гнуснейшей гитлеровской банды, вскормленной пушечными 
королями Германии. Гитлер нужен был им для того, чтобы переложить 
на плечи широких народных масс грандиозные издержки войны и по
следствия поражения Германии. Им нужен был фашизм, чтобы заду
шить и искоренить малейшее -сопротивление народа и заставить его 
безропотно выносить голод и нужду. Им был нужен Гитлер, обещав
ший им завоевание, мирового господства.

Фашизм со дня своего возникновения выступил как палач герман
ского народа. Гитлеровская шайка, назвавшаяся на посмешище всему 
миру партией национал-социалистов, организовала в Германии — этой 
вчера еще передовой стране — рабство, невиданное даже -в самые мрач
ные времена далекого прошлого. Залив страну кровью германских 
рабочих, она превратила Германию в очаг мировой реакции, в кузницу 
войны против всех народов, против их свободы и культуры, против их 
жизни. .

Все чудовищные преступления кровавого фашизма, представляющие 
собой не что иное, как громадных масштабов бандитизм и уголовщину, 
облечены его «теоретиками» в форму идеологии, предназначенной 
оправдать в глазах невежественных молокососов любое, самое проти
воестественное злодейство. Каннибальская «расовая теория» гитлеризма 
отравила многочисленные кадры германской молодежи. «Миф крови», 
апология войны как высшей формы человеческой деятельности, военный 
грабеж и порабощение других народов как самое важное и самое до
стойное ремесло германца, мировое господство Германии — вот «духов
ная» пища гитлеровской молодежи.

Эта «мораль» тиранов н деспотов времен варварства, вся эта фило
софия гангстеров имеет своими историческими истоками самые отвра
тительные традиции пруссачества. Кровавая, мрачная, смертоносная мо
раль пронизывает таю историю Прусши, этой колыбели военно-полицей
ских методов управления и подавления народа. Эгим методам учились 
у пруссаков деспоты- и .реакционные клики всех времен и стран. Биронов
щина в России была ярким проявлением реакционного влияния Пруссии 
на Россию. У Фридриха, короля прусского, изувер и полоумный Павел I 
учился душить Россию. Из Пруссии вышли те балтийские бароны, 
в лице которых российское самодержавие находило наиболее жестоких 
исполнителей террора цротив народов*, таких зверей, как генералы 
Ренненкампф, Меллер-Закомельский и другие палачи русского народа 
в период подавления первой русской революции.

Правда, народы Советского Союза помнят не только эту . печальною 
роль своего германского.соседа: вместе со всем передовым человечест
вом они высоко ценят выдающиеся достижения^, которыми германский 
народ обогатил шаровую науку и  культуру. Имена Гегеля и Фейербаха, 
Гете и Шиллера, Бетховена я  Шумана, Маркса и Энгельса дороги всему 
прогрессивному человечеству. Международное рабочее движение всегда 
было тесными узами связано с рабочим движением Германий.

Но достижения и (великие имена, дорогие германскому народу, 
поруганы фашистскими варварами. На весь мир прославили себя гер- 
мансше фашисты не имеющим в истории прецедента разгромом всех
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демократических и культурных завоеваний германского народа, массо
выми убийствами лучших его людей. Жуткими формами террора, 
казнями при помощи топора, жесточайшими гонениями она все 'прогрес
сивное фашисты опозорили германский народ, осквернили его прошлое.

Многочисленные банды обманутых солдат еще идут за Гитлером. 
Но -в войне против GCCP число одураченных разбойничьей фашистской 
верхушкой будет таять тем скорее, чем более сильные удары нанесет 
Гитлеру Красная Армия. Отправляя свои войска >на восточный фронт, 
Гитлер -гонит их на верную гибель. Советская авиация, танки, артилле
рия и беспощадная партизанская война, истребляя фашистских бандитов 
и уничтожая их вооружение, вместе о тем все больше и больше рассеи
вают зловонный коричневый угар, в котором задыхается немецкий на
род. Этому же способствуют возрастающие с каждым днем экономи
ческие и продовольственные затруднения в Германии. Мировая пресса 
полна сообщений о росте тревожного настроения в Германии, в связи 
с колоссальным количеством жертв на восточном фронте, о быстром 
угасании былых надежд ш  близкую победу, о  росте (пессимизма в отно
шении ближайшего будущего.

В едином фронте народов против Гитлера антифашистская борьба 
германского народа сыграет одну из решающих ролей. Победа Красной 
Армии будет победой германского народа. «В этой освободительной 
войне мы :не буде!м одинокими. В этой великой войне мы будем иметь 
верных союзников в лице народов Европы и Америки, ib том числе <в лице 
германского народа, порабощенного гитлеровскими заправилами» \

Пример И т а л и и  показывает особенно наглядно, что даже в со
юзе с Гитлером и при условии участия во всех его кровавых преступ
лениях ли одна страна, ни один народ не могут быть избавлены от пора
бощения. «Несчастная провинция, находящаяся под германским влады
чеством, которая называлась Италией, также получит у нас по заслу
гам»,— так остроумно и метко определил судьбу Италии в своей речи 
14 нюня в Гайд-Парке Черчилль. В войне Италия знает одни пораже
ния. Уже в первые месяцы войны фашистские орды Гитлера начали 
«спасать» положение фашизма не только на внешних, но и на внутрен
них фронтах Италии, где начались, выступления против войны и- против 
Муссолини. Муссолини, добившись своей диктатуры путем разжигания 
зоологического шовинизма у молодежи и зксшгаатации лучших традиций 
национально-освободительной борьбы итальянского народа, за 18 лет 
привел Италию к  ва(Ц!ИОн;альео1М!у унижению, к  катастрофе т превратил 
ее © вассала гитлеровской Германии.

Нападение германских фашистов на СССР вызвало- рост антифа
шистского движения в Италии. После выступления товарища Сталина по 
радио 3 июля ряд антифашистских организаций в Риме, Неаполе, Ми
лане выпустил десятки нелегальных воззваний к населению с призывом 
к борьбе против Муссолини и Гитлера. Вот как один из миланских 
листков говорит о порабощении Италии: «Разве вы не видите, что' не
мецкие фашисты чувствуют у нас себя как дома? Они нас называют 
союзниками, братьями, а на деле считают нас рабочим скотом».

Итальянский народ не думает о мировом' господстве. Он нуждается 
больше всего в хлебе й ликвидации бесправия и гнета (внутри страны. 
Итальянский народ, как и народ Германии, не имеет другого пути своего 
спасения и освобождения, как в рядах единого фронта народов Европы, 
который куется изо дня в день для борьбы против фашизма, для окон
чательного его разгрома.

«'Наша война !за свободу нашего отечества сольется с борьбой наро
дов Европы и Америки за их независимость, за демократические сво
боды. Это будет единый фронт народов, стоящих за свободу против

* 1 Выступление* по радио председателя Государственного Комитета Обороны 
И. В. С т а л и н а  3 июля 1941 года.
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порабощения и угрозы (порабощения со стороны фашистских армий Гит
лера» \

*

Историческая речь товарища Сталина 3 июля 1941 г. прозвучала на 
весь мир как призыв к борьбе народов против их злейшего врага — гит
леровской Германии.

Борьба против германских фашистов имеет глубокие корни в исто
рическом развитии Европы и Америки на всем протяжении времени от 
первой до второй мировой войны. Неоднократно за последние 10—12 лет 
волна антифашистской борьбы достигала большой высоты. Однако ни
когда германский фашизм -не был так изолирован, как теперь. Гитлеризм 
за два года войны вооружил против себя не только трудящихся всех 
стран, но и те социальные прослойки, которые еще 2—3 года тому назад 
были терпимы к гитлеризму и даже поддерживали его. Это, конечно, не 
значит, что и в самих демократических странах капиталистического -мира 
нет фашистских групп и агентуры. Но все передовое человечество, все, 
что есть здорового ©о всем мире, вооружается против фашизма.

Могущественное, массовое движение в Англии и США за отпор 
Гитлеру и за помощь СССР объединяет лучших представителей великих 
народов англо-американских стран. Никакая агентура Гитлера в этих 
странах своей гнусной агитацией не в силах помешать росту этого дви
жения. Выступления Черчилля и Рузвельта отражают уверенность пра
вящих кругов Америки и Англии в могущественной силе Советского 
Союза, веру в силу его морального авторитета и обаяния в глазах ан
глийского и американского народов, в непобедимость Красной Армии.

Советско-британекое соглашение и заявления официальных предста
вителей США о всемерной помощи Советскому Союзу восторженно 
встречены народами всего мира.

Со (всех концов мира получаются на имя 'товарища Сталина и совет
ского правительства, на имя посла СССР в Англии Майского сотни 
телеграмм с приветствиями Советскому Союзу и Красной Армии.

В своем ответном выступлении по радио 29 июня секретарь Всесо
юзного совета профессиональных союзов тов. М. Н. Шверник в следую
щих словах выразил чувства и мысли советского (народа: «Рабочий класс 
Советского Союза, объединенный в профессиональные союзы, и все тру
дящиеся нашей страны глубоко уверены в гам, что рабочий класс и весь 
английский народ будут изо дня (в день увеличивать и поднимать свою 
активность в борьбе против нацистских поработителей, разрушителей 
культуры и цивилизаций.

Великие народы Советского Союза и Великобритании при под
держке народов других'Стран окончательно уничтожат фашизм, добь
ются торжества свободы и независимости на,радов Европы» 2.

В Англии беспрерывно растет волна массовых митингов, на которых 
выносятся требования усиления борьбы Англии на западном фронте, 
усиления и ускорения помощи Советскому Союзу.

Конгресс английских тредюнионов, состоявшийся в сентябре, про
демонстрировал: активную солидарность английского народа о Совет
ским Союзом. Значение этого конгресса!, за которым стоят миллионы 
английских рабочих, и решение его о создании англо-советского проф
союзного комитета — трудно переоценить.

Движение солидарности с Советским Союзом1 в США после заклю
чения англо-советского соглашения поднялось на новую ступень. Оно

1 Въютупление да радио председателя Гасударс твеганюго Комитета Обороны. 
И. В. С т а л и н а  3 июля 1941 года.

а «Правда» № 209 ст 30 июля 1941 года; J , г
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растет и сплачивается на основе движения производственных профсою
зов, объединяющих многомиллионную армию американских рабочих. Вы
дающееся значение имеет заявление исполкома иьюйоркских профсоюзов 
от 12 июля, которое призывает американский народ к неограниченной 
поддержке Советского Союза в его борьбе за полный разгром фашизма.

В Канаде создалась международная организация под .названием 
«Ассоциация сынов оккупированных стран», куда вошли бельгийцы, дат
чане, норвежцы, чехи, словаки, греки, французы, голландцы. Растет 
движение солидарности е Советским Союзом и в странах. Латинской 
Америки.

Мировая .печать полна сведениями -о стачках, о ■массовых голод
ных выступлениях женщин в Бельгии, об антигитлеровских выступле
ниях в Голландии, Дании, о росте саботажа в военной промышленности 
во Франции, Чехословакии, Польше, Югославии, Румынии, Греции и в 
самой Германии. Знаменательны первые за два года войны массовые 
выступления в Париже: в день национального праздника 14 июля под 
патриотическими, антифашистскими знаменами демонстрировало около 
миллиона человек, а 14 августа вновь состоялась массовая демонстра
ция. 3 сентября телеграф принес известие о первом за время власти 
Гитлера массовом выступлении германских женщин, протестовавших 
против отправки солдат на восточный фронт. Это первые ласточки 
антифашистских выступлений в период войны. За .ними следует во 
всей своей [мощи весна всеобщего восстания народов против герман
ского фашизма.

Вслед за первыми известиями о начале отечественной войны, совет
ского народа против гитлеровской Германии в разных концах мира раз
дались голоса лучших представителей науки и культуры, передовой 
интеллигенции. Герберт Уэллс, Теодор Драйзер, Эптон Синклер, Жюль 
Роман, Жан-Ришар Блок, Генрих Манн, Лион Фейхтвангер и ряд других 
представителей мировой культуры выразили полную уверенность 
в победе Красной Армии и призвали ко всемерной и эффективной по
мощи ей. Гитлер ответил на выступления лучших представителей миро
вой интеллигенции .новым потоком гнуснейших репрессий против интел
лигенции в оккупированных странах. Арест писателя с мировым име
нем — Мартина Андерсена-Некое,— репрессии против .антифашистов во 
Франции и Чехословакии говорят о страхе, который испытывают 
фашистские разбойники перед антифашистским движением.

Фашизм и фашистские войны не могут не вызвать самых упорных 
национально-освободительных войн порабощенных фашизмом народов. 
До начала отечественной войны советского народа слабость и распы
ленность сил этих народов обрекали их на поражение в неравной борь
бе против превосходящих сил коварного вра-га. Теперь этим народам 
обеспечен могущественный оплот в лице Советского Союза, в лице его 
Красной Армии.

Народы, борющиеся за.свою национальную и государственную неза
висимость, за восстановление своих растоптанных сапогом Гитлера де
мократических .прав, за свою культуру, имеют в лице Советского Союза 
не только могущественную военно-материальную, но и несокрушимую 
моральную опору. В Советском Союзе навсегда уничтожено неравен
ство народов, осуществлена нерушимая дружба народов, их братское 
сотрудничество. Сталинская Конституция, закрепившая и записавшая 
равноправие всех народов Советского Союза, является подлинным обви
нительным актом кровавому фашизму.

Священная отечественная война* советского народа против ненавист
ного фашизма вызвала подъем надежд на спасение у всех народов, про
никнутых смертельной ненавистью к фашистским душителям свободы
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и культуры народов. Эта битва соберет на-одной стороне все, что есть 
в мире здорового, жизненного, прогрессивного, а на другой — оставит 
обезумевшую фашистскую орду в полной изоляции. Война против гит
леровской Германии будет длительной, потребует значительных жертв 
и громадного напряжения сил. Но германский фашизм, ненавидимый 
во всем мире, уже в  значительной мере истощен в войне и ведет на бой 
голодных, усталых солдат, которых командование подбадривает водкой 
и узаконением безнаказанного грабежа. Объединенные силы трех ве
личайших держав мира — могущественного Советского Союза, Велико
британии и США,— опирающихся на свои несметные людские, матери
альные, технические и моральные ресурсы и на свои неистощимые ре
зервы, имеющих на своей стороне многочисленных союзников в  лице 
порабощенных Гитлером народов и народов, которым грозит фашизм,— 
этот единый, могущественный антифашистский фронт народов сокру
шит фашизм и навсегда вырвет корни, его порождающие. Это будет 
победой всех прогрессивных и передовых сил человечества, которая 
откроет широкую перспективу его дальнейшего исторического развития.



СТАТЬИ

ПАРТИЗАНСКАЯ ВОЙНА ПРОТИВ ФАШИСТСКИХ
ЛЮДОЕДОВ

И. Минц

Печать полна сведений о разгорающейся партизанской борьбе 
в тылу фашистской армии. Каждый день приносит все -новые известия 
о взорванных дорогах, сожженных танках и уничтоженных немецких 
обозах. Первые десятки отважных советских патриотов', которых «гнев 
народа — грозный шквал — партизанить послал», уже отмечены награ
дами правительства, а тт. Бумажкову Т. П. и Павловскому Ф. И., осо
бенно отличившимся в партизанской борьбе, присвоено звание Героя 
Советского Союза. Это не значит, что партизанская форма борьбы стала 
главной формой борьбы советского народа: главной формой остается 
героическая борьба Красной Армии,— но сила большевистской стратегии ■ 
состоит в умелом сочетании всех форм борьбы. «Искусство ведения 
■войны,— писал Сталин,— в современных условиях состоит в том, чтобы 
овладеть всеми формами войны и всеми достижениями в этой области, 
разумно их использовать, умело сочетать их или своевременно приме
нять ту или иную из этих форм в зависимости от обстановки» \

Большевики были единственной партией, которая не только по до
стоинству оценила силу партизанской борьбы, но сумела указать ее 
место среди других форм. На богатом опыте европейских и русских 
войн и революций большевики создали стройное учение о партизанской 
форме борьбы. Этим учением руководились борцы с царизмом в рево
люционные годЪг; оно служило руководящим компасом для миллионов 
героев в дни гражданской борьбы 1918— 1920 годов; из этого учения 
и опыта большевиков черпали примеры китайские и испанские пов
станцы. I 1 ■ : ■ 1 .; |

Высосав все соки из германского народа, ограбив! половину Европы, 
превратив- десятки миллионов! бельгийцев!, чехов, французов, норвежцев, 
сербов, греков! в рабов, фашизм ринулся на Советский Союз в погоне 
за осуществлением бредовой аде и — стать господином мира. Лучшие 
дивизии Гитлера разбиты, многие эскадрильи самолетов уничтожены, 
но фашизм, обагренный кровью покоренных народов, в исступлении бро
сает в огонь все новые и новые • массы 'солдат. Трепеща перед гряду
щим возмездием, Гитлер в  ужасе видит, что ни костры гестапо, ни 
топоры палачей, ни горы трупов, ей потоки крови не могут задушить 
свободолюбивые народы. Разбитые, но не уничтоженные, поваленные, 
но не раздавленные, обезоруженные, но полные ненависти, к врагу, 
временно побежденные народы ждут только возможности, чтобы под
няться против своих поработителей. «Кровь отца моего’ стучит в сердце . 
мое!» — этот призыв Уленшпигеля — легендарного борца за свободу — 
вновь несется над полями Бельгии, Голландии, Франции.

Взоры всего передового чеяювегсесятва прикованы сейчас к Совет-
1 И. С т а л и н  «К вопросу о стратшаш а тазсшка (руосашх иоммувдстов». 

«Правда» от 14 марша 1923 года.
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сш му Союзу, .где Красная Армия ведет упорную, самоотверженную, 
полную героизма отечественную войну против гитлеровской Германии 
и в-месте с тем войну за освобождение всех народов от язвы фашизма. 
Фашизм с особой ненавистью — и в то же (Время боязнью — относится 
к славянам, и прежде всего к передовому среди равных — советскому 
народу. Сам главарь фашистской банды Гитлер писал >в своей книге, 
ставшей руководством для мародеров m захватчиков:

«Если мы хотим создать нашу великую германскую империю, мы 
должны прежде 'всего вытеснить и истребить славянские народы: рус
ских, поляков, чехов, словаков, болгар, украинцев, белоруссов. Нет ни
каких причин не сделать этого... Для выполнения этой цели я не поко
леблюсь ни одной секунды принять на свою совесть смерть двух или 
трех миллионов немцев...»

Для борьбы с Советским Союзом фашизм собрал все свои силы, 
мобилизовал юношей и стариков, сконцентрировал всю авиацию, танки, 
мотоциклы, бронемашины. Фашисты бросили против Советского Союза 
170 дивизий, из которых больше трети составляют 'Мотомеханизирован
ные части. Иностранная печать -приводит чудовищные цифры войск 
и боевой техники, брошенных на огромном фронте— от Ледовитого 
океана и до берегов Черного моря. Германское командование создало 
несколько ударных армейских танковых групп и нацелило их под углом 
в тыл Красной Армии на 300—400 километров вглубь. Предполагалось, 
что эти танковые кинжалы, по опыту бое® ® Польше и Франции, сой
дясь глубоко в тылу советских войск, разрежут тело Красной Армии 
на отдельные части, а моторизованная пехота, следующая за танками, 
окружит их, раздавит и развеет по ветру.

Предпринимая свой безумный поход, Гитлер, как бы он ни был 
ослеплен успехами, отдавал себе отчет, что стянуть все силы на совет
ский фронт — значит оголить Тылы, значит дать возможность бельгий
цам и голландцам, чехам и грекам подняться против поработителей. Но 
фашизм знает, что драться один на один с Советским Союзом, не под
тягивая резервов из Франции, Норвегии и других стран, — значит погиб
нуть. Вот почему фашисты собрали все силы и обрушились на Совет
ский Сою^з, спеша, пока не опомнятся другие народы.

В ужасе перед возможным восстанием всей закабаленной Европы 
фашизм бросил вперед свои ударные танковые группы. В действие была 
приведена военная машина, о которой человечество до сих пор не имело 
представления. Не считаясь о жертвами, теряя ежедневно по 30—40 
тысяч убитыми, ранеными и -пленными, по 120 самолетов и 130 танков, 
Гитлер стремился в  кратчайший срок прорваться к жизненным центрам 
Советского Союза. Но фашизм просчитался © одном m притом решаю
щем пункте. У фашистских генералов, (разработавших план «молние
носной войны»,

«Гладко было на бумаге, -
Да забыли про овраги,

- А по ним ходить».

Фашисты механически перенесли свои планы и расчеты с полей 
Франции на Советский Союз. Уже одно такое механическое перенесе
ние планов, годных для одной стратегической обстановки, в иные усло
вия таит в себе элементы поражения. Опьяненные легкими успехами ,зо 
Франции, привыкшие к отсутствию сопротивления, гитлеровцы натолк
нулись на стойкость красных воинов. Быстро освоившись с. авантюрист
ской тактикой фашистов, советское Командование применило свои 
контрмеры. Красные полки отнюдь не считали себя окруженными, когда 
в тылу раздавался крик «Внимание! Танки!», наводивший панику на 
польские или французские войска. Напротив, красные части пропу
скали в  тыл танковые кинжалы, а затем смыкались и; отрезали



немецкую пехоту, расправляясь порознь с вражескими танками и пехо
той. Часто красные полки бросались вперед, и панический вопль «Совет
ские танки в тылу!» заставлял фашистских головорезов бросать оружие 
и подымать руки. Фашистские танковые кинжалы притупились о стойкое 
сопротивление Красной Армии. Острие их на многих участках сломано 
высокой техникой советских войск, а основа—моторизованная п ех о та - 
частью расшатана настойчивыми контрударами красных дивизий. То, что 
кошмаром висело над фашистскими генералами,— превращение молние
носной войны в затяжную, со (всеми ее гибельными последствиями для 
Германии — становится фактом. В дикой ярости бросают вперед фаши
сты все новые и новые дивизии.

«...Я так 'погряз
В кровавой тине, что уж е ш арад
Итги вперед труднее', чем назад.
В моем мозгу так (много странных дум),
И рвутся руки делать наобум», —

так, повторяя кровавого Макбета, с обреченностью фаталиста рвется 
вперед Гитлер.

«За два месяца войны германская армия потеряла убитыми, ране
ными и пленными свыше двух миллионов человек. Столь же тяжелы 
потери германской армии и в  материальной части. По- уточненным дан
ным, за два месяца войны немцы потеряли около 8 тысяч танков, 
10 тысяч орудий, свыше 7200 самолетов...

Таким образом, два месяца военных действий « ж д у  фашистской 
Германией и Советским Союзом показали:

1) что гитлеровский план покончить с Красной Армией в  5—6 
недель провалился. Теперь уже очевидно, что преступная война, -нача
тая кровавым фашизмом, будет длительной, а огромные потери герман
ской армии приближают гибель гитлеризма;

2) что потери нами ряда областей и городов являются серьезными, 
но не имеющими решающего значения для дальнейшей борьбы с -.про
тивником до -полного его разгрома;

3) что в  то время, когда людские резервы Германии иссякают, ее 
международное положение изо дня в день ухудшается, силы Красной 
Армии неуклонно- возрастают, а Советский Союз приобретает новых 
могущественных союзников и друзей» \

Фашисты установили в захваченных районах неслыханный До сих 
пор террор. Они расстреливают не отдельных людей, а уничтожают 
целые -села, не щадя женщин и детей. Они привязывают колхозников, 
за руки и за ноги к танкам и разрывают их на части: так . разорвали 
беспартийного председателя сельского совета крестьянина Александра 
Даниловича Николаенко. Фашисты давят танцами советских мирных 
жителей, сжигают их на кострах и в домах, закапывают живыми. 
Пьяные бандиты насилуют женщин и, надругавшись над ними, убивают 
их. Превратившиеся в мародеров фашистские солдаты грабят квартиры; 
а потом сжигают дома дотла. У одного фашистского налетчика, имя 
которого должно стать таким ж е  нарицательным для всех фашистов, как 
прозвище «людоед», данное Гитлеру,— у унтер-офицера Отто Оппеля — 
в ранце нашли 8 пар золотых и серебряных часов, 12 обручальных колец 
и различную серебряную церковную утварь. Внизу — унтер-бандит Оп-
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лель, вверху — обер-бандит Гитлер, взломщики, воры и грабители в роля 
носителей «культуры» и «цивилизации» — такова фашистская армия.

Но ни1 внезапное, вероломное нападение, ни напряжение -всех сил, 
ни бесчеловечный террор, ни безудержный грабеж не приблизили Гит
лера к заветной цели— завоеванию Советского Союза.

Гитлеровской Германии нужны новые гигантские усилия, нужны 
огромные резервы. Фашисты, спешно заменяя свои части итальянцами, 
передвигают немецкие войска из Франции, Голландии, из Норвегии, 
Румынии. Перебрасывается большое количество боеприпасов.

Именно 'в этот момент о захваченных немцами территорий стали 
поступать известия, от которых мороз прошел по спине Гитлера: совет
ские патриоты <в одном из занятых районов завалили путь горящими 
деревьями, заставили немцев остановить поезд о боевыми припасами, 
уничтожили охрану и взорвали поезд. Скоро сведения о взорванных 
дорогах и уничтоженных танках, обозах с продовольствием, боеприпа
сами и горючим потекли широкой волной. Не успели еще фашистские 
полчища пробыть и нескольких недель на е советской территории, -как 
они сразу почувствовали, что значит великая отечественная война со
ветского народа. Среди фашистских командиров есть немало -офицеров, 
которые в 1918 году на своей спине испытали, какие силы таит в себе 
партизанская борьба советских патриотов. Фашистские предшественники, 
во главе которых стоял полусумасшедший Вильгельм И, тоже кричав
ший двадцать три года назад, что Германия должна править миром, уже 
раз бежали с Украины и из Белоруссии под ударами партизанской 
войны. А сейчас зловещий призрак партизанской войны снова появился 
в тылу немецкой армии. Есть от чего придти , в ужас! *

ПАРТИЗАНСКАЯ БОРЬБА В ИСТОРИИ ВОЙН
История военного искусства давно знает применение партизанской 

борьбы. С тех пор как армии перешли к магазинному способу снабже
ния, к регулярному снабжению с помощью складов, где хранилось 
заготовленное продовольствие, во всяком случае не позже XVII века, 
начали применяться партизанские действия. Заходя глубоко в тыл, пар
тизанские отряды перерезали коммуникации, задерживали доставку 
•продовольствия и тем самым нарушали движение армии. Но, строго 
говоря, это еще не была партизанская война в том смысле, в каком мы 
употребляем это понятие: в большинстве случаев партизанские отряды 
являлись тогда частью регулярной армии, посылаемой в тыл к врагу.

Широкое развитие партизанская форма борьбы получила в отече
ственных войнах, в тех войнах, которые* народ вел против иноземцев.' 
В первую очередь здесь нужно назвать войну и е н а  п е к о г о н а  р о д а  
против Наполеона, пытавшегося поработить Испанию в 1808 году.

Наполеон, под ногами которого покорно лежала половина Европы, 
думал шутя расправиться с Испанией. 100 тысяч французов вторглись 
в Испанию и заняли Мадрид. Наполеон, мечтавший прогнать династию 
испанских Бурбонов и посадить на ее место кого-либо из своих закон
ных или незаконных родственников, мог тешить свое ненасытное често
любие зрелищем ссоры в королевской семье: .в его присутствии быв
ший король Кир л IV едва не побил палкой Фердинанда VII, в пользу 
которого он недавно отказался от престола. Оба претендента покорно 
предоставили Наполеону право распоряжаться Испанией. Однако фран
цузам удалось покорить только испанского короля, но не испанский 
народ. Испания поднялась против -поработителей. Крестьяне, ремеслен
ники, трудящийся люд встали на защиту родины. Наполеон двинул 
в бой еще 150 тысяч солдат, примчался в Испанию сам, взял с собой 
своих лучших генералов, топил в крови города, но народное восста
ние все расширялось. Несколько месяцев держался испанский город 
Сарагооса. Французский маршал Л ада-ооо»  долгих усилий штурмом
2 сИегоркчеокяй журнал* № 9 : ЕР_ 1941_AKS_252
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взял его укрепления, но падение укреплений 'еще не «означало взятия 
города. Три недели французские завоеватели (бродили по колени в крови, 
среди трупов. Приходилось брать о бою каждую улицу, каждый двор, 
дом, сарай. Более 20 тысяч ишан1ских солдат и 32 тысячи жителей были 
вырезаны.

Но ни потоки крови, ни торы трупов не .прекратили сопротивления 
народа. Партизаны подстерегали французских курьеров и захватывали 
их. Население скрытно, из-за хижин, из-за кустов, неотступно следило 
за ■передвижением французских войск и немедленно' передавало обо 
всем партизанам. Как только представлялся удобный случай, население 
присоединялось к партизанам, вместе нападали на французские отряды 
и громили их. Такая изнуряющая борьба продолжалась более четырех 
лет. Карл Маркс, высоко оценивший отечественную войну испанского 
народа, так писал о результатах партизанской борьбы:

«iB результате сообщения по всем дорогам были прерваны. Врагов 
были тысячи, но ни один не был видим. Нельзя было отправить курь
ера, не рискуя отдать его © «руки «врага; послать продовольствие, которое 
бы не было перехвачено; 'Словом, за всяким движением «французов 
следили «сотни «неприятельских глаз. Между тем. поразить «зло- в самом 
корне было невозможно. Французам приходилось ежеминутно быть 
наготове против ©рапа,, который, беспрестанно убегая, появлялся вновь 
и, оставаясь невидимым, находился (всюду, ибо- каждая гора служила 
ему прикрытием. «Силы французов,— говорит аббат де-Прадт,— исто
щались не сражениями, «но беспрестанными -мелкими* атаками невиди
мого неприятеля, который тут ж е исчезал в массе народа, но тотчас же 
снова «появлялся с обновленными силами. Лев, замученный до смерти 
комаром в басн-е,— вот верная картина французской армии»1.

Большой размах получила партизанская форма борьбы в истории 
р у с с к о г о  н а р о д а .  Этому способствовал характер местности: боль
шие просторы для маневрирования, обилие лесов и болот, где легко было 
укрываться, суровые условия природы, к которым с трудом привыкали 
иноземцы. Партизанской борьбе способствовали и моральный облик 
русского народа и «его бытовые условия: -сметливость, привычка пере
носить лишения, боевые качества, стойкость, уменье воевать, знание 
местности и великолепная способность пользоваться «ее особенностями* 
и прежде в о е т  глубокая любовь к м оей  родине. В 1612 году, когда 

' иностранные войска вторглись в страну и захватили М-оскву, русский 
народ поднялся «против завоевателей. Повсюду создавались партизан
ские отряды, которые нападали на. иноземцев. Именно их помощь уско
рила победу народного ополчения, созданного героями русского народа 
Мининым и Пожарским.

Из русских полководцев Петр I обратил «серьезное внимание на 
партизанскую форму бор-ьбы. С помощью партизанских отрядов Петру 
удалось задержать движение шведского короля Карла, вторгшегося да 
Украину.

Но особый размах получила партизанская борьба во время Отече
ственной войны 1812 год-а. Задолго до того как НапоДеон вошел в Мо
скву, в его тылу качалось па/рттанское движение. Партизаны Денис Д а
выдов, Сеславин, Фигнер, Дорохов, Орлов-Денисов, казак Плато© не 
додали покоя французам. «Скрываясь в лесах, они захватывали неприя
тельские обозы, раздавали -оружие, населению, нарушали связь между ча
стями армии противника, лишали врага отдыха, (мешали разведке и т. д. 
Из-за деятельности партизан Наполеон совершенно не имел сведений 
о том, что Делается в  ,русской армии, ибо его разведчики попадали 
в плен-. Во время боев французов ic русскими партизаны (нападали на 
тыл, (Оттягивали часть сил ю фронта, и это облегчало поражение (неприя
теля. • .

1 К. М а р к е  и Ф. Э н г е л ь с .  Осхч. Т. X, стр. 743.
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(Все население •поддерживало партизан. Фигнер рыскал (буквально 
под самой Москвой, занятой французами, пользуясь крестьянами в ка
честве проводников. Французам как-то удалось прижать отряд Фигнера 
к болоту, окружив его с трех сторон. Гибель отряда казалась неизбеж
ной. Во тут на помощь отряду пришли крестьяне. Они натаскали до
сок, бревен, соломы, устроили временный мост-настил через болото и 
по одному вывели всадников Фигнера. После этого крестьяне, переда
вая из рук в руки доски- я  бревна, сняли временный (мост. На следую
щее утро французы, уверенные, что отряду Фигнера некуда деться, на
чали атаку... по пустому месту. Попытка погнаться за Фигнером через 
болото- кончилась неудачей, много французов погибло.

Из среды народа выдвинулось немало героев-лартизан. Герасим Ку
рин имел -отряд свыше 5 тысяч партизан и вел настоящие сражения 
с французами. Федор Онуфриев и старостиха Василиса Кожина забирали 
в плен сотни французов.

Партизаны разрушили связь между отдельными отрядами' наполео
новской армии и раскрыли ряд в-есьма секретных маневров Наполеона. 
Достаточно только напомнить один факт. Вынужденный покинуть Мо
скву, Наполеон решил обмануть русские войска и отступить не по ста
рому, разрушенному, лишенному продовольствия смоленскому пути, а 
по Калужской дороге, где можно еще было найти продовольствие. 
Наполеон двигался крайне скрытно.'О его плане знали только ближай
шие генералы. Но партизан -Сеславин разведал о передвижении фран
цузских войск и срочно сообщил об этом главнокомандующему рус
скими войсками Кутузову. Главнокомандующий немедленно перевел 
свои войска под Малоярославец, чтобы преградить путь на Калужскую 
дорогу. Наполеон был отброшен на старую дорогу. Русская армия пе
решла к преследованию, а. партизаны с флангов и с тыла продолжали 
■изнурительные нападения. Целые корпуса французов были взяты в  плен-. 
Наполеон, едва не попавший сам в руки партизан, покинул свою раз
битую армию. Из полумиллионной армии к границам успело отойти не 
более 30 тысяч' жалких, полузамерзших, одетых в отрепья солдат. Вся 
конница и артиллерия французов погибли в России-.

Знаменитый партизан Денис Давыдов, рассказывая о  народной 
войне и ее успехах, предсказывал, что в новой отечественной войне 
будет сделано еще больше.

«Еще Россия не подымалась во весь исполинский рост свой, и горе 
ее неприятелям, если она карда-нибу(дь подымется!»1— (пророчески пи
сал Давыдов.

ПАРТИЗАНСКАЯ ВОЙНА СОВЕТСКОГО НАРОДА 
В 1913—1920 ГОДАХ

Особое значение, несравнимое ни с каким другим, -имело парти
занское движение в отечественной войне советского народа в 1918— 
Г920 годах против германских завоевателей и русской контрреволюции. 
Опыт этой партизанской борьбы, традиции этой героической эпохи во
шли в плоть и кровь советского народа. Недаром более двадцати лет 
поется в советской песне:

«Этих дней не смолкнет слава,
Не померкнет никогда,
Партизанские отряды 
Занимали города».

Каждая область, каж дая республика, временно захваченная вой
сками иноземцев и русских контрреволюционеров, выдвинула своих 
героев, дала свой ш ыт, .свои особые (формы партизанского движения*

1 Д а в ы д о в  «Военные запишет», стр. 426. Гослитиздат. 1940.
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разработала и проверила свои инструкции *по организации «малой 
войны». А все вместе представляет собой .подробно разработанный 
устав партизанской борьбы, который сохранил полностью свою ценность 
до сегодняшнею дня. На первое место в этом уставе выдвигается 
борьба народов Украины, Белоруссии, Прибалтики против германских 
захватчиков.

В 1918 году германские завоеватели заняли Польшу, Литву, Л ат
вию и Эстонию. Полчища хищников захватили Финляндию и угрожали 
Петрограду. Немцы попирали Румынию, -чьи правители, порвав со 
своими союзниками, угодливо подставили свои спины германским импе
риалистам. Войска германского кайзера наводнили Украину, Крым, 
район Дона, всюду посадив своих лакеев: гетмана С ко рол адского, ата
мана Краснова и др. Германия наложила свои хищные лапы на Закав
казье и зарилась на Северный Кавказ.

В берлинских канцеляриях, в штабах немецких корпусов спешно 
были.созданы «правительства» для Дона, Кубани иД ерека. Генералы 
и помещики, сидя в Киеве под прикрытием германских штыков, объ
явили «независимость». Немцы снабдили эти «правительства» оружием.

Дон, Кавказ и Терек манили хищников своими богатейшими источ
никами сырья. Германские империалисты уже тогда носились с планом, 
о котором в припадке болезненного величия бредит фашизм, а именно: 
заняв Украину, отторгнуть огг Советской России Дон, Кавказ, Терек, 
использовать их как пути для проникновения в Закавказье, Турцию, 
Иран, Индию. Германский император .в целях ограждения своего фланга 
отдал приказ атаману донского правительства Краснову захватить Ца
рицын. Словом, германский империализм захватил территорию, втрое 
большую чем вся Германия, Франция и Италия, вместе взятые. Германия 
окружила Советскую Россию с саверозаоада, запада и юга, выжидая мо
мента для ее полного расчленения. Более 300 тысяч -немецких солдат 
попирало советские земли. Хлеб, скот, машины, лом — все увозилось 
в Германию. Всюду была установлена власть помещиков и буржуазии.

На Украине, в Белоруссии германские империалисты установили 
режим много хуже монгольского, ибо дань, налагавшаяся средневеко
выми варварами, не шла ни в какое сравнение с систематическим тер
рором, зверствами, организованным грабежам и тонко продуманными 
издевательствами немецких орд.

Партия большевиков подняла народы захваченных немцами райо
нов на отечественную войну против иноземных завоевателей. Кро-выо 
безвестных героев омыт каждый километр украинских, белорусских, 
прибалтийских дорог. Десятки тысяч партизан, отдавших жизнь за 
отечество, покоятся в балках и на пригорках Украины, Литвы, Бело
руссии.

Огромный размах приняла -народная война против немцев на 
У К р а и н е.

Вся Украина была охвачена огнем партизанской войны. В лесах, 
перелесках, балках, в южной степи находились партизанские гнезда. 
Трудящиеся -не забудут имен Щорса, Котовского* Пархоменко, Бо
женко. Партизаны Щорса уничтожали отряды немецких грабителей. 
Немцы объявили большую награду за его голову, посылали против 
«него крупные части, но неуловимый руководитель партизан уходил из 
окружения, снова и снова оказывался в тылу немцев. Рядом со Щ ор
сом действовал киевский рабочий Боженко.

В глубине лесов формировались отряды красных партизан. По 
ночам они неожиданно налетали на немецкие гарнизоны, разрушали 
железные дороги, жгли -мосты, захватывали целые поезда с оружием 
н обмундированием. Разутые, вооруженные часто лишь охотничьими 
ружьями, партизаны боролись за свою, советскую родину, против гер
манских насильников, снабженных пулеметами, орудиями, броневийамн.
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Немцы ярншли на Украину за хлебом. Более ЗбО тысяч солдат 
заняло страну. Это /был, в сущности, колоссальный аппарат по выса
сыванию -продовольствия из Украины. Германские гарнизоны стояли 
не только в городах, но занимали и крупные села. Между деревнями 
непрерывно передвигались отряды войск. Все эти обстоятельства нало
жили свой отпечаток на характер партизанской борьбы украинского 
народа. На Украине почти не было массовых партизанских отрядов. 
Большой отряд был бы немедленно выслежен и при таком обильном 
насыщении немецкими гарнизонами быстро окружен. Самый характер 
местности — степи, неглубокие л ес а— мало был приспособлен к созда
нию крупных партизанских отрядов. Обычный тип повстанческого 
отряда на Украине был таков. Отряд состоял из 30—50 хорошо подо
бранных, смелых, опытных бойцов. В окружающих селах и деревнях 
после внимательной проверки подбирались преданные советской власти 
люди. Им давали оружие, которое тщательно пряталось в укромных 
местах. Когда командование повстанческого отряда замышляло серьез
ное нападение на германский гарнизон, -оно предупреждало через 
лазутчиков всех состоявших на учете в окружающих деревнях. К наме
ченному сроку в точно указанное место прибы-валн вооруженные по
встанцы. Собиралось иногда несколько сотен бойцов, в зависимости от 
нужды. Партизаны налетали на гарнизоны, громили их и затем быстро 
расходились по домам, превращаясь -в мирных жителей. Оружие опять 
тщательно убиралось, а повстанцы принимались за косьбу сена или 
уборку хлебов. Ядро отряда в 30—50 бойцов успевало после налета 
быстро перебраться за много десятков километров от места действия. 
Немцы, получив сведения о налете отряда в 500—600 человек, присы
лали часто большие соединения— до дивизии, окружали целые уезды, 
прочесывали леса, обходили все балки, но никого не находили, кроме 
жителей, занятых -своим трудом. Так малочисленные отряды партизан 
наносили регулярной германской армии чувствительные поражения. 
Немцы не осмеливались передвигаться маленькими отрадами: они вы
жидали по нескольку дней, пока соберутся части, и переходили из 
города в город под прикрытием артиллерии.

Немцы боялись лесов, обходили их, пугливо жались к дорогам, 
а из канав вдоль дорог вдруг выскакивали -партизаны. Каждый шаг 
немецких войск немедленно становился известным повстанцам. Добро
вольные связисты из населения незаметно уходили в лес, в овраг, где 
находились дозорные партизан, и рассказывали о продвижениях враже
ских войск. Немцы не могли высылать разведчиков, ибо их вылавли
вали. На исправление поврежденных телефонных и телеграфных линий 
приходилось высылать целые отряды, но в ближайшую ночь линия 
опять оказывались поврежденными.

День и ночь шла война. Каждый пуд хлеба завоевателям прихо
дилось брать-с бою.

Германское командование держало своих солдат в неведении, 
скрывало сведения о поражениях, умалчивало о тяжелом положении 
в тылу. Немецкие офицеры запрещали солдатам общаться с населе
нием. На стенах домов висели приказы, -угрожавшие жителям тяжелой 
карой за попытку вступить в разговор с солдатами. Но партизаны 
умело проникали в города, в полки гарнизона, вели разъяснительную 
р а б оту с р еди с олдат. Б о лыиевики- агитаторы пр обир ались в н ем едкие 
батальоны и раскрывали немецким солдатам глаза на положение а Со
ветской России. Среди германских войск распространялись проклама
ции, листовки, газеты на немецком языке, -в которых сообщалось о 
действительном положении внутри Германии, разоблачались лживые 
сводки командования. •

Партизаны уничтожали немецких часовых, взрывали военные 
склады, забрасывали казармы гранатами. Командир немецкой дивизии
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в (Крем-ен-це издал (Приказ, в котором угрожал: « З а  каждого убитого 
или (раненого германского-... солдата будут -немедленно' расстреляны пер
вые 'попавшиеся десять русских солдат или жителей» г. -Смертной 
казнью каралось содействие партизанским отрядам. Но партизанам 
помогали все прудящиеся, и партизаны были неуловимы.

Аострочвенгерсвкий посол в Киеве граф Ф-оргач уже в- июне- 1918 
года вынужден был признать:

«В центре страны, в южных -районах Киевской губернии, >в западной 
части Екатерин ос л авекой, а также -в -Подолии учащаются возникнове
ния банд и крестьянские волнения... Германские, а также император
ские и королевские (то есть австро-венгерские) войска вынуждены 
.непрерывно -вести обременительные бои, иногда связанные со -значи
тельными потерями... Находящиеся здесь более старые германские 
войска в этих тяжелых -боях не всегда оправдывали себя...» s.

Д аж е в Киеве, где стоял большой гарнизон, немцы не чувствовали 
себя в безопасности. Германский посол в Киеве барон фон Мумм вы
нужден был переселиться в -оцепленный войсками райо-н, где устрои
лась главное командование. Из этого района предварительно -выселили 
все население.

Мужчины, женщины, подростки, коммунисты, комсомольцы, беспар
тийные— асе, в ком билась горячее сердце, кто был переполнен лю
бовью к  родине, -все поднялись на упорную, настойчивую, тяжелую 
борьбу против немецких поработителей.

Большой размах партизанское движение прошв немцев получило 
в Б е л  о ру  о с  и и.

В ряде деревень Слуцкого уезда, например, ‘были созданы волост
ные подпольные большевистские группы. Они были связаны со Слуцким 
подпольным уездным комитетом большевиков, с деревнями, -где созда
вали опорные пункты. Группа находила надежного человека, доставала 
ему винтовку, разъясняла задачу (борьбы. Он в свою очередь подбирал 
людей, готовых участвовать в борьбе. Н а пишущей машинке печатались 
воззвания, листовки и расклеивались на видных -местах или разбрасы
вались по дворам, на базарах, н -местах скопления публики. Подполь
ные -работники призывали население не давать захватчикам ни продо
вольствия, ни денег, ни рабочих. -В особых бюллетенях подпольные 
работники сообщали -сведения -о положении дел в 'Советской России, 
чем поднимали бодрость у жителей. Подготовив таким образом почву, 
подпольщики переходили непосредственно к б-оевым действиям: порче 
военного имущества, разрушению железнодорожных путей, взрывам 
мостов, уничтожению телеграфных линий, налетам -на отряды интер
вентов.

Партизаны были окружены глубоким сочувствием всего населения. 
Крестьяне привозили (партизанам еду, сообщали, -где и сколько нахо
дится интервентов, скрывали у себя народных героев. Интервенты ж е
стоко р а оправ лились е населением и за сокрытие партизан расстрели
вали часто целые села. -Оккупанты треб авали, выдачи партизан, но редко 
добивались -успеха. Б  одной из деревень, недалеко от Минска, интер
вентам удалось окружить партизанский отряд Ивана Маслыко. Не 
ж елая сдаваться, начальник отряда и несколько партизан пустили себе 
пули в лоб. Застрелившихся привезли в штаб интервентов. Офицер, 
ж елая удостовериться, что неуловимый начальник партизан погиб, при
казал  привести мать Маслыко и, указывая на покрытого кровью уми
рающего, спросил:

— Твой сын? 1
1 «Крах тармадодай оккупаций да У-краше», сор. 2%  ОГИЗ. 1936.
а «О-г^иесгвеВДая во$на протш германских ежкупшпоэ © 1918 году», qrp. 30—31. 

Госгюлитиздат. 1041.
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Гер о ия я-мать узнала сына, но собрала -все силы и наружно спо
койно ответила:

— Не знаю, что за  человек.
Взбешенный стойкостью советских патриотов, офицер стал пытать 

захваченных в л лен партизан. Их били шомполами, заслоняли им л од 
ногти иголки, опутывали и сжимали колючей проволокой, -но партизаны 
молчали. Их расстреляли. Перед смертью, взмученные, искалеченные, 
но гордые -своей стойкостью, полные непримиримой ненависти к пала
чам, партизаны пели:

«...Падет произвол и восстанет народ,
Великий, могучий, свободный...»

В первых рядах белорусских партизан боролась {молодежь. Под
польный Коммунистический союз молодежи Литвы и Белоруссии обра
тился с пламенным призывом к молодым патриотам:

•«Рабочая молодежь! Твоя задача — разрушить тыл белогвардейцев. 
Ты должна мешать продвижению поездов, портить мосты, дороги, рвать 
телеграфные провода, вести агитацию среди вражеских солдат, распро
странять коммунистическую литературу.

Крестьянская молодежь! Твой путь — в красные партизанские 
отряды, которых уже -много в Белоруссии. Геройскими налетами -мы 
должны сеять панику в рядах белых.

Пусть под крепкими ударами Красной Армии на фронте, .рабочих 
и крестьян вместе с трудящейся молодежью в тылу падет ненавистное 
иго палов и засияет -новое солнце— солнце для трудящихся!» \

Рискуя жи-знью, комсомольцы расклеивали -воззвания на стена-х 
домов, разбрасывали по заводам я (фабрикам, разносили по деревням. 
Вся молодежь ушла в (боевые отряды.

Белоруссия превратилась в военный лагерь. Руководители парти
занского движения разработали специальную инструкцию для борьбы 
с оккупантами. Она известна под названием «Десять заповедей крас
ных партизан Белоруссии». В простых, доступных словах инструкция 
не только указывала, что делать, но и почему делать так, а не иначе. 
Когда такая инструкция до-па дала в село, она указывала даже и <не- 
уча-стникам партизанского движения, с чего надо начинать и как вести 
борьбу.

Вот эти заповеди советских патриотов:.
1. Бей помещиков и жандармов, беспощадно расправляйся с вра

жескими солдатами и офицерами.
2. Унцчтожай, обезоруживай и с презрением гони от .себя враже

скую армию.
3. Разрушай в тылу врагов железные дороги, подкладывай под 

полотно взрывчатые вещества, разбирай рельсы, сжигай шпалы, а где 
можно, прячь в лесах, зарывай в землю,— только тогда иностранные 
громилы не смогут перебрасывать так быстро свои войска и жандар
мерию для подавления и расправы -с партизанщиной, только тогда они 
не смогут при своем отступлении увезти из Белоруссии белорусское 
богатство, принадлежащее трудовому народу.

4. Режь телефонные и телеграфные провода, подпиливай телеграф
ные столбы, ибо тем самым мы помешаем иноземным ворам быстро 
сговариваться между собой -и строить планы расправы с нами.

5. -Взрывай (мосты через реки, через дороги, сжигай як, подпиливай 
шпалы, чтоб жандармы не носились быстро со своими пушками из 
деревни в деревню грабить и резать нас.

, 6. Поджигай военные склады со снарядами, пушками, а также 
продовольствием. Когда мы это сделаем, врагу нечем будет Стрелять 1

1 «Красшя «мша» № 12 {26) от 7 мая 1922 года
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по .беззащитным избам белорусского крестьянина >и рабочего, а также 
кормить своих опричников — жандармов.

7. Перехватывай вражеских всадников, отнимай у них пакеты, до
несения— там пишут о наступлениях, ю грабежах; делай налеты на 
караулы, посты так, чтобы это было неожиданно, из-за кустов, нападай 
на отступающие обозы, отнимай у ш х  лошадей, повозки, упряжь — все, 
что попадется, и прячь подалыиё, все это пригодится.

8. Беспощадно расправляйся с пиявками-л а.нами,- не щадя своих 
вековых мучителей-кровошийдев.

9. Спеша на помощь приближающейся Красной Армии, протяни ей 
братскую руку и вместе с нею начисто вымети белорусскую -з-емлю от 
врагов.

10. Зови в свои партизанские отряды других товарищей; держи 
тесную, неразрывную связь с ближними партизанами для того, чтобы 
в нужный момент дружно обрушиться на .панскую голову. Чем нас 
будет больше, тем скорее справимся с висельниками, скорее закончим 
войну, восстановим у себя советскую власть и перейдем .к  мирному 
труду.

Партизанская борьба в  Белоруссии имела свой особенности. Оби
лие болот и озер обеспечивало партизанам возможность хорошего 
укрытия, но затрудняло -создание больших отрядов. С другой стороны, 
интервенты не рисковали уходить далеко в сторону от основных шос
сейных и железных дорог, боясь запутаться среди извилистых просе
лочных дорог, капризно вившихся по болотам и лесам. Это делало 
крайне чувствительными коммуникации. Интервенты хорошо охраняли 
дороги, особенно мосты, с  помощью бронепоезде®, броневике® и. особых 
пехотных отрядов, снабженных пулеметами. Такая тщательная охрана 
вынуждала партизан, плохо вооруженных, тесно связывать свою дея
тельность с задачами регулярной Красной Армии. Ленин неоднократно 
указывал, какие хорошие результаты дает партизанская борьба, если 
она подчиняется задачам большой войны.

«...партия пролетариата,— писал Ленин,— не может считать парти
занской войны единственным или даже, главным средством борьбы;... 
это средство должно быть подчинено другим, должно быть соразме
рено а главными средствами борьбы...» *.

Партизанская 1борьба давала особенно хорошие результаты, когда 
удавалось через фронт наладить связь со штабами красных частей. 
Оттуда поступали указания, по каким объектам бить, какие мосты уни
чтожать. Боевые действия партизан подчинялись заданиям, поставлен
ным -регулярными частями. Удары по противнику становились несрав
ненно более чувствительными.

Боевая деятельность партизан изматывала интервентов, держала их 
® непрерывном напряжении, не давала покоя, заставляя .вести борьбу на 
два фронта. Командующий немецкой X армией, занимавшей Белоруссию 
в- 1918 году, в приказе по армии сообщал о многочисленных случаях 

’налетов партизан. Только за несколько дней ноября произошли следую
щие выступления: в м. Т.урец около 200 человек напало на базарную 
площадь, пострадали германские солдаты; в Чаплине, к югозлпаду от 
Слуцка, партизаны задержали транспорт лошадей, отобрали ружья 
у немецких солдат; В' том же районе партизаны отняли пакеты у гер
манских курьеров. В В-ожеречье партизаны напали на конюшни немецкой 
конно-закупочной комиссии и увели лошадей. На следующий день напа
дение повторилось. Около Городени крестьяне восстали, у Лужков 
сожгли помещичье имение, где находился штаб немецкой части. Парти
занский отряд напал на от. Негорелое, к  ю го з^ад у  о* Минска. У Крао-

* Л ен и® . Сот. Т. X, ciip. 86. •
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НОЛИК было совершено нападение на немецкий склад оружия, у Моло- 
дечно сожжены продовольственные оклады.

Германские захватчики чувствовали ежеминутно, и днем и ночью* 
что -находятся в неприятельской стране, что из-за каждого дома, из-за 
каждого кустика им грозит опасность.

Приведя эти факты, -немцы писали:
«Все эти известия показывают, как велика опасность, которой под

вергается X армия на своем обратном пути. Необходима неустанная 
бдительность, тесное единение всех частей войск, чтобы предупредить 
пролитие германской крови.

Случаи эти ясно говорят за то, что мы находимся в  неприятельской 
стране и что мы должны действовать и поступать соответствующим 
образом» \

Задолго до того как германская армия бы Да разбита на западном 
фронте, оккупационные германские отряды перестали существовать как 
организованная сила. Измотанные непрерывными нападениями, изнервни
чавшиеся от постоянных тревог под ударами украинских и белорусских 
повстанцев, 300 тысяч оккупантов вышли из повиновения своим .началь
никам. Оставляя артиллерию, бросая по дороге награбленное добро* 
голодные и 'оборванные остатки прежних полчищ, как некогда наполео
новская армия, окруженные всеобщей ненавистью, кинулись домой.

Огромный размах партизанское движение получило в тылу у Кол
чака, в С и б и р и .  Там действовали сотни партизанских отрядов. 
Огромные просторы Сибири не позволяли интервентам и белогвардей
цам держать гарнизоны повсюду. Белые части стояли только в больших 
городах и вдоль железных доро-г, не рискуя .-уходить в сторону дальше 
чем на 15—20 километров. Это обстоятельство наложило свой отпеча
ток на характер партизанского движения в Сибири. Здесь были созданы 
целые партизанские армии.

Отдельные партизанские (‘отряды сливались в  большие соединения, 
хорошо вооруженные и дисщиишнированпые. Партизанская армия 
тт. Щетинкина и -Кравченко насчитывала десятки тысяч человек.

Целые области е тылу Колчака оставались в  руках советской 
власти. В уездах функционировал советский аппарат. Регулярно выхо
дили газеты. Армии были разделены на дивизии и полки. Работали 
органы снабжения. Сначала партизанские отряды действовали без взаим
ной связи друг с  другом. В начале 1919 года из Москвы иршшю указа
ние о создании в Сибири специального органа по руководству повстан
ческим движением— Сибирского бюро ЦК. Оно руководило всей 
борьбой, намечало -места восстаний, рассылало агитаторов, печатало 
в тайных типографиях листовки.

Сибирские большевики -разработали специальную инструкцию «по 
организации деревенских коммунистов, крестьянских штабов и отрядов». 
В каждой деревне создавался тайный революционный комитет из пяти 
или десяти человек. Рекомендовалось вовлекать в эти комитеты бывших 
участников войны, владеющих оружием и знакомых с тактикой боевых 
операций.

Несколько деревенских комитетов образовывали революционный 
штаб, который связывался с  губернским штабом партии. Перед -деревен
скими комм'уйиотами ставились следующие задает: перевозить оружие, 
распространять литературу, перевозить и скрывать ев падежных местах 
советских агдааторов, вестй агитацию среди новобранцев, призванных 
Колчаком, рекомевдовйть ш  переходить на старо-ну Красной Аршш 
о оружием в руках. -Инструкция требовала от коммунистов, чтобы они

* 1ХрайеДеио щ  «Цейяуааг X ОЕпубликшаио в «Минскойгазете» от
21 иоябюя 1913 года.
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вели беседы и (подбирали для участия в партизанской борыбе людей, 
достойных доверия. Рекомендовалось брать на учет каж дого крестья
нина, казака, каждого представителя национальных меньшинств, сочув
ствующих восстанию, и составлять из них десятки и сотни. Предлага
лось приобретать патроны и оружие всеми способами, запасаться меди
каментами, перевязочными материалами, в Определенных скрытых местах 
заготовлять продовольствие, чтобы в. начале военных действий не тра
тить времени на, поиски продовольствия и не .требовать его у населения.

Крестьянские комитеты должны были установить железную дис
циплину, налагать строгие наказания за нарушение ее. З а  донос, тру
сость, дезертирство, измену, невыполнение боевых приказов .специально 
созданные воен-но-революционные 'суды выносили смертные приговоры. 
Инструкция указывала: «Красные партизаны — это красные батальоны 
смертников. Они должны сражаться с врагами народа до последнего 
патрона, до последнего вздоха. Они должны победить или умереть».

Сибирские партизаны развернули борьбу против белых. Поезда 
могли ходить только днем, и то в сопровождении броневиков или спе
циальных военных отрядов. Буквально не было ни о'дного дня, когда 
бы под откос не был спущен поезд с военным снаряжением, ш и  бро
невик, или воинский поезд. В начале апреля 1919 года за несколько 
дней из Восточной Сибири прошел только один пассажирский поезд, 
и тот был остановлен партизанами.

Трудящееся население дружно поддерживало партизан. Желающих 
вступить в отряды -было так много, что не хватало оружия. Партизан 
вооружали централками, дробовиками и «самодельными охотничьими 
ружьями. При наступлении белых все население готовилось дать им 
отпор. Женщины и дети готовили кипяток и горячую золу, чтобы бро
сать ее в глаза противнику bi случае прорыва через окопы. Старики 
с седыми бородами создали особый отряд, который назвали «серебряной 
ротой»,

Колчак подавлял движение с  нечеловеческой жестокостью. Когда 
.в апреле 1919 года повстанцы заняли Кустанай, Колчак выслал для 
водворения «порядка»-регулярные части. Белые заняли город и расстре
ляли около тысячи жителей. Белый Подполковник ‘Сахаров доносил по 
начальству: «Кварталы, где засели красные, поджег, что заставляет их 
выбегать, и только это дает возможность их расстреливать и дом за 
домом брать. Ожесточение страшное. Дерутся даж е женщины и маль
чики до 12 лет».

Во Колчаку никогда не удавалось -полностью подавить восстание 
народа: подавляли в одном месте — вспыхивало в другом.

Вся подпольная работа согласовывалась со штабом восточного 
фронта Красной Армии. Повстанческое движение отвлекало у Колчака 
много сил. С повстанцами боролось 200 .тысяч интервентов, стоявших 
вдоль линий железных дорог. Но этого не хватало. Колчак вынужден 
был снимать (войска с фронта и отправлять их на подавление восстания. 
Один из колчаковских усмирителей, -Сахаров, писал, как крестьяне 
Помогали повстанцам: «...Крестьяне давали не только людей для 
этого корпуса, они поставляли хлеб, мясо, одежду. Был даже открыт 
завод для 'снаряжения (ружейных патронов и для приготовления пик, 
сабель и секир. Правительственные отряды и енисейские казаки не могли 
подавить восстания и занимали оборонительные линии, 'чтобы прикрыть 
с юга Красноярск и железную дорогу, единственную коммуникацию 
армии»*. ■ .

ЦК партии 'большевиков вынес специальное решение о партизанской 
борьбе в Сибири. Было предложено -объединить все партизанские отряды 
и подчинить их деятельность задачам наступающей Красной Армии. 1

1 CaVapOEi, К. «Белая Сибирь. Гражданская дойна и Сибири и Оадершй 
области», юггр. 84. 1927.



Это 'решение усилило деятельность ларти-за-н. Десятки тысяч рабочих 
и крестьян (поднялись (против Колчака. Разбитый Красной Армией на 
фронте, Колчак отступил © глубь Сибири, а там его принимали в штыки 
партизаны. Под двойным ударом быстро таяла -белая армия. Целые ди
визии 'переходили на сторону красных войск. Колчак (был разгромлен.

(М-ного цевнСПо внесли © опыт партизанской (борыбы дальневосточ
ные большевики. Они подняли против интервентов весь край. В глубине 
тайги бьгли сформированы 'отряды красных партизан. По «очам эти 
отряды неожиданно налетали на тарнизоны. 'Они разрушали железные 
дороги, жгли мосты, захватывали целые поезда с оружием и обмунди
рованием.

•Плохо вооруженные партизаны не раз нападали на .регулярные армии 
пн тер© ен тон. В феврале 1919 пода- у деревни Чудштовки, «а Амуре, 
интервенты окружили партизан. Спрятавшись на -лесистых (сойках, они 
устроили -засаду. Партизаны ее обнаружили. Под прикрытием морозного 
тумана они зашли в тыл врагам и неожиданно атаковали их. В бою были 
взяты два орудия, два пулемета, свыше тысячи винтовок, много снаря
дов. Вскоре к разъезду близ ЧуДшювки подошел ©ошский эшелон. 
Партизаны прошили пулеметным огнем все вагоны. Эшелон ушел 
обратно, увозя в вагонах горы трупов.

Борьбой ©а роДину руководили большевики. В городах создавалась 
тайные партийные комитеты, которые были крепко ;связаны с заводами, 
приисками, копями и с тайгой. Большевики доставали ‘оружие. Неулови
мый флот из рыбачьих лодок доставлял партизанам порок, патроны, 
гранаты.

Одним из руководителей дальневосточного партизанского движения 
был Сергей Лаю. По его предложешю, при одддюлыном областном 
комитете партии большевиков был создан военио-революцишный штаб, 
председателем которого был утвержден тов. Лазо. Такие же штабы 
были созданы >на .местах. Лазо разработал для них «специальную инструк
цию, По предложению Лаз-о, вошяо-ревачюцишные штабы должны 
были состоять из трех — пяти человек. Штаб разбивается на отделы:
1) мобилизационно-организационный, 2) снабжения, 3) связи, 4) разведки,
5) оперативный, 6) Крас кого креста, или санитарный. При районных ко
митетах также создавались штабы, но они имели лишь четыре первых 
отдела.

Лазо, посвятивший .много времени (изучению военного искусства 
и даже в глубокой тайге ее прекращавший своих занятий по истории 
партизанской борьбы, подробно и внимательно разработал инструкцию 
о том, чем должен заниматься каждый отдел штаба:

«Мобилизационно-организационный отдел ©едет: а) организацию 
боевых отрядов из членов партии и m  сторонников Советской власти;

. отряды организуются на началах строгой дисциплины и должны пред
ставлять в распоряжение штабов военную и рабочую силу © состоянии 
постоянной готовности; б) организацию партизанских отрядов1 в близ
лежащем районе; в) (Создает специальные подрывные отрады; г) ведет 
организационную работу с-реди русских и иностранных воинских частей 
путем создания в них партийных боевых ячеек и отрядных (взводных, 
ротных, полковых и т. Д.) комитетов; д) (ведет учет командного состава 
(советского и партийного), специалистов, пулеметчиков, артиллеристов, 
сапер, подрывников' и т. д.

Отдел снабжения: а) (приобретает всеми способами вооружение 
и ■снаряжение; б) организует оклады для хранения оружия и снаряже
ния; в) р а определяет вооружение и -снаряжение среди отрядов и орга
низует их отправку. .

(Отдел связи устанавливает тесную регулярную связь: а) .©о всеми 
партизанскими отрядами его района; б) со штабами других городов и 
в) о воинскими частями.
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Оперативный отдел руководит действиями партизанских военных 
организаций и штабов в своем районе, определяет задачи подрывных 
я .специальных отрядов» \

н Во енно-революционные штабы коммунистов на местах и районные 
штабы подчинялись Дальневосточному областному штабу. Вся работа 
была строго централизована. От участников движения -требовалась стро
жайшая конспирация. Отсутствие конспирации каралось партийным 
революционным судом.

Коммунисты, а также рабочие, сторонники советской власти, соеди
нялись ;в боевые десятки, д е с я т и  сводились в сотни и т. д.

Дальневосточные партизаны сумели проникнуть в колчаковские 
.части, создать там боевые группы революционно настроенных солдат 
я организовать партийные ячейки. Военн-о-революционный штаб имел 
специальных связистов, которые встречались о представителями солдат 
за городом, в  сопках или на конспиративных квартирах и сообщали 
полученные сведения & штаб.

Всю свою неисчерпаемую анергий Лазо употребил на правильную 
организацию партизан, на подчинение действий разрозненных отрядов 
единому командованию. Под руководством Лазо отряды партиза» 
мешали подаче угля .в порт (Владивостока и на железные дороги. Это 
задерживало движение поездов и пароходов, подвозивших Колчаку и 
интервентам оружие. Дальневосточные партизаны настолько разрушили 
вражеский тыл, что колчаковские войска даже не дошли до Дальнего 
Востока. Уже в январе 1920 -года, до того как Колча1к был захвачен 
красными войсками, дальневосточные партизаны вошли во Владивосток.

Сам Лазо в апреле 1920 года вследствие провокации попал в .руки 
оккупантов. Он учил своих партизан:

«Как для обильного урожая требуется .влага, так для победы проле
тарской революции требуется кровь революционеров, и мы всегда го
товы отдать эту кровь».

Ему пришлось оправдать свои (слова. Интервенты зверски распра
вились с Лазо: они сожгли его в топке парово-за.

ПАРТИЗАНСКАЯ ВОИНА СОВЕТСКОГО НАРОДА 
ПРОТИВ ФАШИСТСКИХ РАЗБОЙНИКОВ

Сейчас кровожадные фашисты хотят (реализовать грабительские 
планы германского империализма, провалившиеся в 1918 году. Они 
развили этот человеконенавистнический бред, доведя его до такой сте
пени озверения, о какой не мечтали варвары в самые мрачные и страш
ные времена средневековья. В своем исступлении ‘они забыли, что за 
23 года, прошедшие со времени краха германской оккупации, корен
ным образом изменилась Советская страна. Be малочисленные, плохо 
вооруженные отряды партизан, а могучая Красная Армия, весь совет
ский народ ведут отечественную войну за свободу, за честь, за родину.

На фронте и во вражеском тылу, по призыву великого Сталина,: 
советский народ подымается против фашистских завоевателей. Через 
проволочные заграждения, через -окопы, сквозь фронт к населению вре
менно занятых советских территорий црйник призыв товарища Сталина: 

«В занятых врагом районах нужно создавать партизанские отряды,, 
конные и пешие, создавать диверсионные группы для борьбы с частями 
вражеской армии, для разжигания партизанской войны всюду и везде, 
для взрыва мостов, дорог, порчи телефонной и телеграфной связи, под
жога лесов, складов, обозов, В захваченных районах создавать невыно
симые условия для врага и всех его пособников, преследовать и уничто
жать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия».

Переведенная на языки народов Советского Союза и на немецкий, 
фечь Сталина в листовках была распространена -в немецком тылу. Одна

1 Л а з о ,  С а документы», стр. 139—140.. Огйз. 1938.
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из' таких ли'стовок топала ,в руки красноэрмейского соединения, проби
вавшегося из немецкого тыла к своим. Командир подразделения распо
рядился перевести листовку с немецкого на русский. Прочитав ее, 
командир сказал бойцам:

«Пробиваться к своим не будем. Есть приказ Сталина создавать 
в тылу невыносимые условия для врага».

Все подразделение осталось в тылу и развернуло партизанскую 
борьбу. Красноармейское со единение связалось с местными партизанами. 
Часть командиров и бойцов переброшена была в отряды, принеся 
с собой свой боевой опыт.

4. Полные глубокой любви к  родине, черпая силы в поддержке всего 
советского народа и его Красной Армии, советские патриоты, действую
щие во вражеском тылу, показывают фашистским людоедам, как стра
шен -гнев советского народа. Те сведения, которые поступают из-за 
фронта, свидетельствуют о том, что партизанское движение в тылу рас
пространялось как огонь по сухой соломе. Выдвинулись блестящие ру
ководители, созданы буквально тысячи отрядов, свершены подвиги, 
о которых уже поют песни. Вот некоторые факты борьбы партизан про
тив фашистских разбойников.

Едва колхозники артели «Красный луч» заметили фашистские вой
ска, все оставили .село Воропаево. Весь скот, машины и хлеб были свое
временно переправлены ,в тыл. При этом единоличники присоединили 
свой скот к общему колхозному стаду. Боеспособные мужчины во 
главе с бывшим участником гражданской войны парторгом колхоза 
тов. Ворона ушли в партизаны. В отряде оказалось всего несколько 
винтовок и четыре гранаты. Большинство партизан вооружилось топо
рами. Через лазутчиков партизаны проведали, что ночью через село 
должна пройти фашистская моторизованная колонна.

Когда немецкая колонна iparooложилась на ночевку в ожидании 
транш орта о горючим, партизаны подползли к селу. Глубокой ночью 
тов. Ворона и бригадир колхоза бесшумно уничтожили часовых, а затем 
все партизаны с  двух сторон накинулись на фашистский лагерь, рубя 
топорами танкистов и мотоциклистов. Только три танка успели открыть 
огонь. Партизаны забросали их гранатами и зажженными смоляными 
факелами, а танкистов обстреляли из захваченных у немцев автоматов. 
На поляне остались сорок трупов, обгорелые машины. Партизаны, воору
жившись с головы до ног, укрылись в лесу.

В другом районе Белоруссии действует партизанский отряд во главе 
с бывшим работником сельской кооперация, которого все .называют 
«Дедом», Отряд «Деда» совершил несколько смелых налетов и бук
вально навел панику на фашистских захватчике®. Проходя через район 
деятельности отряда «Деда», немцы не рискуют ночевать в домах. 
В населенных пунктах они роют окопы и ночуют ,в них, боясь вне
запного нападения.

Недавно семь немецких танков остававшись возле одной деревни. 
Экипажи вышли из машин отдохнуть. Они не забыли выставить караул, 
но это их не спасло. Партизанский отряд «Деда» молниеносно напал на 
врага, перебил солдат и офицеров, увел танки. Отряд успешно ведет 
борьбу с  фашистскими методик ли стами, которые ездят с важными доне
сениями в тыл. Специальные засады подстерегают мотоциклистов на 
дорогах и уничтожают их. Враг охраняет телеграфные и телефонные 
линии, , и все же ежедневно а  том или ином месте партизаны режут 
•провода.

Слана, партизанского отряда «Деда» давно выросла за пределы 
района его деятельности. Сами фашисты с ужасом рассказывают о борьбе 
«Деда»* Отряд его неуловим. По немецким <р ведениям получается, что 
«Дед» g бдаб й ; Фо. Л  двух разных местах, рашо-
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ложешы-х в 70—80 километрах друг от друга. Словом, как пишет поэт 
Уткин,

,«Ни поспать, -ни пообедать 
Немцам стало, — говорят, —
(Всюду «Дед» и внуки «Деда»,
Там, где немцы,— там отряд!»

Пораженные смелыми налетами, все (учащающимися, немцы в недо
умении разводят руками: сколько же у  «Деда» партизан?

«А .в ответ несет паленым,
А в ответ слова звучат:
— «Дед» один... но миллионы 
■У .него в стране внучат!!»

Во главе одного из партизанских отрядов стоит секретарь Н-ского 
райкома партии Белоруссии тов. Бумажков Т. П. Укрываясь в лесу, -от
ряд совершил несколько удачных налетов на фашистские тылы. Унич
тожались мелкие воинские части, взрывались ‘боеприпасы, вылавлива
лись фашистские связисты. Рядом, в другом лесу, обосновалась другая 
часть этого же партизанского отряда; под руководством (бывшего рай
онного уполномоченного Наркомата заготовок тов. Павловского Ф. И. 
Однажды к тов. Бумажкову пробрался в лес животновод кол
хоза «Маяк революции» и 'сообщил, что по шоссе к фронту идет тан
ковая колонна противника; к утру она будет проходить мимо отряда. 
Подробно расспросив, сколько идет машин, какова охрана, тов. Бумаж
ков быстро связался с тов. Павловским. Утром объединенный отряд 
напал на фашистов. Гранатами и бутылками с горючим партизаны 
Бывели из строя головные пять машин. Перепуганные неожиданным 
налетом, фашисты, открыли беспорядочный огонь, поражая свои же 
машины. Партизаны (продолжали забрасывать фашистов гранатами и бу
тылками, поджигая танки. Всего было уничтожено восемнадцать танков 
и бронемашин. Остальные бежали.

Тт. Бумажкову и Павловскому удалось атаковать штаб немецкой 
дивизии. Перебив охранный отряд, партизаны уничтожили штабистов. 
Герои захватили оперативные документы, тридцать пять автомашин, бо
лее сор-ока мотоциклов. Оперативные документы, неоднократно добы
ваемые отрядами партизан, как  и разведывательные данные о числе и 
состоянии вражеской армии, немедленно' доставлялись -Красной Армии. 
Оба руководителя партизанских отрядов— тт. Бумажков и Павлов
ский— награждены званием Героя Советского Союза.

Другой отряд партизан, во главе которого стоит секретарь райкома 
партии тов. Жуковский М. И., награжденный ныне орденом, захватил 
в тылу у  немцев город С., перебив посты и прогнав гарнизон. Парти
заны оставили город только после подхода крупных немецких частей. 
Тот же отряд занял другой город, К., выбив оттуда фашистский гарни
зон. За \У2 месяца вооруженной борьбы известно уже пять случаев 
только в Белоруссии, когда города были захвачены партизанами.

Небольшой партизанский отряд укрылся в лесу, через который шла 
к  фронту дорога. Фашисты подвозили по дороге «а автомашинах бое
припасы. Отряд этот избрал своей специальностью уничтожение машин. 
Партизаны нарубили брусьев, вбили в них острые железные шипы. По 
ночам брусья раскладывались на дороге. Автомобили, наскочившие на 
брусья, немедленно остан а вливались с проколотыми шинами. Партизаны 
после этого уничтожали немецкую охрану и -взрывали боеприпасы. Так 
небольшой отряд причинил много беспокойства фашистам.

Третий партизанский отряд избрал своей специальностью ликвида
цию мотоциклистов. Протянув через дорогу тонкий металлический трос, 
партизаны в темноте подымали его до уровня седока. Наскочив на трос, 
мотоциклист молниеносно вылетал из седла. Меньше чем за неделю
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партизаны уничтожили 17 мотоциклистов..-Немецкие машины пошли на 
■вооружение советских (патриотов.

В одном из районов Житомирской области, на Украине, во главе 
отряда стоит старший агроном МТС. Отряд охотится за мелкими пар
тиями немцев, главным образом за автоколоннами. За два дня отряд раз
громил 4 автоколонны, убил до 50 солдат, уничтожил 22 автомашины, 
9 мотоциклистов и 1 легковую машину с четырьмя штабными офице
рами. Партизанский отряд великолепно вооружился за счет немцев.

Часто партизаны завязывают бой с фашистами и увлекают их в лес 
я болота, где местными (жителями исхожена каж дая тропка, где ям 
с детства из-вестны -балки и густые заросли. Здесь партизаны уничто
жают регулярные части фашистов. В одном такам бою партизаны три 
часа подряд налетали на немцев, перебив -многих. Три глубоких ямы 
едва вместили погибших фашистов.

Н-ский партизанский отряд в -схватке уничтожил немецкий танк, 
убил 30 немецких кавалеристов, сжег 3 тысячи тонн награбленного 
фашистами хлеба и склад горючего. -Кроме того взорвано два моста 
в тылу немцев.

В отряде, которым командует тов. Черный, несколько сот партизан. 
Они. вооружены автоматами, гранатами. При отряде имеются две легкие 
артиллерийские батареи, около тридцати пулеметов. Все оружие до
быто в боях с фашистами. .

Партизанская борьба' только началась, а сведения о героических 
подвигах поступают буквально потоком. Уже сейчас можно подвести 
предварительные итоги и подчеркнуть особенности современной парти
занской борьбы против фашистских людоедов.

Прежде всего необходимо отметить в с е н а р о д н ы й  х а р а к т е р  
д в и ж е н и я . .  В отрядах участвуют все местные колхозники: члены 
правлений артелей, полеводы, конюхи, овош}еводы. К о м м у н и с т ы  
с е л ,  з а н я т ы х  н е м ц а м и ,  к а к  п р а в и л о ,  у иц л и в с е  в п а р 
т и з а н  ы, В отрядах много женщин. Среди первой группы награжден
ных партизан имеется комсомолка Валентина Герасимова. Она была са
нитаркой в отряде. Будучи ранена, смелая девушка сумела спасти две
надцать раненых партизан, вьгнеся их с поля боя. Секретарь комсомоль
ской организации Анна Шубенок, награжденная Орденом, проникла 
в город Т., захваченный немцами, и, рискуя жизнью, взорвала резерву
ары с запасом горючего. В районе С. действует партизанский отряд, 
которым руководит женщина, член правления колхоза «Красный пахарь», 
Мария Д. Отряд засьшал много колодцев, перерезал много телефонных 
и телеграфных проводов, взорвал мосты на некоторых важных дорогах. 
2 августа отряд, руководимый женщиной, захватил четырех немецких 
связистов-мотоциклистов. Командир отряда узнал от пленных, что в го
род П. спешно движется автоколонна с бензином и запасными частями 
для танков. 'Отряд устроил засаду на узкой (проселочной дороге и рано 
утром атаковал колонну. (Восемь .машин (были уничтожены, а .запасные 
части выкинуты- в болото.

П р и т о к  ж е н щ и н  в о т р я д ы  о с о б е н н о  у с и л и л с я ,  
к о г д а  с т а л и  и з в е с т н ы  ф а к т ы  н е с л ы х а н н о й  ж е с т о 
к о с т и  ф а ш и с т с к и х  ( и з в е р г о в .  В одном селе немцы расстре
ляли председателя колхоза н несколько активистов. Завоеватели огра
били дома, забрали кур, -поросят, носильные вещи, сломали печи в пои
сках ценностей. Мужчины ушли в лес. Женщины избрали председате
лем колхоза Евдокию Миронову. На тайном собрании женщины решили 
работать так же, как и до сих пор,— колхозом. Через несколько дней 
пьяный фашистский ефрейтор пытался надругаться над 15-летней 
дочерью колхозницы. Мать ударила изверга поленом в грудь. Через два 
дня ее повесили. В ту ж е ночь колхозницы (перенесли детей в лес, а на 
следующую ночь напали на сельсовет* где находился штаб фашистского
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подразделения. Сняв часовых, колхозницы облили дом керосином и по
дожгли со всех сторон. Офицеров, пытавшихся выскочить из горевшего 
дома, убили. Одновременно вспыхнули избы всего села, подожженные 
колхозницами. Женщины ушли в лес, откуда совершили еще -несколько 
смелых вылазок.

В о т р я д а х  н е м а л о  д е т е й .  Среди награжденных два тринад
цатилетних мальчика, бесстрашно действовавших в качестве разведчи
ков.

Во главе отрядов стоят обычно секретари -райкомов, председатели 
исполкомов, председатели или члены правления колхозов, директора 
МТС, агрономы,— словом, партизанская армия, эта всенародная мили
ция, в которой состоит поголовно вооруженный народ, имея во главе 
своих руководителей или директоров предприятий.

В п а р т и з а н с к и х  о т р я д а х  п л е ч о м  к п л е ч у  д е р у т с я  
с в р а г а м и  п р е д с т а в и т е л и  в с е х  н а ц и й :  р у с с к и е ,  у к р а 
и н ц ы ,  б е л  о р у  с-сы, е в р е и ,  п о л я к и ,  л и т о в ц ы ,  л а т ы ш и ,  
э с т о н ц ы ,  г р у з и н ы ,  н е м ц ы. В первом описке награжденных пар
тизан, насчитывающем всего 45 человек, рядом с русским Жуковским 
Максимом Ивановичем стоят белорусе Рудобельц Игнат Федорович, 
еврейка Гузман Роза Марковна, грузин Квинтрадзе Матвей Мелмтоно- 
виЧ, Великая дружба народов, -выкованная в годы гражданской войны 
и социалистической стройки, с нов^й силой проявилась в борьбе против 
человеконенавистнического фашизма.

Состав партизанских отрядов -подчеркивает характер войны: народы 
Советского Союза ведут освободительную отечественную войну против 
иноземных захватчиков и поработителей.

Следующая особенность современной партизанской войны состоит 
в там, что б а з о й  в о й н ы  я в л я е т с я  л ю б о е  с е л о .  Двадцать 
лет тому назад в борьбе с предшественником современного фашизма 
партизаны опирались на отдельные базы. В селах и деревнях было 
немало кулаков. Они являлись агентами белогвардейцев и немцев. Ку
лаки выслеживали партизан и выдавали белым. Кулацкие сынки участ
вовали в карательных отрядах. Партизанам приходилось проявлять 
■исключительную осторожность при выборе баз. Зависимость от опреде
ленных мест сковывала размах деятельности партизан.

Сейчас картина иная. П о б е д а  к о л х о з н о г о  с т р о я  к о р е н 
н ы м  о б р а з о м  и з м е н и л а  х а р а к т е р  б о р ь б ы .  Конечно, и те-■ 
■перь найдутся предатели, но в целом современные с.ела и деревни 
политически и морально едины, как и весь советский народ. В настоя
щее время любой колхоз, любое село является базой партизанской 
борьбы. П а р т и з а н с к и й  о т р я д  н а й д е т  п р и ю т  и п о м о щ ь  
б у к в а л ь н о  в к а ж д о м  с е л е .  Везде -партизан — среди своих. 
Это делает отряды неуловимыми, крайне подвижными, мобильными. Ра
неные партизаны, красноармейцы или сбитые советские летчики укры
вались помногу дней в селах. Колхозники внимательно ухаживали за 
ранеными, а по выздоровлении помогали добраться до частей Красной 
Армии. Однажды в бою был сбит советский летчик лейтенант Ярослав
цев. Немцы видели, что летчик выбросился на парашюте. Фашистские 
мотоциклисты помчались к  месту -спуска, но застали только пустой па
рашют. Фашисты обшарили все поле и ближайшую деревню, но ничем 
не нашли. Колхозники спрятали летчика.

«Четыре дня,— рассказывает тов. Ярославцев,— провел я за линией 
фронта. Это была территория, захваченная немцами. Но стоило мне 
только свернуть с шоссе, по которому движутся войска противника, на 
лесную тропу или проселок, стоило только постучаться в какую-нибудь 
хату, и я забывал, что здесь хозяйничает -враг. В каждом селе я был 
среди своих» Ч , ■

* «Известия* от 6 августа 1941 (года.
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К особенностям современной партизанской войны необходимо при
числить еще одно обстоятельство. Тупой ефрейтор, стоящий во главе 
фашистской Германии, словно в отместку за свое собственное бескуль
турье жестоко расправился с немецкой культурой. Ближайшие сорат
ники Гитлера цинично заявляли, что при словах «культура», «интелли
генция* они расстегивают кобуру пистолета. Гитлер дал германскому 
народу «фельдфебелей в Вольтеры», как мечтал еще солдафон Скалозуб. 
С этой меркой фашисты подошли и к советскому народу. Они полагали, 
что современные колхозники недалеко ушли от крестьян старой, царской 
деревни. На этом строили свои расчеты фашистские людоеды, -организуя 
борьбу с партизанщиной. «Надо их душить техникой, танками» — такое 
указание дало германское командование для борьбы с партизанами. Фа
шистские генералы были уверены, что современная военная техника 
недоступна колхозникам.

Но фашистские варвары и здесь -просчитались, как и в своем основ
ном плане молниеносной войны. В Советской стране развернулась глубо
чайшая культурная революция, которая коренным образом изменила весь 
облик населения. Больше 50°/о советского населения родилось и выросло 
при советской власти. Это поколение освоило советскую культуру. Но и 
в остальной части населения полностью ликвидирована неграмотность. 
Выросла совершенно новая интеллигенция, из рабочих и крестьян. В каж
дом селе, в любом колхозе имеются сейчас трактористы, комбайнеры, 
шоферы, техники, не говоря уже об агрономах, врачах и учителях. Лю
бой партизанский отряд представляет собой сколок с современного кол
хоза, и поэтому в каждом партизанском отряде находятся технически 
грамотные люди. Они быстро овладели немецкой военной техникой и 
обратили'ее против фашистов.

Партизанский отряд под руководством директора спиртозавода и 
секретаря райкома партии атаковал однажды -немецкую колонну. Унич
тожив’ пехоту, отряд захватил один танк, 10 бронемашин « одну проти
вотанковую пушку. На машины сели трактористы, у пулеметов стали 
комсомольцы, познакомившиеся в организациях Осоавиахима с устрой
ством этого оружия. Отряд, вооруженный вражескими машинами, про
должает вести борьбу с фашистами.

В другом районе отряд партизан под командованием тов. К. со
стоял всего из десятка смельчаков. Недавно отряд напал на фашистов, 
захватил 3 танкетки, несколько бронемашин, мотоциклы, боеприпасы. 
Командир отряда кликнул клич ближайшим колхозникам. -Прибыли трак
тористы, комбайнеры и быстро освоили немецкую материальную часть. 
Обогащенный новой техникой, отряд истребляет сейчас не только ма
ленькие колонны противника, но и вступает в сражение с крупными 
частями фашистов.

В районе Н. объединенный партизанский отряд уничтожил огнем и 
в волчьих ямах 30 танков и бронемашин. Три броневика, покинутые бе
жавшими немецкими танкистами, были зачислены -на -вооружение парти
занского отряда. С помощью немецкой техники отряд занял Парная, 
а затем Глусск, где был почти полностью уничтожен гарнизон врага.

Один только партизанский отряд, во главе которого стоят активный 
участник гражданской войны тов. С., за две недели боевых действий 
уничтожил более ста фашистских солдат и офицеров, захватив значи
тельные трофеи, среди которых были 3 танкетки и 6 автомашин. Пар
тизаны этого отряда недавно выследили скрытый немецкий аэродром. 
Ночью аэродром был окружен, более 25 немецких солдат, радистов, 
авио техников было уничтожено. Пять «Хейнкелей» стали жертвой огня, 
а на шестом партизан-тракторист Солин, в недавнем прошлом инструк
тор местного аэроклуба, перелетел в расположение советских войск. 
Летчик-партизан рривез с  собой весьма ценные сведения.
3 «Исторе̂ еокий журнал» № 9 ЕР 1941 AKS 252
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Таковы последствия культурной революции и боевой военной под
готовки населения в Советском Союзе.

Но гитлеровские главари просчитались еще в одном вопросе. Они 
•перенесли на восточный фронт свои планы, успешно (примененные на за
падном фронте. Однако советское командование быстро разгадало 
авантюристическую тактику немцев.

Одним из важнейших тактических указаний, которое фашистское 
командование дало своим частям, было требование идти вперед без 
оглядки, не стремись -непременно сохранить локтевую связь с соседями, 
че тратя времени (на закрепление тылов. Фашисты не создали сплошного 
фронта продвижения. Они хотели ошеломить советские войска бурным 
наступлением на отдельных участках фронта. Они ставили своей задачей 
во что бы то ни стало прорваться и окружить красные части, бросив для 
этого в бой массы танков и моторизованной пехоты. К артиллерий
скому и минометному огню фашисты добавляли ракеты, чтобы создать 
впечатление массированного огневого шквала. Вся эта тактика была рас
считана на психический эффект. Советские командиры окрестили этот 
маневр названием «атака на нервы».

Этим отсутствием сплошного фронта и авантюристическими бро
сками вперед широко воспользовалась Красная Армия, полки которой 
имеют богатый опыт рейдов по тылам противника и приучились к  кру
говой обороне. Немало регулярных соединений, вплоть до дивизий, по 
заданиям советского командования бросаются в тыл неприятеля. Там 
они разрушают коммуникации, захватывают продовольствие и боевые 
припасы, вооружают местное население и разжигают партизанскую вой-' 
ну. Дивизия под командованием полковника тов. Новикова 32 дня нахо
дилась в рейде по вражеским тыла-м. По далеко не полным данным, 
дивизия разгромила моторизованную фашистскую дивизию, уничто
жила 3 тысячи немцев, захватила более 300 машин с боеприпасами, про
довольствием, обмундированием, захватила сотни мотоциклов, вело
сипедов, бронемашин и пр. Крупное соединение под командованием ге
нерал-лейтенанта И. Болдина провело в фашистском тылу 45 дней. За 
время этого героического рейда уничтожены 26 танков, 1049 легковых, 
транспортных и штабных машин, 147 мотоциклов, 5 батарей, минометы, 
пулеметы. Тысячи фашистов истреблены.

Красное командование забрасывает ,в тыл фашистам немало авио- 
десантов, которые громят штабы врага, передают оружие партизанам, 
рвут коммуникации. Деятельность регулярных частей Красной Армии 
в тылу особенно волнует фашистов. Из окружающих они сами пре
вращаются в окружаемых. Немецкие газеты -признают, что захва
ченные и подавленные ими укрепленные районы вдруг оживают, 
из-под земли выходят советские части и нападают на германские -полки. 
Перепуганным мракобесам кажется, что призраки встают из-под земли 
и снова начинают борьбу.

В о о  в  р  е м е и н о й  п а р т  и з я н о к о й в о Й и  е  я р к о л р о я- 
в и л о с ь  т о  с в о й с т в о ,  к о т о р о е  у ж е  д а л о  б л е с т я щ и е  
р е з у л ь т а т ы  в г р а ж д а н с к о й  (в о й н е  1918 г о д а ,  а и м е н н о :  
т е с н о е  в з а и м о д е й с т в и е  м е ж д у  п а р т и з а н с к и м и  о т р я 
д а м и  и р е г у л я р н о й  К р а с н о й  А р м и е й .  Партизаны добывают 
ценные разведывательные сведения, разузнают, где находятся штабы 
немецких дивизий, штабы полков врага, в каких точках расположены 
батареи и зенитные пулеметы немцев. Эти ценные сведения немедленно 
доставляются красному командованию, которое принимает соответству
ющие меры. •

Недавно партизанский отряд под командованием директора район
ного универмага тов. Ф. захватил фашистского связиста-мотоциклиста. 
По отобранным документам партизаны установили, что 103-й германский 
пехотный полк готовится обойти высоту и ударить во фланг частям
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К расн ой  А рмии. К ом анди р  о тр яд а  нем едленно предупредил красное 
ком ан дован и е , а сам  и о вел  свой отряд  через леса  и овраги кратчайш им 
путем  к  вы соте , гд е  устроил  засад у . Н ем ецкий полк, беспечно д ви гав 
ш ийся к  вы соте , бы л встречен  огнем партизан, которы е задерж али  полк 
на н есколько  часов. К  этом у  времени подоспели советские войска под 
ком андован ием  капитана И гн атова и полностью  разгромили враж еский 
полк. Ф аш исты  оставили  около 500 убитых и ранены х со л д ат  и  оф и
церов , 12 автом аш ин, 21 .пулемет и больш ое количество автоматов и 
винтовок .

Ч асто  п арти зан ам  д о с т ав л я ю т ся  боеприпасы  и продовольствие та 
сам о л етах .

Т е с н о е  в з а и м о д е й с т в и е  м е ж д у  п а р т и з а н с к и м и  
ч а с т я м и  и р е г у л я р н о й  К р а с н о й  А р м и е й  ч а с т о  с т а в и т  
н е м е ц к о е  к о м а н д о в а н и е  а  к р а й н е  т я ж е л о е  п о л о ж е 
н и е :  о н о  в ы н у ж д е н о  б о р о т ь с я  н а  д в а  ф р о н т а .  Н ередки 
случаи, к о гд а  в р а згар  атаки  нем цев в  их ты лу появляю тся партизаны. 
Р егу л яр н ы е части  и партизаны  в два молота берут фаш истов.

О том, какой страх партизаны наводят на немецкие войска, говорит 
тот факт, что немецкое командование издало приказ, запрещающий 
войскам останавливаться в лесах. Приказ рекомендует располагаться на 
отдых только в поле, маскироваться и выставлять большую охрану. 
В крайнем случае, говорится в приказе, перед остановкой в лесу лес 
надо простреливать из пулеметов и, если возможно, из орудий. Танки 
и артиллерия прочесывают леса непрерывно днем и ночью артиллерий
ским и .пулеметным огнем, немецкие самолеты днем и ночью кружат 
над лесами, сбрасывая бомбы. Снаряды тонут в болотах, а партизаны, 
которым, по немецким сводкам, полагается быть уничтоженными, вновь 
появляются в тылу и громят германские части. Фашистский ублюдок 
Геббельс истошным голосом заклинает по радио: «Партизан нет!» 
А фашистские солдаты о ужасом -пишут- в сотнях, тысячах писем, что 
они больше всего боятся партизан.

Фашистская газета «Weltwoche» от 1 автуста так рассказывает об 
огромном размахе .партизанского движения:

«Тяжелые переходы при 30—40-прадуеной жаре, ® густых облаках 
пыж, покрывающей лицо, забирающейся в горло, в белье и одежду, 
оседающей густым слоем на теле и проникающей даже -в обувь. И все 
влажно от .пота, который струится ручьями, тело зудит, а ноги горят 
как в огне. В лесах отряды русских стреляют из засады, в селениях и 
болотах подстерегают партизаны — женщины и мужчины. Полк стано
вится на охрану аэродрома или же назначается день отдыха, и по слу
чаю, по чудесному случаю здесь оказывается ручей, река, пруд или 
озеро. Можно выкупаться, почиститься. Но -случается так, что во время 
купания из леса появляются вражеские батальоны, танки и -кавалерия, 
внезапно вокруг головы начинают свистеть пули, в самую «гущу, толпы, 
весело барахтающейся в воде, начинают падать гранаты или бомбы 
с воздуха».

Т р еп ещ а перед  разгораю щ ей ся войной советских  патриотов, ф аш и
стские ген ералы  вы н у ж д ен ы  снимать целы е части -с фронта д л я  борьбы 
с партизанам и . Война и д е т  там, гд е , по закон ам  военного искусства, она 
к азал ась  у ж е  конченной. -В ты лу  врага, как  и на фронте, идет организа
ция .победы  над  ф аш истам и . Ч а с  полного р а згр о м а  и уничтож ения (Злей
ш его в р а га  ч е л о в е ч е с т в а — гер м ан ско го  ф а ш и з м а :— н еи зб еж ен . О кру
ж ен н ы е ненавистью  населения оккупированны х -районов, п одвергаясь  
постоянны м  нападениям  советски х  патриотов , лиш енны е (возможности 
п о д везти  р езер вы , ф аш и стски е  полчш ца будут разбиты  героической; 
К расн ой  А рмией.
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«Германия &ыш ж останется неприадх- 
римым враном: Польши.. Па> щмхпяжеаззвж 
ланьей истории перед нами вддню кратно 
вставаш вопрос, с кая д ай —е Гермаиией 
илах с Россией?» —  юошрш генерал Си
корский в 'своей рели оо радио в саяш с 
заключением договора между sGOCP и 
Польшей 10 совместной (борьбе с пшоарюв- 
оюой Германией.

%о Пруссия-Гермашш «всада была-' не
примиримый Брайтам Пал-ыш», это (обще
известно. -Даша ооновоноиюсиеик жберашь- 
пой пруссгюой зистюригавояой -школы Зибеинь 
аарашгсаризовал! польско-тдааноше взалмо- 
ошоншия капе «векшую -вражду, вызван
ную некогда вопросом о владении обшир
ными равнинами, лескащиш между Эльбой 
и -Вислой». «Вопрос» же этот заклю
чайся в том, ито «равнины ш  населены 
быши славянами», которых «покоряла тер- 
маншая колопшапш». «Таким образом, 
на востоке {?) Польши, т борьбе с нею... 
образовалось в полном с нею материаль
ном и политическом противорачнж прус
ское государство. ’Вражда эта обусловлива
лась естественным; стечением обстоя
тельств» i(!)T этим же «'Стечением -обстоя
тельств » она в дальнейшем углублялась \  
Ош разрослась в борьбу т  Данциг, Торн, 
ЭлЬбдаг, эд '«польские 'Пруссы», за Вис
лу, за (Барша-эу ж, наконец, в 1794—  
179-5 тг. за 'Краков, в борьбу не только с 
самой Польшей, до и с 'Росшей и с Ав
стрией.

[В то время ms, завоевательная герман
ская «юо’ловшащш» с 'Запада и с севера 
оттесняла феодальную Польшу, подрывая 
осдаоны ее .государственн-ото 'существования 
и развития, польский феодализм стремился: 
отступать с оружием в руках на Восток, 
захватывая земли 'белорусского, ..русско
го и  ужранаейшш нарешощ.

В с а д  за  блестящим отпором, оказанным 1

1 3 л б е л ь Г. . «История французской 
революции и ее временя (1789—1795)». 
Т. I, стр. 121—12 2 . Перев. с немецкого. 
1863.

Тевтонскому -ордену Польшей © XV столе
тии, «в следующем веке, но словам поль
ского историка3, «Баторий, подобно 
Сигшмунду Августу, понуждаемый москов
ской войною, -не.только не избавился -от 
обязательств относительно бранденбургских 
-князей, по делал ш  новые уступки». Для 
ведения этой завоевательной войны па 
Востоке он -опустошал до дна казну поль
ской короны. Для найма немецких солдат 
в походы против' (Москвы он продавал 
польские права в Пруссии- за ростовщиче
скую субсидию Георга-Фридриха князя 
анобаж-екото.

.«Корона» польская ib XVI— (XVII ©в. оо- 
стояша из «Великой» и «’Малой» Полыни. 
«(Великая» образовалась ш  коренных 
польских земель, ядром которых 'было До- 
згаиакюе воеводство. «Малая» состоят 
лишь из трек польских (ого ■ населению) 
воеводств: Ерамовсното, ‘Оаэдомирйкюго и 
Люблинского,— остальные семь воеводств 
Малой Польши представляли собой земли, 
захваченные в разное время у  русских и 
украинцев, йо пространству своему далеко 
превосходившие всю остальную часть 
Польши.

Люблинская уния 1569 г. соединила в 
«(Речь Бошолишую» Польшу и Великое 
княжество литовское с его коренными рус
скими, '(беДаруос1шж ш украш-сюими зем
лями, Таким Образом, па Востоке и Юго- 
востоке польский феодализм в результате 
собственной (агрессии создал другое, глубо
чайшее -npoTHBCKpierae не только шешиешь - 
литического, ио и внутриполитического 
значения. Самозащите на Западе он 
предпочел агрессию на 'Востоке в на Юге, 
ожесточенную (борьбу с братскими на
родами о целью распространения на из 
замши господства польского «рыцарства», 
о т е д ш м е т о  перед штатным соседом.

(Этим создавалась общность интересов 
тостодствующешо .класса Польши со а с е ш ' 
вратами Мошовскоопо государства, в том

а Гр а б е и ь -с к и й В. ■«'История польского 
народа,», стр. l&e. Перав, -с дольского. 
ШО.
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числе и -с вшрширимым врагом самого 
поишоюаго государства 'и тольшого паро
да —  Пруссией.

Пре^шестшшяиюи Петра (Великого вы
нуждены 'были напрягать все государ
ственные ресурсы России <и всю свою по- 
лтшвчешую тобретателвность д а  реше
ния (Проблемы русскочп'олвакш: ютрвюшений. 
А. Л. ОвдшчНащашн, Далша опередивший 
свою эпоху, твердо стоял т  тесный союз 
России и Йалшш. Основной внепшшош- 
тической здеей этого ведшего русского че
ловека было окончательное примирение 
с Польшей, неразрывный, веч-ный союз 
•с нею. При помощи, этого союза не 
только была 1бы разрешена, даазьтал он, 
балтийская задача (ибо все швен-сше 
«насилия» происходят едштственио «ог 
того, что с польским государством: продли
лась война»), но произашшо бы и соедине
ние всех детей одной матери —  «от Ду 
пня... через Днестр, Бсщодъе, Нервониую 
Русь, Волынь и Малую Россию, уже при- 
Обад-ениую к Великой».

(Идея эта не могла (осуществиться из-за 
самоубийственной в'нутреивзей и внешней 
политики феодальной польской «короны» в 
отношении Москвы и Украины, но она не 
умерла в русской 'дипломатии XVIII века.

(Во время Северной войны (курфюрст 
бранденбургский поставил.' Россию перед 
альтернативой (и- это уже не в первый 
раз): либо принять его услуги либо пщ- 
эаршутьс-я нападению прусских и швед- 
о ш  войск.

Петр по нее&щрцвости принял курфюр
ста, в «сЮ'ЮШйкж», чтобы не 'иметь его 
врагом, но душив вшааградашь его за счет 
ншблашх мщений в Северной Германии. 
Однако вместо того, чтобы, как на то ш - 
дашэя Штр, отвоешш.ать у (Карла XII По
меранию, курфюрст хцрейротвив эввшдигь 
ПОЛЬСКИЙ город 'Элйбишг С ОКРУГОМ в п ш -
оком Поморье. Па -олуши язе с-огаротивле- 
нш  польского (короля этому,' эашвашу вд>- 
фюрет требовал (за свой «союзный нейтра
литет»!) -помощи России, против ее союз
ницы Польши.

Это было в 1699 подо. А в I7ibl г., 
после объявления 'Турцией войны России, 
бранщейауроский ШейшоК, ставший уже 
прусакам королем, потребовал от Петра 
обещания, что шале (завоевания русскими 
войсками у шведов йлнбиига город этот 
будет отдан прусскому королю «наслед
ственно, со всеми в оном имеющимися во
енными снарядами» д. Петр заготовил уш  
и приказ начальнику русского гарни
зона о передаче города пруссакам и обя
зался исхлопотать согласие ва эту сделку 
у польского короля, требуя взамен, чтобы 1

1 В а н т ы щ - К а м е в с к н й  «Обзор 
внешних енопгешай России». Ч. 4-я, стр. 
3-1—32. 1902.

прусские войска вступили в Переднюю 
Померанию.

йдвадао цруссшж не вступали в Поавара- 
ншо, а держались у  польских границ. Ко
гда же Померанию заняли русские вой
ска, Пруссия потребоваш, передачи ей 
завоеванных Россией городов Штеттина, 
Ш’пралш'у-ода, Виомара со всей остальной 
Померанией только за то, что Пруссия не 
будет пропускать шведских юой-ак в Поль
шу. Петр яв 1714 г. уступил, прусским 
■домогательствам: такой ценой он рассчи
тывал спасти Польщу от дальнейших по
сягательств. (Но прусский король этим не 
уд(шльетвош.лоя: в  1720 г. он заключил 
тайком от своих союзников (России, Да
лии и Польши) соглашение со Швецией 
и, сб'ешегатшш свои «выгоды» на случай 
победы Швеции, нрдаож ш  «Ресоии 28 мая 
1721 г. разделить «сошную» Польщу 
между? Пруссией и Россией. Себе о-д тре
бовал 'все Поморье («польские Пруссы») с 
нижним течением Вислы. Огдоешащд от 
Балтийского ш ря, схваченная за горло, 
остальная Польша стала бы легкой добы
чей хищного соседа.

Прусаков лредожш ие раздоа Польши 
Петр оставил без действия. Этот охот
но «шибышемый» врагами России истори
ческий факт имеет даеко  не зшзодиче
ское значение. В нсоосредотвенной свяик с 
ш и  стоят отгышки Прусош щ>исоедщшшь 
ж ейбе Еурлшщда, нжодшщуюея под вер
ховенством Польши. «Пршительет Петра 
и даже его> блнтайшже печальной памяти 
преемники отстаивали права Польши иа 
К у р м щ ш  до последней возможности.

Но России иржщдшось считаться не 
тольшю с прус акай алгатюстью. В то время 
как русская дашйсоштия сдерживала хищ- 
здаеш ие попоишов-эшя Пруссии, в самой 
Падмш действовали гра1жше(бные России 
силы, уничтожавшие всякую возможность 
совместнопо рус ежо-польского отпора на- 
сшупдшэш е Запада. Это были магнаты 
«йаш дам ориеашщш», исшившие под- 
да&кж Швеции, Пруссии, Франции для 
захвата -власти в Польше; «-воинственная» 
шляхта, проектная свои имения и дохо
ды ш: мечтавшая при поддержке прусского 
короля, щедро подкупавшего ее, завоевать 
на Востоке новые поместья; католическое- 
духавшетно, (боровшееся с пршюлшвлеа: я 
на ©той 1бпрь1бе строившее все свое благо- 
получше. (Все нраащДОбиые России вдяш  
искали одддерлйш не т о ж е  jy наиболее 
щедрого ш  оутосида варсальсшпо двора, 
соадаатпшго свой «во-стачноеврогасйоки й 
барьер» -из Швеции, Польши и Турции, но 
И у  ПрЕИрОЖДОННОТО ш ж щ ш еля Польши— ' 
у Пруссии.

>В силу этого Пруссия получала возмож
ность угрожать Р'оссш своим ирис седине-
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ш т  к  ее вракам (что ш а -и м ала,, поль
зуясь, в чаотаоега, «враждебной Росши 
фрявдузокой каодвдатуоой на. шльокий 
престол Сгалисл1ава Лшшшого) и вымо
гала. 'Сооаеи-е России на -захват Пруаеией 
то Эльбинга, то Курляндии, то тлыжого 
Поморья;.

Фрвдршх' II по ©стушевии своем ш  
престол тярй'СоещиЕш к этим (Объектам 
пруюошх вожделений Силезию и саксон
ские земли как ошшот прусского владыче
ства во всей Германии и Польше.

За иешротшодейотие русской каншта- 
туре па. надьешй престол Августа-, короля 
сажсшекаго, Ф ридах; требовал в числе 
условий ©оэобиовланш соншого договора с 
Россией «добровольной» уадуши ему сак
сонским; королем, «ш совету России», ча
сти саж-сонокой территории и даже русской 
военной ашмющи против Сажсонии и против 
Польши, если последняя не сдает ему без 
сопротивления своих поморских областей. 
Ни Аша, ни Бирон не решились отошпи- 
са/гь такой договор. Эго сделал №кшх от 
гш-ени Иоанна III Гб декабря 1740 года.. 
Одако даже и Мнйих, лошшсьшая этот 
договор, в тот оке день 'отгграшьш Фрвди- 
ху П протест против вторжения его- войск 
в 'Ошшшо, видя в этом нарушение «до
бросовестности и честности, с которыми 
каждый должен действовать по силе за
ключенных трактатов и 'без которых да 
свете нет ничего святого» \

На это заступничество России Фридрих 
ответил угрозой найти -более по^ладатых 
друзей чей Россия. По у м к е  Пруссии и 
при поддержке Франции Швеция летом 
1741 г. ■объявила- ношу России.

Русские дигозгомагш олизавотшгсякого цар
ствования с полным едшюдашеш и глубо
чайшей убежденностью считали, что за- 
яватам Пгруссии должен быть положен ко
нец путей «оежблешгя» ее короля, даже 
если бы он и не был такого «захватчево- 
го, беспокойного и возмутительного харак
тера», -как Фридрих I I s.

1Иос'Л|ШПик в Берлипте М. П. Бестужев 
писал толта же своему брату випенкайп
э д у  А. П. Бестужеву-Рюмину: «И при 
нышпмвм своем состоянии Пру с спя пред
ставляет ш г своих соседей немалую ош«- 
пость, а  если король но 'шветтшшу своему 
стаошшю распространять свои Гранины 
при каждом удобном елгуча-е еще более се
бя уешвдгг, то ню * влиянию, к а т е  он тогда 
получит в Польше и Швеции, станет 
очень опасным для России... Надобно за
благовременно принять меры». Если он 
добьется своего, то приберет к рукам всю

‘ М а р т е н е  Ф. «Собрание трактатов и 
конвенций, заключенных Рог-пир й р ггко- 
страш1Н1ЬШй державами» («Собрание тракта
тов.,.»). Т. V, стр. 333. 1880.
. 1 Т а к  ж е, сгр. 337. >

Псшыву, и тоща «'будет хлопотать, чтобы 
привести Россию в прежние границы». 
Бомен ©сего .бершиношй послалиик предо
стерегал русское правительство против 
стараний Фридриха усыпить бдительность 
России и  отклонить императрицу от вме
шательства. в европейокие дела.. «Здешний 
двор, —  писал он, —  играет дюрошараоси и 
по своему принципу ничего не считает 
святым и леш,рушимым: с такой иа.- 
глюстыо он разорвал бреславошй .договор, 
гарантированный Россией .и Англией3. 
З д е с ь  в о ш л о  в о б ы ч а й  н а п а 
д а т ь  н а  с в о и х  с о ю з н и к о в  в 
т о  с а м о  е в  р <е ж я,  к о г  д  а  и х  о б н а- 
д е ж  н<ва гот в н е п р е м е н н о й  к 
н и м  д р у ж б е » 4 5 (разрядка моя.—  
Я. А,).

Сташгай канцлером: Алексей Бестужев- 
Рюмин, со своей стороны, «был убеждай, 
что агрессивные действия прусского коро
ля «изо дня .в д-егаъ опаснее дшя нас ста- 
н-овягтоя» и что «.ежели соседа моего дом 
горит, то я  -натурально принужден ему 
помогать, тот огонь для -своей.'безопасности 
гасить, хотя бы он злейший мой неприя
тель был, к  чему я еще вдвое otaaoi, 
ежели то мой приятель есть» 6.

Позиция 1ШЫС1Ю01Г0 правительства ощр-е-’ 
'одтялась страхом перед Пруссией, враж- 
д-ейн остыв Франции к  саксочоко-й дина
стии, борьбою против влияния России в 
Польше. Оно готово было пожертвовать и 
Сжошдой и польскими землями д а  того, 
чтобы заслужить милость и- (Дружбу бер
линского двора и  при его поддержке возоб
новить борьбу с Россией из-за русских 
вемель.

«'В таком усялсиши короля прусского н 
(при тем) что он хитрый, скрытный и 
кпнкерантныГг прав имеет,—  кто порукою 
по ,и т  есть, что oia притшв России ничего 
не предпримет?— .писал вщс-канцлер Во- 
ртшпт -в •f*BOFOi докладо шператрице Ели
завете.—  Б у д е  с т а н е т  п р о т и в  
Т£о л ы н  и д е й с т в о в а т  ь... о т би
р а т ь  п р ® с т о й н ьт е к с е б е  г о- 
ip о д а и в е- о» -л от... .к о р- о л я п о л ь 
с к о г о  с я  ip е 1C т  -о л а с в е д е т  и 
т а к о г о  в л а с т  и ю и с и л о ю  -сво
е ю -посад и т, о т к о т о р о г о  сам 
в п о к о е  о - с т а - пе т с я ,  а п р о т и в  
Р -о с -с и и в с я « 1  е н е  о .к о н ч е н п ы е  
с п о р ы  и . п р е т е н з и и  н а  У ж р а и- 
п у, -С м: о л о н с к  и, Л вф л я (иди’m 
п р о и з в о д и т ь  б у д ет... тогда чгго 
будем делать?» (разрядка моя.— £. А .).

Воронцов предлагал в этом докладе не--

3 Мирный договор, заключенный Фрид
рихом после первой силезской войны.

4 С о л о в ь е в  С. «История Росоки». 
Т. XXI, стр. 331—333. М. 1879. .

5 М а р т е н с  Ф. «Собрание трактатов...».
Т. У, стр. 357,
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медленно. дашунъ .войска к трашцай Лиф- 
лявдш ;и Польши и объявить, что Польшу 
Рою сш берет ш х  'CiBoio защиту. Пз Вар
шавы на!Х(0-диШ'Ш1йй1ся там Михаил Бестужев 
шиеал, 'чпо и-адиуогиш и угрозами лруюсазиЙ 
адорадь забрал .в Иодышв уже таяяучо власть, 
что в случае дачном 01кюш:а1Ш®я его вой- 
еы  (против- Австрии т  -от польских своих 
друзой «во только 'Iĵ aeciK (Данциг. —  
Е, А), варминское епископство, но и все 
польские Прусы (Поморье, польская За
падная Прудаш.—  Е. Л.) без всякого 
труда тсрисов(жуго!йть может»,— тоща Poic- 
«  вынуждена будет вступиться за Поль
щу, во будет уже «гораздо трущее». 
Пруссии «(весьма л « о  будет, с одам# сто
роны шведов-, обещая ш  все завоевашые 
провинции в обратить, и с другой шшя- 
ш з, обещая (ш ) Омшейок и -Киев. ...на 
шс наявустить, пока между тем прусский 
двор сам в середину через Еурляшдаю будет 
■нас атаковать, и тако о1бще с ними Рос
сию в прежние ее границы привести «ста
раться будут, не уяомшЕая еще при том 
о турках и  татарах» \

При такой ттолюжшш перед елшашепш- 
сжюй даплоттией бьпл'О- два шути: либо до
говориться с прусским короле о разделе 
Польши, что он всада, л раньше и 
позже, предлагал России (дагаивая с пред
ложения), отвергнутого Петрой Велите), 
либо взять под (свою защиту Польшу к 
воевать за нее, против Пруссии.

■ Елтаа1ветшс®ое правительство избрало 
второй из этих двух путей, который й 
привел его к участию в Семшетяей войне 
претив Пруссия, да •стороне Австрии и 
Франции2.

В этой войне русские вюйюка сдержали ■ 
ряд поразивших Европу побед над «дешобе- 
дшгыми» войскам1 и прусских полководцев и 
даже над самим Фридаэдм.

(Конца внушивший Фрщтриху па всю 
жизнь .ншреежтшый страх перед* «(страш
ным» могуществом России русский фельд
маршал Салтыков разтромил- его у Купере- 
дорфа, уничтоживши нешбедимую для 
французов, шведов и австрийцев армию, 
Фрид рих считал себя безв озвратно погиб
шим, 'отказался от тоошкжи защищать Бер
лин и .ждал спасения только от «чуда». 
«Нудо» это 1Предсташлялось его министру 

Фишенштейну ©виде мирного посредниче
ства Англии и иолу нения еогла1сш России 
вга, мир иеною ириюоедшнвття к России на- 
вееша всей Восточной Пруссии, сщкупиро- 
naiHH'0'й руешиш® войсками. в течение уже 
шли; лет.

* С о л о в ь е в  С. «История Poooas*. 
Т. XXI, стр. 349—350.

’ 3 * Австрия боролась за Силезию; Франция
Примкнула к пей, будучи.в войне с Анг
лией, союзником которой был Фридрих II.

Как известно, Фридриха шасло .другое 
«чудо-»: смерть Ешшаветы и восшествие 
на русский трои немеащюго выродка»— 
Петра III, тотчас же превратившего войну 
против Пруссии % вернувшего ей все заше- 
ванные» русскими войсками эеошг». Полная 
глубокого исторического -смысла борьба 
закончилась вдруг величайшей бшжыели- 
цей.

В Польше ко времени первого прушкого 
похода, русских войск под руководствам 
Апраксина решительно ©ое обладали -враж
дебные России вишинжя и силы. Француз™ 
<жий королевский агент в Варшаве йод- 
стрекал польское -щ>ав®геогь1ство оказать 
воюружешее (сопротивление проходу рус
ских ©ойей ч ер т  польскую территорию в 
Пруссию. Чтобы закрыть путь русским 
•войскам, он -угрожал русскому пююлашнжу 
© Варшаве разрывом союза ж мира между 
Францией- и Польшей, ю одной- стороны, и 
Россией —  с другой. Во словам француз
ского историка, этот французский дшло- 
магг -кэш п а -себя «роль -мстителя за обиды 
Полыни и не только шюлупшвал, но даже 
старался ©ойбщиггь жалобы поляков». Он 
делает из своего дома место встречи йс-ех 
«недовольных», дрш ш ает «угнетенных», 
возбуждает их отгроттлениб, выставляет 
все их обида на в щ  королю Августу, ео- 
гаровоявдая их швител-ьпыш шмдашгарш- 
MiBt, и диктует (угрожающие ноты т  адресу 
петербуртшию кабинета. Он д об  в- 
к а е т с я  т а к и м  обр а з о м того,  
ч т о  д в и ж е н и е  р у с с к и х  п о л 
к о в  о с т а н а в л и в а е т с я .  Б о я с ь  
в о с с т а н и  я (!), о н и  п о д в и г а ю  т- 
с я  т о л ь к о  с к р а й н е й  о с т о р о ж 
ен -о с т ью,  о с т а в л я я  П р у с с и и  
в р е м я  о р г а  а в и з о в а т ь  с в о ю  з а 
щ и т  у» 5 (разрядка моя.—  Е. А .).

Успех этой интриги французского короля 
(скрытой им от своего тэтаишего мини
стра иностранных дел) объясняется под
держкой ее с разных сторон. Швеция, Тур
ция, прусская агентура, .катояшеекое 
‘духовенство действовали >в полном согласи® 
с французским королей и его представи
телем в Варшаве прети» «русской оккупа
ции», как они «называли русскую военную 
помощь Польше. Шляхта, онемеченные го
рода и духовенство 'встрепали русские вой
ска враждебно, со всевозможными претен
зиями и жалобами, на которые был создан 
противниками русского влияния большой 
адрое» в Варшаве.

Учитывая с шанлшуюся обета® овкут
Аят.ражеин спраамлш&о- опасался за. ‘безопас
ность тыла и сообщений своей армии, спа
савшей Польшу, и его преемник Фермер

3 Б а н д а л ь  «Императрица Елизавета
и Людовик ХУ», стр.-271. Перевод с фран
цузского. 1912.



40 Е , Адамов

должен был следовать той i®e осторожной 
ж непоследовательной шотеме, за; которую 
был привлечен к  суду А щ щ хш .

•Фридрих нашел атмопщиков себе не 
только а  петербургских немцах, но ш среди 
своих ирот'ивдико'®: в  Версале, га Бене-, в 
Стокгольме и даже средой шопх (жертв- —  в 
Варшаве.

Еще гДЮ 'Смерти Ел1шаш»еты сошные с 
нею прашишьста в результате русских 
побед начали между собой переговоры о 
за11шоченш мира- с Пруссией. Следователь
но', уматывая историческую роль «глушго 
каприза (глупого Петра III» \  никак нель
зя упускать из виду цепь событий, кото
рая вела черев йельскую угрозу нападе
ния на русские в-ойска в Пруссии ш поло
винчатости русских побед над Фридрихом 
и к ©озо-бновленш) пожирания Польши 
Пруссией при Екатерине II.

’Е катерш ш екая дипломатия, (учитывая 
•внешнее (войны на западных и южных 
границах) и  внутреннее (дворянская реак
ция, крестьянские войны) полюжения стра^ 
ны, (вынуждена была заключить союз' е 
великим: «землекрадом»2 ж полоно-едом 
Фридрихом П. iEo и союз этот с самого 
своего' панаша и  до конца 'был донг обеих 
'сторон (средством (борьбы 'за Польшу.

Уже в 1765 г., когда Польша для {по
лож ения .своей густевш ей  казны .реши
лась ш ести пошлины я а  пршош ыз' из 
Пруссии товары, Фридрих устроил на 
прусском берету (Вислы, близ Йариекведа-- 
ра, знаменитую «таможню». Пушечные 
батареи этой «таможни» застави ли  каж 
дое польское с д а о , лодку и  даже плот 
приставать к  прусскому берегу ж уплачи
вать ©ьгкуд за  (свое Ю1 с-во̂ бо-ж;д-eiHие тц  видом 
(пошлины в 10, 15 и  въш е процентов. 
Польский король обратился за (опасением 
Надыши от шшттш,ш>  удеушешя к 
Екатерине II, и  по ее <тр-е:б)С(в<а1Н.жю Фридрих 
■вынужден ‘(был уничтожить даою1 авариен- 
вердерскую «таможню ».

Но 'шляхетское государство развалива
лось по .всем статьям: социальным, нацио- 
налыным, религиозным: «и йшиоашчекжчгог. 
«Держаться 'беспорядком» уже не удава
лось. 'Русски© и украинские земли стреми
лись -освободиться от патакой ©ласти, и 
власть эта сообща с (католической цер
ковью напрягала все свои силы для 
погашения э/гого стремления. Завоева/м ь- 
Еая прусская политика добавила к  борьбе 
католщйэма с правослааиеш свое покрови
тельство протестантизму/ особенно в  ояе- 
■ меченных породах. Паразитировавшее июль
ское дворянство отдавало св руки оконкурен-

1 Мерзгнх Ф. «Очерки по ®сторлш:©о'йны 
и воепгкого искусства». Перевод с немец
кого, ’(Яр. 90. Ы. 1924.

* Выражение А. Герцена.

тон-несшцев города, польскую торговлю 
и ремесленную промышленность; маагуфак- 
турвои промьБш.ленн'ОСТи не создавало ни 
оно, (ни пришельцы, охотившиеся за 
сырьем; полш ш х капиталов не было: они 
уходили ш  дворянских ipyiK iiiai предметы 
роскоши, ввозившиеся .шз-за границы. 
'Польским партиям приходилось (выбирать: 
либо оставаться (лсд покровительством Рос
сии (которым даже йротестадтский Данциг 
•спасался от Фридриха И!) либо покупать 
благоволение немецкого полш ш дс'та борь
бою «с русским правительствоо®, т. е. пре
данием Польши ее («закоренелым! ненавшст- 
пикам».

Фридрих П усердие и успенвто формиро
вал пру|асО|фмльак;ую; партию среди поте- 
ряшнгей ©сякую связь с польским пародом 
беспринципной и  продажи0(й части поль
ской шляхты; в то ж е (время он (неот
ступно добывался .от Екатерины (согласия 
на радел Польши; платом этого рад ел а  
было.: русские эеадш —  России, поль
ски© —  Пруссии.

Захват австрийскими войак-ашш © 1770 г., 
по сю глапетш  с Пруссией, попр-алгичп'ой с 
Венгрией польской территории сопрово
ждался занятием) прусскиmih войсками по- 
граяданых (польских земель. Затем браг 
Фрщриха Генрих явился © (Петербург ‘дого
вариваться 1& Екатериной о «разделе» 
Полыни. Екатерина оютавша ere предло- 
жение «'без иоювдетш-й», не т 1771  г. 
Фридрих (в качестве .«ео-ганта» Босеии, 
BoeiBaiBiraet с Турцией, (настойчиво предло
жил Екатерине (заключить мир с Тгурцией 
и «©.зять !В0'Зпа1гра1Ж|.тс1Еше ш  отграничных 
областей Польшти. Пто же (касается меня 
(писал он Солмсу, своему послу в Петер
бурге, для передачи Екатерине —  А. Е.), 
то и- я  никак ие могу -обойтись без того, 
чтобы н-е приобрести себе таким же спо
собом часть Польши» \

/Солис ;в начале марта 177:1 г. передал 
эту депешу 0 . И. Патину, руководившему 
внешней политикой Росси®. Прошли марту 
апрель, половина мая —  ответа не было. 
Содмс напомнил с мольбами ж угрозами 
Л апш у, что Фридрих ждет и  требует 
ответа: «(Король горячо (заинтересован: этим 
делом, .не отступится ют него, w если я 
не буду в состоянии дать ему 'Скоро поло
жительных удостоверений, то... не ручаюсь 
за решение, которое его величество примет 
Цо собствснном1у усмотрению,.. Умоляю, 
ваше сиятельство, не отлагать решения 
здешнего двора» * * 4.

Фредрих пугал Екатерину выступле
нием .Австрии) jnpoTEiB Р0(СС(И1И (изчза заня
тых русскими войсками Молдавии и Бала-

* С о л о в ь е в  С. «История падения 
Польши», стр. 13®—1зз. М. 1863.

4 Т ам  же, стр. 133-



П ольш а между Пруссией а Россией 41

ш и ) и отказом ;в ©том (случае в еру-всжой 
помощи Екатерине (депеша Салдерна Па
нину5 -от .14 июня 1771 г.). Он заверял 
Екатерину, что- удержит «Австрию -от вы
ступления, если Россия 'согласится на 
дележ польских земель. Ташки стразом 
Екатерина 'была поставлена перед (выбором: 
либо согласиться на этот дележ либо 'бо
роться против Турции, Полыни, Австрии и 
Пруссии. Между, тем Пруссия (ввела в 
Польшу свои войска т уже хозяйничала 
в ней.

«Тягости, налагаемы® королей прус
ским ,— писал- в  ноябре 1771 г. Салдан, 
русский посол в Варшаве Пан-ишу, —  ста
новятся день -ото дня (невыносимее. Прус
саки забирают -все в 1 0  ш л ях  ют Вар
шавы. Я не енаю, как. (генерал Бибиков 
извернется» 1 (Бибикову надо (бышо обес
печить продовольствием русские (войска, 
сосланные в Польшу.—  Е. А.).

«Поведение прусских (офицеров,—  писал 
посол Панину 3 (14) декабря,— стано
вится день ото дня юшорбителынее... Голод 
неизбежен, и необходимым следствием; ш~ 
лада, 'будет (м звдцеищ  шляхты и  (кресть
ян... Ж довершению (бедствия прусский ко
роль иве® в  Польшу... два миллиона фаль
шивых флоринов». (Боронный 'канцлер 
М яздш вский в начале 177Й. г. запросил 
[руссшпо посла, нельзя' т  отправить в 
■ Петербург «министра для уведомления' о 
поступках т притесненшвх прусского коро
ля?»... Доброжелательный ж Поль1пш Сал
д а н  ответил, ншо шраж[да ш недоверие 
Польши’ к  Екатерине, (бывшей едшетвен- 
ной защитницей («короля ж реещтблшк», 
детают нев-озможным заечушшчеетво Ека
терины. перед Пруссией.

Майская инструкция 1773 г. Панина 
русскому предетшателю в  Варшаве ясно 
характеризует полюжеше нольошх дел: 
«Т.ак как Польша 'более всего опасается 
короля прусского ж так как торговля по 
Висле (составляет (самый важный пункт 
для нее, то вы (должны взять н а  себя 
роль посредника... Старайтесь (сообща с 
австрийским послом.—  Е, А.) доставить 
Польше самые сносные условия... Вы мо
жете представить слабость, до какой дове
дена Польша шотелетлей смутой и усоби
цами, потерями .от раздела и сколько нуж
но лет, чтобы она могла оправиться, а  оп
равиться ей будет нельзя, если пресекутся 
к тому -способы относительно торговля... 
Говоря за поляков © этом случае д а  ис
полните предписал ие сострадания ж чело
вечества».

Хотя по пастояншо (России и было 
условлено штху треш  дееораош «сохра
нить Польшу в л о д еж ш т д ер ж а в ы  по-

1 С о л о в  ь е з  С. «История падеаия 
Полыни», отр. isS.

средствукщей», т. е. буферной, ню Пашин 
«чущетвадил», как он писал в этой же 
инструкции, «как шдюбнюе шводеише (ваше 
будет щекотливо ютноежоелыно короля 
прусского, [которого {распоряжения юбл-аш- 
ют совершенно другие виды,— то оо край
ней маре вы мажете требовать, чтобы дали 
Польша вдохнуть прежде чем извлекать 
из нее новые выгода ш чтобы первые годы 
раздела (были. наименее п ятая  для нее. 
йсяисий ра(з, как прусский (министр будет 
советовать вам дапребияггь силу... уме
ряйте его стремление и принимайте его 
мнения только в крайности» 2.

Таким образом, ясно определилась рус
ская и прусская политика в отношения 
Польши: русская —  сохранение до по
следней ВОЗМОЖНОСТИ, Польши ж прус
ская —  полное унттш ш гие Полыни. Со
гласие Фридриха па оставление «(буфера»

■ не обмануло Панина и Екатерину: они 
даже видел® его «савершенпо другие вик 
ды», обнаружйвпшеся в отношении Дан
цига (и Торна); «распоряжения» прус- 
скопо короля делали жизнь населения это
го торода невыносимой из вызывали посто
янные пререкания между Екатериной ж  
Фридрихом.

Первый раздел Польши —  ближайшим 
образом ш -за Данцига и Т-орна ~~ совер
шенно не удовлетворил апатитов Фридри
ха II, х-отя в  результате его Пруссия 
добилась получения Параши, воеводства 
Поморского ((без Гдалока, на который Ека
терина П налоЁКИша, к великому озлобле
нию Фридриха, формальпый запрет), Маль- 
борешго, Хельмскооо (без Торуня) и ча
сти вел-йкопольешх поветов. Австрия 
получила чисто- польские части краковско
го т Савдоашрского воеводств, Русское (без 
Холмщшы) и Бельзекое воеводства —  
древнюю Червонную Русь (Галицию); Рос
си я—  часть Белоруссии и часть Ливо
нии. Польша потеряла территории с 
населением в 4 -млн. жителей.

По окончании раздела црш ц -Генрих 
Прусский просил Екатерину личным 
письмом засвидетельствовать для потом
ства ту роль, которую он сыграл в «этом 
великам деле». Екатерина удовлетворила 
е т  честолюбие «аттестатом», в котором 
■отметила «заботы, употребленные нм (Ген
рихом.—  Е. А.) при совершении этого 
великого дела, которого ваше высочество 
может 'считаться первым виновником»; 
Союз с Пруссией был возобновлен, но, 
как справедливо замшил Соловьев, «толь
ко по* форме».

Екатерина и Потемкин вернулись к 
идее Ордлн-Нащокина. —  тесному союзу 
с Полыней, готовые уделить .для этой

2 Там же, стр. 147—148.
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заели Польше часть завоеванных на юге 
земель в вознаграждение за понесенные 
ею территориальные потери.

15 февраля 1788 г. Потемкин писал 
Екатерине: «Решите с Польшей, обещайте 
км приобретение; несказанная польза, 
чтобы 'Они были наши; ей-ей, они твер
же будут всех других». Екатерина отве
тила ему 26 февраля: «Выгоды им (по
лякам) обещаны будут; если сим привя
жем поляков и они нам будут верными, 
то сие будет первый' пример в истории 
постоянства1 их» \

Именно в этот мшент военн>смпол1ицей
ский террор, которым Пруссия буквально 
душила Данциг, возбудил в Вене попыт
ку воссоздать антипруоский руссккнполъ- 
с ш й  союз с ирюсоед-шенисм к нему Ав
стрии в случае захвата ПрусшеЙ новых 
земель.

«Целость настоящих владений поль
ских,—  писал статс-секретарь, член «Со
вета .императрицы», будущий канцлер
А. А. Безбородко в записке для Екатери
ны,—  предохранена ручательством ее им
ператорского величества. От .решения ее 
величества зависит, следует ли принять 
покушение короля прусского . присвоить 
Данциг и какую-нибудь часть земли поль
ской 2 за нарушение мира и то-мзу воспре
пятствовать всеми силами... К аулщ , упо
миная с похвалой о намерении нашем за 
ключить союзный трактат с Польшей, 
■внушает о предоставлении полянам пер
спективы на возвращение от короля прус- 
слого, в случае враждебных его покуше
ний, той части, которая уступлена ему 
раздельным трактатом. Известие, что -по
добные дела в Пельше негоцнируются с 
целым почти народом; каким же образом 
можно прежде настояния случая (т. е. за
благовременно.—  Е. А.) делать подобные 
обнадеживания? Сие значило бы : совер
шенно неприязненные намерения наши и 
вызов короля прусского к войне, КОТОРУЮ 
мы теперь отдалять д о е н ы »  3.

Безбородко, следовательно, считал, что 
до крайности обострившийся в отношенгшях 
между Екатериной и Фридрихом вопрос о 
Данциге и Торне (о закрытии Польше вы
хода в морю, об ш ш т т г ч е т ш  и поли
тическом удушении Фридрихом Польши) 
может привести к 'войне России с Прус
сией, по, мало доверяя Австрии и в осо
бенности самой Польше и учитывая вой
ну па юте ,и гашишную на севере угрозу 
войны со стороны! Швеции, не считал 
возможным доводить по собственной ини
циативе дело до разрыва с Пруссией.

1 Соловьев G. «История падения 
Польши», стр. 181.

8 Имелся в виду Терунь (Торн).
8 С о л о в ь е в  «Истерия падения Поль

ши», стр. 162—183.

Однако вести из Варшавы, в особен-' 
-пости депеша тамошнего посла ИГгакелъ- 
берг.а о прусских угрозах напасть в сою
зе с Англией на Польшу и Россию в 
случае заключения польско-русского сою
за, вызвала со стороны Екатерины весьма 
решительное заявление: «Буде два дурака 
н-е уймутся, то станем драться. Графа 
Румянцева-Задунайского обратим для на
ступательной войны на Пруссию, чтобы 
отнять те земли, что я  ему (Фридриху.— 
Еш А.) отдала» 4 5. Депеша из Берлина (ок
тябрь 1788 г.) о таких же угрозах Прус
сии по адресу союзной с Россией Дании 
еще более возмутила Екатерину. «У нас,— 
сказала Екатерина,—  будет третья война; 
обстоятельства нас вынуждают к этому, 
но последствием этого будет отнятие у 
короля Пруссии того, что было ему усту
плено» б.

Таким образом, .екатерининская дипло
матия в 1788 г. возвращалась к «елиза
ветинской традиции». Однако к тому вре- 
■меня положение Польши и России зна
чительно ухудшилось. Пруссаки властно 
запрещали Польше заключать С01юзиы1й 
договор с Р-оссией; еще с большей нагло
стью они навязы вали. Польше свое «по
кровительство»: «Если поляки нуждаются 
в союзе, то его прусское величество пред
лагает им свой». Преемник Фридриха II 
стремился этим путем принудить Екате
рину, занятую двумя в о и ш т , на юте й 
на севере, к дальнейшему разделу Поль
ша, к приращению прусских приобрете
ний за!Хватом Данцига, Торна, Нижней я 
Средней Вислы.

Печальнее всего- было то, что в Поль
ше «прусские деньги приготовили умы и 
сердца», что надежда е помощью Прусски 
овладеть государственной властью со все
ми ее выгодами мобилизовала многих в- 
пользу союза с Пруссией. «'Королевская и 
русская ■партия пали, число т дерзость 
оппозиции возросли. Штакелыберг нашел 
невозможным провести союзный русский 
трактат, ибо никто из самых привержен
ных к России людей не решался бы его 
поддерживать»®.

■Борьба шла за привлечению па ст-окт 
сторону польских феодалов, магнатов с 
их шляхетской клиептурой. Дворянская, 
ек атерппи гож а я д вид о ж атия д об ств-овал а 
«мимо» польского парода, «мимо» поль
ского крестьянства, которому пичего 
по могла дать. Между тем против Росши 
соединились с прусскими войсками, день
гами и посулами «латинство» —  католи
ческое духовенство и вся западная ди

4 Дневник А. В. Храповицкого. 1902. 
Нод. ^Русского архива», стр. 91.

5 Там же, стр. 99.
6 С о л о в ь е в С. «История падецид 

Польши», стр. 195.
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пломатия, ,встревоженные русскими пебе- 
дани на. юте и на севере. Р-оосия оказа
лась в одиночестве в польском: (Вопро
се, чего так опасались Бестужев, Ворон
цов и другие елизаветинские деятели.

Екатерина, к великому торжеству бер
линского (правительства, отказалась от 
ставшего невозможным с о т а  е Польшей. 
Из Берлина и из Варшавы посыпались 
требованид, связывавшие действия рус
ских войск на юге. «Я говорила,—  заме
тила с горечью Екатерина,—  чем больше 
им (пруссакам.—  Е. А.) уступаешь, тем 
более о ш  требуют» \

«Молю всевышнего,—  писала она 18 ок
тября 1789 г .,—  да отметит пруссаку 
гордость. В 1762 г. я его дядюшке воз
вратила Пруссию и часть Померании, что 
не исчезнет из моей памяти... Будет и на 
нашей улице праздник!» В этих строках 
ееть и позднее раскаяние в отступлении 
от елизаветинской политики и свойствен
ная Екатерине пера в будущее Российской 
империи. Но Екатерину ожидала новая 
беда: в начале 1790 г. Польша заключи
ла самоубийственный союз с Пруссией!

«Мучит теперь меня несказанно,— пи
сала Екатерина Потемкину 13 мая 
1790 г.,—  что под Ригою полков не в 
довольном числе для загцищения Лифлян- 
дии1 от прусских 'и польских набегов, коих 
теперь лотти ежечасно ожидать надлежит. 
Еороль шведский мечется ловсюду как 
угорелая кошка... Отрашо, что воюющие 
все хотят и им нужен ншр, шведы же и 
турки дерутся в угодность врага нашего 
с!грыггноич), нового европейского диктатора 
{прусского короля. —  Е. А.), который 
вздумал отнимать .и даровать прав индии, 
как р-му угодно': Лифляидиго посулил с 
Финляндией шведам, а  Галицию —  поля
кам» \

Лишь в августе 1790 г. удалось, по 
выражению Екатерины, «вытащить одну 
лапу из грязи» —  заключить мир со Шве
цией. С султаном война продолжалась. 
Пруссия с  Польшей и даже Англия с Гол
ландией угрожали России войной, .требуя 
от нее возвращения султану всех потерян
ных им территорий. Берлинские мини
стры с Герщоергом во гла.ве, стоившие за 
немедленный захват у Польши Данцига ш 
Торна, со ставит я ли «партию» войны про
тив России.

Была в Берлине .вторая «партия» со
вети к о в  короля Фридриха-Вильгельма: 
она стояла за «мирное приобретение» Дан
цига -и Торна -путем нового раздела союз
ной Пру сеней Польши. Проект этот был

i Дневник А. В. Храповицкого, стр. 106.
4 С о л о в ь е в  . . С. «История падения 

Польши», отр. 201, -

частью общею# плана, выработанного в 
Берлине и содержавшего вознаграждение 
Польши за* счет Австрии, вознаграждение 
Австрии за счет Турции. 'Себе прусский 
король 'предназначал Данциг и Торн со 
всем почти польским Поморьем. «Дерут с 
живого к мертвого!»— писала по этому 
поводу Екатерина.

Питт в ноябре 1790 г. убеждал Огш- 
■ского, посланного польским правитель
ством в Лондон искать английской защи
ты от Пруссш, отказаться от Данцига я  
Терна взамен дружбы и союза с Пруссией 
-и торгового договора с Англией и Гол
ландией.

Бляшкам сильная оппозиция -в парла
менте и, в стра(Не заставила Питта отка
заться -от ш ал а  войны пятичленной коа
лиции против России под флагам спасе
ния Кш стш тш ополя от «русской опас
ности». Но из польеко-игруескага союза 
вырастала в октябре 1790 г, еще более 
чудовищная перспектива: план Игнатия 
Потоцкого —  соединение Полыни с Прус
сией иод -главенством прусского короля. 
На донесение Булгакова об этом варшав
ском .плане Екатерина ответила, что когда 
некоторые поляки предлагали соединение 
России с Польшей, «тогда от нас сей 
плац оставлен быш в молчании; что со
хранить Польшу, как «преграду от сосед- 
ствешгых раздоров... елико-возможно долее 
мы пеклись доныне ш пещись будем дон- 
деже -злостные затеи врагов ваших и са
мой Польши пас не принудят переменить 
наше об ней благое расположение» * 4 3.

План Потоцкого не нашел достаточной 
поддержки. В Польше повеяло новым ду
хом, .подул ’буйный ветер французской ре
волюции, и в шдняшшемся вихре объяви
лась «шляхетская демократия» с шляхет
ско-мещанской конституцией 3 мая 
1791 г., с желанием восстановить па 
основе этой ■конституции Польшу в «'древ
ний» ее границах...

Роли прусского и русского прави
тельств 'Переменились. Раньше Екатерина 
всеми етюеша’мч старалась «занять» Прус
сию контрреволюционной военной интер
венцией т  Франции, чтобы иметь «руки 
свободными». Теперь прусское пряшптель- 
ство постаралось предоставить Екатерине 
всю черную работу но пода в лютню «мяте
жа-» в Польше и внушить полякам неле
пую иллюзию, будто е д и н  с т  в е н н ы й  
враг ма ЙС1КОЙ копституцп и —  контррев о- 
лшциошое русское самодержавие. Поль
ские правительство поверило или сделало 
вид, что поверило в действительность 
«сошпо-оборошительн ого» д мнив ора, за- 
клютенного с ним Пруссией 29 марта

3 Там же, стр. 239—240,
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1790 г . 1 ш представлявшего акт вепре- 
в^ойденаонго вероломства даже в нсторш  
прусской 'дипломатии. 'Дего-вор это-т «га- 
рантЕро-вал!» oixpamy Пруссией цел осте и 
иеваайсизсостЕ Подыши военной помощью 
против всякого нападения («14 000 пехо
ты 'и 4000 кавалерии с артиллерийским 
снарядом»»), заключен ®е он 'был Пруссией 
с единственной целые: заставить Россию 
согласиться на новый раздел Польши.

■На основании этого договора польское 
правительство искало у пруеского короля 
защиты от российской императрицы, и 
прусский король ешадежив-ал, что «сохра
нит дружбу енот к республике и наме
рен: исполнять 'В-се обязательств а, содер
жащиеся в союзном договоре» 1 2. В коро
левском) дворце рассуждали о том, что н а 
до собрать поен о литое рушение и, заклю
чивши военно-союзный договор -с Прус
сией, ©ступить в пределы России, идти 
прямо н а  Москву, поднять «русинов.» про
тив «москалей», возмутить всю Белую. 
Русь, Украину, казаков3. Н только аьро- 
ти'шикн пруссо'филыской партии Игнатия 
Потоцкого и конституции 3 мая Обрати
лись и Петербург с просьбой -о восстано
вление старой конституции. Созданная 
ими конфедерация и приближение1 отряда 
русских ®ой<ж olo.c у ждались .па майском 
сейме 1792 г. ©месте с декларацией, вру
ченной екатерининским послом 7i(18) мая 
п ольскому правительству, шмгашшей 
претензии по обида,м, причи не пн ь м  Рос
си и 4, и  объявившей незаконным майский 
переворот.

«Прежде всего,— - говорил король на 
сейме,—  мы должны обратиться к наше
му союзнику, королю прусскому. Вспо
мните, что с самого начала настоящего 
сейма, Btce самые важные распоряжения 
ваши 'были предприняты по внушению и 
советам его прусского величества, имен
н о —  наше 'Освс(бо1ждение от русской га-' 
ра.нтин, лосояьство в  Турцию (с  предло
жением сообща -воевать против Рос
сии.—  Е. А .), вывод из наших владений 
магазинов и войск русских; тот же наш 
великодушный (!) сосед выразил жела
ние, чтоб мы учредили у себя твердое 
правительство, на основании которого он 
хотел упрочить свой союз с нами; вслед
ствие этого союза торжественно обещал

1 К О' о т -о ж а р -о в Н. «Последние годы 
Ре-чя По-стаолитой». Т. I, -стр. 341—342.1886.

* С о л о в ь е в  С. «История падения 
Полыни», стр. 263.

* К о с т о м а р о в  Н. Указ. ооч. Т. Л, 
отр. 55.

4 Отказ от русской «гарантии для своих 
владений и независимости»,' требование 
вывода русских -в-ойок, ‘предложение союза 
против России Порте, находившейся в вой
не с Россией, репрессии против русских 
подданных и православных и г. д. ‘

нам: сначала посредничество, а, потопе ж 
действительную помощь, если {его) по
средничество-... не -охраггит нашей незави
симости ж наших границ. Вы слыхали ев 
декларации, ято|даишой нам, ч т о  н а м  
с т  а  в я  т  ib ib и н у т е ,  и  м»с ап л о, п  о- 
с т у п к и ,  к о т о р ы е  м ы  у ч и  п  и  л ж 
в п о л н о м  е д и н о м ы с л и и  с 
п р у с с к и м  к о р о л е  м» ".

Напрасно .Булгакою объяснял полязгали, 
что прусский король —  не спаситель их, 
а  подлинный погубитель, что, доведя дело- 
до (вступления русских войск -в Польшу, 
он иикакой помощи ей не окажет, а бу
дет требовать себе польские территории, 
которын Россия ему до сих пор не позво
ляла 'брать, что польские «патриоты» 
играют ему в руку, огубят Польшу (Вообра
жаемым своим союзом с Пруссией, выну
ждают русское правительство вторично 
пойти на -сделку, (Навязываемую ему сно
ва Пруссией.

И действительно, прусское прав;итель- 
етво заявило уж е 24 апреля 1792 г. рус
скому правительству, что Пруссия ли в 
каком случае и никакими способами не 
будет, препятствовать -действиям: русских 
в Польше, надо только «искренне» и 
«откровенно» договориться о дальней
шем. Польскому же королю прусский 
ответил* па его воззвание о союзной 
номо-щи, что пока не 'будет уничтожена 
«патриотическая партия» и конституция 
3 мая, он считает себя свободным от со
юзных .обязательств.; если же та  и другая 
■будут ликвидированы, то он «готов по
стараться примирить различные интере
сы» и согласовать .«меры, могущие воз
вратить Польше спокойствие...»

■В ноябре 1792 г. прусский посол в Пе
тербурге Гольц предъявил ка»рггу Польши, 
на которой -была отмечена польская тер
ритория, желаемая Пруссией, а -в декабре 
Екатерина писала в рескрипте главно
командующему в  Польше ИгельСтрсму:

«Прусский двор, вошедший, как и  вен
ский, с нами в союз, и  с  последним веду-, 
щий «общее дело проста .мятежных фран
цузов, по причине неудачи последшего по
хода увидел ое!бя в 'ншоэм(ш1но€ти про
должать (войну, не получив соразмерного 
В'оошцраждшия за  понесенные потери. 
Прусский король требует этого вознаграж
дения- в  особенности дая того, чтобы с 
об явленными силами: предпринять общую 
всем монархам в  всем благоустроенным 
правительствам войну, поставить в.ц грани
цы послушания необузданный народ и т

“ К о с т о м а р о в  *Н. Указ. ооч. Т. II 
стр. 70—71. Речь короля изложена в до
несении Булгакова, преемника Штажель* 
бегрега на варшавском: посту; Костомаров 
цитирует ее полнее, чем Соловьев в «Истек 
рш падения Польши», сир. 270—(271.
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допустить дальнейшего рлшро страдания да 
Европе духа безначалия. По этим: причи
нам прусский король и император (австрий
ский) дредомжшш нам раздел Польши, как 
едшствейвое 'средство достижения выппе- 
упомшутого, как сообразному с их ожида
ниями, 'вознаграждения... Берлинский двор 
получит ‘Данциг и  Торн и всю Великую 
Польшу, 'за исключением Мазогвдкого вое
водства...» 1 ш т. д. Манифест прусского 
короля от 2/5 марта 17i93 г. объявлял 
•«королевскую олагошишшосггь» -всей со
словиям, -чинам и жителям: воеводств По- 
шансвосо, Гнезишского, Жалишского, Се
ра-д эского, города Ченстохова, земли 1велюн- 
ской, воеводства Лшящкого, ашвета ЙЬуяш- 
ского, воеводств 'Рашското и Потоцкого т  
прочих но пограничному агути также го- 
родо© Т-данска т То-рунд, которые находи
лись прежде под .владешдам Польши», а 
теперь /«(присоединены к нашему государ
ству но причине вреда прусской земле, 
беспокойства но граничных жителей от ча
стых -наездов, (презрительного- отношения к 
упомянутым жителям и  зловредных замы
слов» , имевших целью ‘«предать жителей 
всем ужасам анархии». Тадеш otfpaaoif, 
Пруссия получила, 'по (второму разделу 
Польши, В-еликую Польшу с Познанью, 
Тдааск (Данциг) и Торунь (Тори). ‘Россия 
же помучила остававшуюся еще за Поль
шей !заШ|ДН1ую часть* * Белоруссии. ш Право- 
бережную Украину. Польша осталась с 
^-миллионным населением: отрезанной -от 
моря, в 'Полной задайсшюсти от Пруссии.

Договорам, утвержденным 10- октября 
1793 г., польский король отрекся от всех 
названных земель © пользу прусского 
короля, а  прусский король отрекся третьей 
-статьей этого договора -от калшх-либо пре
тензий хотя 1бы «на мздейшую часть той 
земли, которою •владеет «король польский,..» 
Ерш е того он гарантировал королю «це
лость ш верховную власть над «вышдана- 
чшнымй -существующими владениями 
(Польши) со всеми вытекающими -из того 
правами?» 2.

■За -в-сей этой •« классической» берлин
ской словесностью скрывалось твердое ре
шение: захватить при следующем '«случае» 
Ерако-в. Из-за -Кракова началась борьба 
между Берлином и Петербургом:.. Теперь 
Екатерина, чтобы не дать Ёраксва Прус
сии, привлекла к третьему разделу Поль- 
пги в 17(9-5 г. Австрию*. Русско-прус
ская конвенция *о шцром разделе под
писана была 12(23) ш варя 1793 г.; 
прусский «манифест» сб аннексии т т -

1 1C о с т -о м а р е в  Я. Указ. ооч. Т. П, 
стр. 214, 215. ; . .

s Т ам  ж е, стр. 402,
* М а р т  ев-с Ф. «Собрание трактатов...»- 

Т. 1У, стр. >Ш ж след.

еких земель издан 25 марта; договор 
с Польшей, подтверждавший акт раз
дела,-— 10 октября того же года; акт при
соединения /Австрии к  конвенции 12(23) 
января был подписан лишь 23 декабря
1794 г. но старому -стилю,. т. -е. 3 января
1795 г., и в  этот же самый день были 
подписаны в Петербурге: 1) Австро-рус
ская декларация о третьем { «довершен
ном», т. е. окончательном) разделе -Поль
ши - и 2) секретная декларация о союзе 
между Россией и Австрией, .гарантирующем 
•осуществление .полного- раздела Польши по 
•плану первой декларации, т. е. -охраняв
шем! этот план от прусских -вежделений. 
В марте этот план был -сообщен' Пруссии. 
В июне. Екатерина пригрозила Фрвдиху- 
Вшыгельму, что Россия ответит на его 
нападение на Австрию войной, после чего 
Фридрих-(Вильгельм отказался от своих во- 
инегшшых намерений силой захватить 
Сандом’йр (И (Краков, изъявив согласие при
нять австро-рус сжае условия. 13(24) ок
тября 1795 г. трехсторонняя конвенция
о- третьем разделе был,а подписана4 * 6. Линь 
в январе 1797 г. дипломатические сно
шения, связанные с разделом Польши, 
закончились .петербургской копвешцвей 
15(26) января 1797 г. с приложением 
акта отречения к-ороля польского от «ко
ролевства своего» ре актом окончательного 
■разграничения Краковского воеводства 
между (Австрией и Пруссией с  приложе
нием демаркациошо-го акта®.

‘Эти хронологические данные ' свиде
тельствуют о том, что ©торой т третий 
разделы непосредственно связаны между 
собой, что треш й • разд-е® «был не только 
продолжением:,.' да :ж нодтверждешге-м вто
рого на расширенной (с участием Австрии) 
базе.

Его не было бы только в том случае, 
если (бы 'Еостюшюо остался победителем 
не только над прусскими, но т лад рус
евш и войсками. Но в  таком случае анну
лирован (был. .бы: самой этой победой вто
рой раздел.' Судьба же восстания против 
(второго раздела 'Определялась не только 
борьбой из-за Польши ‘между 'контррево
люционными правительствами Пруссии и 
'России, обострившейся н связи с прекра
щением Пруссией войны против Франции 
и переброской до армий к  польским .гра
ницам, но также политическим бессилием 
«шляхетской демократии» и чуждым кре
стьянству направлением, приданным вос
станию «его вождями. В отношении со
бытий 1793— 1796 иг. -слова Маркса о 
том, что «только демократическая ‘Польша

4 Там  же. Т. II, -стр. 214—24S и стр.
261—271, а также Т. VI, стр. 159—171.

6 Там же. Т. II, стр. 2-88—357.
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могла 'быть независимой» \  'сказанные по 
другому поводу,—  «глубоко /верное заме
чание, имеющее важнейшее значение не 
только для тогдашней, но ж для ’Современ
ной Польши и польских общественных и 
государственных деятелей» ".

16 октября, т. е. через шесть дней по
сле того, как был ратифицирован лруссво- 
польоюий договор, передававший прусскому 
королю польские земли, был -принят сей
мом -проест русско-польского союзного до
говора. Проект этот предложен был 'Екате
риной, писавшей своему представителю в 
■Варшаве, что опа избрала «.систему союз
ного трактата, чтобы соединивши под этой 
формой остаток Польши не только с ча
стью, которую я отделила к своему госу
дарству, но и с модов целым государством, 
я могу (могла 'бы.— Е. А.) быть предохра
ненной от жадности 'берлинского и венско
го дворов, н поставить полезную и дей
ствительную преграду против покушений 
того и другого. С этой целью я начертала 
проект договора.» 3,

Но было слишком поздно: и потому, что 
обе стороны нс доверяли друг другу, и 
потому, что «преграда» прусскому королю, 
обратившему свои военные силы с запада 
на восток, с Рейна к границам Польши, 
была, «недействительной». 19 ноября
1793 г. было уже -назначено в Кракове 
днем 'Военного -восстания, в связи -с- со
кращением польской армии еще до приез
да К о сти ш ь  Оно -было отложено, по- был 
■составлен акт общего. «повстанья», 
направленный всецело и исключительно 
против «царицы», царица же ъ свою 
очередь озабочена была .тем, что в союзном 

. Правительстве польском засели «подозри
тельные люди», «имеющие притом владе
ния в  Пруссии и -в австрийских преде
лах» 4. Польские патриоты продолжали 
надеяться, что Пруссия обманет не их, а 
Россию.

Известно течение событий в свяжи с 
восстанием: король прусский «отошел» 
со своими -войсками от Варшавы под пред
логом слабости этих войск, пдад-осташипга 
русским войскам «черную» работу по 
взятию Варшавы и ликвидации восста
ния. После этого давлением -всех своих 
военных сил он добился получения при 
окончательном разделе Пшышю границы по 1 2 3 4

1 К. Ма р к с  л Ф. Э к  г е л ъ с. Соч. Т. V, 
етр. 2ба.

2 См. чНавестля» от з августа 1941 года.
3 К о с т о м а р о в  Н, Указ. соя. Т. II, 

СВР, 411—412.
4 Там  же, стр. 413. ■

Неману и Западному Бугу, превративши 
сердце Польши с Варшавой -в южшшруе- 
скую провинцию, а литоваконпольскую об
ласть—  » «Новую восточную Пруссию». 
Австрия получила Люблинское воеводство, 
Россия— большую часть Литвы, западные 
окраины Белоруссии и Западную Волынь; 
курляндское герцогство, как вассальное 'в 
отношеним под ьокого короля, перестало 
существовать, и «'Мятлва стала губерн
ским городом».

Русские войска, завоевали восставшую 
Польшу, а Екатерина для (сохранения 
спокойного сожительства трек реакцион
ных монархий нарезала Пруссии и Авст
рии куски иэ завоеванной ее армией 
польской территории.

Таким образом, рассмотрение вопроса ■ 
показывает частойчивое, агрессивное до
могательство Пруссии, направленное в сто
рону Польши. Попытки русской диплома
тии дсбшться сотрудничества е польским 
правительством ж противодействовать прус
ской агрессии и разделам Польши в сло
жившейся международной обстановке была 
неудачны. Учитывая -международную и 
внутреннюю обстановку России, Екатери
на стала на путь договора е Пруссией и 
раздела Польши.

★ '
(Полтора столетия отделяет, это прошлое, 

от настоящего. За эти полтораста лет. 
сменились -целые эпохи мировой истории. 
История Польши до 1914 г.— это история 
угнетения Польши тремя реакционными' 
ишщрйями (царская Россия, Аветро-Вен- ■ 
трия и Германия) и братского сближения 
русского и -польского народов в борьбе 
прошв царизма. «Колебания» польских 
деятелей -в выборе, «с кем идти» во вре
мя войны 1914-— 1918 гг., были попыт
ками направить 'историю Польши мимо 
этой общности судеб и единства жизнен
ных интересов польского и  русского наро
дов.

'Смертельная опасность, угрожающая 
ныне всему человечеству гг в первую оче
редь всему славянству, положила ко
нец этим колебаниям. В великой, ре
шающей борьбе -всего славянства против 
кровавого фашизма союз .правительств 
COOP и Польши означает объединение рус
ского, польского, украинского и белорус* 
екого народов ,в борьбе за -свою жизнь, 
свободу, честь; государственность, куль
туру. Союз СССР и Польши ускорит победу 
над /кровавым фашизмом: и освободит поль
ский, украинский и белорусский пароды от 
фашистского шета.



СТРОИТЕЛЬСТВО ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО 
АППАРАТА КРАСНОЙ АРМИИ

(С апреля 1918 года* * до VIII съезда РКП(б)) 

С. Дубровский

Победа Великой Октябрьской социали
стической революции поставила- перед 
•партией левые, -весьма -сложные запаяй, 
Одаой вз них, исключительно в а т о й  и 
не терпящей отлагательства, было созда
ние вооруженного оплота пролетарской 
диктатуры —  Красной Армии. На партию 
большевиков как на правительственную 
партию легла вся тяжесть организации,, 
подготовки, укрепления и боевой закалки 
Красной Армии.

«Краеную .армию строила наша партия. 
Только она, партия, и работай класс, 
который шел безоговорочно за партией, 
могли бвостраишо взяться за эту -слож
нейшую задачу. Только благодаря .на
пряжению сил всей партии под 
непосредственным руководством Ленина —  
этого -гиганта воли и  настойчивости, толь
ко благодаря «самоотверженной работе та
ких организаторов, как Сталин, ставший 
в -короткий срок настоящим нашим боль
шевистским (военный специалистом, нам 
удалось организовать Красную армию и 
побеждать па многочисленных фронтах» \

С первых дней установления диктатуры 
пролетариата вопросы организации оборо
ны страны .стали в центре внимания пар
тии. Ленин говорил: «У нас один выход: 
победа или смерть!» s. Бод этим лозунгом 
партия вела с-ваю работу все годы граж
данской войны.

Вся работа партийной организации бы
ла перестроена применительно к  услови
ям военного времени. Члены партии в обя
зательном порядке обучались военному де
лу, умению владеть винтовкой, гранатой, 
пулеметом. Огромное количество комму
нистов в порядке партийных мобилизаций 
направлялось на фронт, -в Красную Ар
мию. Так, для борьбы с чехословацкими

1 К. В о р о ш и л о в .  Статьи л речи, 
стр. 554. Партиздат. 1937.

* Л енин.  О т . Т. ХХШ, стр. 202.

мятежниками петроградские большевики 
дали около 2400 членов партии, москов
ские— свыше 3000 (20%  своего соста
ва) 3. Большинство партий пых организа
ций дало фронту 2 0 %  своего состава, а  
.в прифронтовой волосе большевики пого
ловно 'Отправлялись на фронт.

Мобилизации коммунистов проводились 
непрерывно, так как вырастали все новые 
фронты, появлялись новые вражеские си
лы. Характерным для партийных органи
заций того времени является следующее 
постановление московской общегородской 
конференции большевиков, принятое 
30 ш я  1918 года.:

«1. В трехдве-вный срок, не позже 3-го 
сего августа, произвести учет всех пар
тийных работников, имеющих в прошлом 
какой-либо командный опыт, и поставить 
их в распоряжение Народного комиссариа
та по военным делам для нужд фронта.

2. Не более чем в наделышй срок 
отправить в распоряжение Военного комис
сариата для надобностей фро нта д а  у 
пятую часть всех членов Московской 
орташзашги партии, в том число всех 
бывших -солдат.

3. Принять немедленно самые решитель
ные меры к организации партийных яче
ек во .всех армейских частях и повести 
среди солдат самую энергичную партий
ную работу, координируя работу .этих яче
ек е работой местных районных и иных 
партийных организаций.

4. Положить в основу всей партийной 
агитации мысль о необходимости очище
ния «Волги, Урала и Сибири от контрре
волюции и -вообще -о необходимости повсе
местного подавления контрреволюционных 
выступлений и обеспечения тыла Совет
ской России» \

3 «Протоколы VIII съезда РКП (б)», 
стр. 430 И 449. М. 1933.

* «Правда» № 150 ют 20 июля 1918 года.
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•Многие .партийные организации 'были 
переведены на казарменное положение. 
Создавались вооруженные -отряды из ком
мунистов, получившие впоследствии назва
ние пастей особого назначения. Комму ни- 
■сты Лефортовского района Мосивы 16 ию
ля 1918 <г. решили создать партийный 
«боевой комму вистич-еский отряд». «В Ца
рицыне ‘был 'Сформирован отряд донских 
ко-масу-нистов-звездоносцев, в него прини
мались «исключительно преданные- проле
тарскому делу, слееоюныа т  .самош!жер- 
таавазгие коммунисты»1. (В феврале 
1919 г. в  ‘Ташкенте (была организована 
боев-ая партийная дружина-, ъ которую 
вступили все коммунисты, включая чле
нов советского туркестанского правитель
ств а1 2. Помимо участия’ в  обще отрядных 
занятиях по ш еадальностн каждый из 
участников должен; 'был овладеть пуле
метом!. Занятия происходили 2 раза в 
педелю по 4 часа,. Члены отряда мо
гли жить дома и -иметь при себе -ору
жие. По тревоге они обязаны были яв 
ляться & оружием. гНея,вившиеся подлежа
ли суду 'Ревтрибунала3. В  конце декабря 
было опубликовано сообщение о том», что 
фракции коммунистов при районных сове
тах Москвы ‘«заняты вербовкой товари
щей в отряды особого назначения. Цель 
организации этих отрядов —  'Приготовить 
на случай контрреволюционных выступле
ний опытные боевые силы» 4.

По мере того как создавалась Красная 
Армия и  увеличивалось число коммуни
стов, в ней все более -.неотложным стано
вился вопрос об объединении армейских 
коммунистов в партийные организации. 
Первые парторганизации в Красной Ар
мии создавались по инициативе отдель
ных коммунистов или местных партийных 
комитетов.. Часто- в местной печати мож
но было встретить объявления, пригла
шающие членов партии такого-то полка 
зарегистрироваться в  организующемся или 
■организовавшемся при тоо-лку коллективе 
коммунистов5. Первая половина 1 9 1 8  го
да является периодом, когда только скла
дывались партийные -организации в  ар
мии. В частях Красной Армии проводилась 
большая работа по вовлечению в  ряды 
партии новых членов.

Порядок -образования ячеек и приема в 
партию тогда не был точно регламшта-

1 «Известия ВЦИК» 5 от 10 января 
1919 года.

8 «Наша. газета» № 2S от 11 февраля 
1919 -года. Ташкент.

* -«(Правда» Mf 150 от 20 июля 1018 года.
4 жЦравда» № 286 от 3.1 декабря 1918

юда.
6 Ом. «(Рабочая и Крестьянская Красная 

Армия и Флот* Ms 66 -от 20 апреля
1918 года. Петроград.

роваи и был очень разнообразным. Устав
ные рамки, очерченные .решением VI 
■съезда партии, устарели, а жизнь выдви
гала новые требования. Появлялись сочув
ствующие, -кандидаты. Местные парторга
низации самостоятельно устанавливали по
рядок приема в партию»

Единого партийного билета для членов 
партии еще не было. Партбилеты печата
ли и выдавали местные парторганизации.

!В партию, как правило, шли лучшие 
и 'наиболее сознательные из бойцов и 
командиров. Каждого бойца и  командира в 
части прекрасно знали, так как их жизнь 
была ца виду у  -всех.

■К концу. 1918 года в  армии имелись 
уже тысячи ячеек, объединившие десятки, 
тысяч коммунистов, кандидатов и сочув
ствующих. Во данным мандатной комис
сии VIII съезда партии, делегаты от фрон
товых частей представляли 29  706 комму
нистов б. Если принять во внимание, что 
■в это число .не в-ошли коммунисты X ар
мии, а также коммунисты тыловых и за
пасных частей командных курсов, -входив
шие в состав гражданских организаций, 
то, не опасаясь преувеличения, можно 
считать, что всего в ’Красной Армии к 
VIII съезду партии было не менее 60 ты 
сяч коммунистов.

Основной партийной организацией в  ар
мии был полковой коллектив, объединяв
ший, как правило, 3— 5— АО коммуни
стов и 16— 30 сочувствующих. В неко
торых полках число, коммунистов было 
более значительным, особенно в формиро
вавшихся в крупных промышленных цен
трах. 'В последних число коммунистов 
■иногда доходило до 60— 70 человек.

(В политотделе дивизии, связанном с 
Воронежским тубернским комитетом пар
тии, были зарегистрированы 36 ячеек 
войсковых частей, насчитывавших 448 
членов. В частях, где были зги ячейки, 
па тысячу красноармейцев приходилось 
17 коммунистов 7.

'Ротные ячейки встречались редко, воз
никновение их приходится на конец 
1918 —  начало 1919 года. Он1и получили 
широкое распространение лишь после 
VIII съезда партии, особенно после пар-, 
тиш ей недели. Имеются данные о- суще
ствовании ротных ячеек (в 1-м Камышин
ском полку, дейстВ'Овалшш на шьевеко- 
воткинском направлении, а ташке в полку, 
стоявшем в Верхотурье®. Сократилась ин
струкция ш еш о ч ш ш тч еск о 1ГО комиссара
1-го Донецкого советского полка ротным 
коммунистическим ячейкам, утвержденные

* «Протоколы УШ съезда Р1Ш(б)>, 
стр. 273.

7 «П-раада» № 11 от 17 шгва<ря 1919 года.
8 Центральный ар,тв Краевой Армий 

(ЦАКА), ф. 4, оп. 1, д. 26/ю., ля. 1-5—17.
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ш  1(2 декабря 1 9 1 8 -года1.'Некоторые рот
ные ячейки объединяли и сочувствующих. 
На партийной конференции III армии во
сточного фронта при участии С. И. Гусе
ва была принята специальная резолюция 
о Не обход имоеш -создания .ротных ячеек2.

Полковую ячейку возглавлял или пре
зидиум из '3— 5 человек или партийный 
комитет. (В 'президиум наряду с коммуни
стами иногда избирались и сочувству,то
щие. Б выборах президиума последние 
участвовали (Наряду «с коммунистами. Пре
зидиум ЗБ-то авиационного -отряда Запад
ной дивизии западного фронта состоял из 
двух коммунистов и одного сочувствующе
го. Бюро ячейки 6-го Литовского полка 
состояло из 6 человек, ® ячейке же -было 
всего 6 коммунистов и 26 сочувствую
щих 8.

Партийным организациям -приходилось 
решать иногда очень важные вопросы в 
исключительно сложной обстановке. До
статочного опыта работы ячейками еще но 
'было накоплено, Йе ‘было также инструк
ций и положений, обобщающих работу 
ячеек -в армии и определяющих круг их 
деятельности, их права и функции. Яа 
местах самостоятельно приходилось нахо
дить формы и методы работы, определять 
права и обязанности ячеек. Пока в ар
мии ячеек и коммунистов (было мало, - по
ка не было необходимого опыта работы, 
такое кустарничество еще могло быть 
оправдано.'

В апреле 1918 года состоялась Петро
градская общегородская конференция крас
ноармейцев -'б ольолешкав. На ней были 
представлены .57 коллективов коммуни
стов, в которых (был 2451 член пар
тии1.

Конференция приняла резолюцию, кото
рая служила -своеобразной шетрукцией 
партийным коллективам. Ее можно 
считать, первой известной писанной ин
струкцией партийным ячейкам -в Красной 
Армии. Инструкция отражала доброволь
ческий период существования Красной 
Армии. Она показывала' .роль, место и 
права партийных коллективов в первой 
половине 1918 года:

«.а) Коллектив ведет партийную работу 
в отряде (устраивает митинги, лекции, 
собрания и распространяет партийную 
литературу, привлекает новы® членов 
и т. ц .);

б) проводит установление строжайшей 
революционной дисциплины, контроль над 
вербовкой и очистку отряда от всех неже
лательных элементов;

в) руководит всей политической, куль
турной и- хозяйственной жизнью отряда,

1 ЦАКА, д, 200—846, Л. 8.
* «(Правда* * № 7 от 12 января 1919 года.
* ЦАКА, д. 199^733, ДЛ. 63 и 69-

. 4 «Истюричзе-сккй. журй&л»' Na 9

для чего ■ входит в- тесный контакт с со
ветским: политическим комиссаром, выста
вляет и проводит партийных кандидатов 
на все выборные посты, подчиняя их дея
тельность своему руководству л кон
тролю» 4 5 *.

Резолюция показывает, что деятель
ность 'Партийных коллективов в Красной 
Армии была весьма ,разносторонней,, что 
коллективы пользовались широкими пра
вами.

В сообщении о -работе партийной орга
низации особого Петроградского дивизиона 
деятельность ячейки характеризуется так: 
«Все внутренние . дела, за исключением 
чисто военных, разрешаются ячейкой» \  
В инструкции ячейкам красноармейских 
частей северозападного обкома задачи 
ячейки определены так: «Наблюдение за 
выполнением всеми должностными лица
ми их обязанностей согласно требований 
коммунистической партии и советской 
власти» в.

В июле «Петроградская правда» - в  за
метке «®з жизни Петербургского района 
РКП» -писала о парторганизациях в ча
стях Красной Армии: «...наши партийные 
коллективы, помимо политического руко
водства, берут на себя функции контро
ля как над красноармейцами', так и за 
шшнднызм составом»7. На конференции 
большевиков Северной области 30 июля 
1918 года была принята резолюция о 
Ераенрй Армии. В ней предлагалось орга
низовать во всех частях и (подразделени
ях Красной Армии коммунистические 
ячейки. Конференция предоставляла гас 
широкие права, возложив на них «неос
лабный контроль над всеми специалиста
ми», и пресечение вкорне всякой возмож
ности перехода последних «на ту сторону 
баррикады» 8.

Авангардная роль коммуниста ж пре
жде всего его храбрость и стойкость бы
ли главнейшими требованиями к членам: 
партии, кандидатам и сочувствующим.

Коммунисты являлись твердой опорой 
комиссара. В ноябре 1918 -г. ® армии в-о 
всех частях были созданы летучие десят
ки из коммунистов. На эти десятки воз
лагалась борьба со всеми отрицательными 
явлениями в части, кроме того они дол
жны были обеспечивать выполнение бое
вых задач. В десяток 'Отбирались наиболее 
твердые и сознательные коммунисты, со-

4 |«Щетро!градская правда* Ма 82 -от 24 ап
реля 1918 года.

5 «(Правда* Ха 263 от 4 декабря 1918 го
да.

8 ЦАКА, ф. 165, ОП. 2, Д. Хй 22, Л. 18.
7 «Петроградсжая правда» Ха 147 от 

13 июля 1918 года.
8 «Сёв-ерная коммуиа» Ха 68 от 1 августа 

1918 года.
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не обойтись, необходимой армия ш  .со
здать.

«Пш  изменяют и будут -изменять сотня 
и сотни военспецов,—  писал Ленин,—  мы 
будем их вылавливать и расстреливать, но 
у нас работают систематически и подолгу 
тысячи и .десятки тысяч военспецов, без 
m m  -не могла бы -создаться та Красная 
армия, которая (выросла из проклятой па
мяти парчшатщйны и сумела одержать 
блестящие победы на Востоке» \

Используя воевньих ш едтал истов, пар
тия одновременно готовила сваи команд
ные кадры из рабочих и крестьян. Пока 
‘выковывались эти новые кадры, приход и- 
лось прибегать к знаниям: и опыту воен
ных специалистов «в интересах пролетар
ской революции. -Партия руководствовалась 
двумя основными правилами: первое —  
использовать знания специалистов, создав 
им - необходимые условия для продуктивной 
работы, перенимать у них опыт и знания, 
избегая слепого преклонения перед ними, 
относясь к опыту и советам шенслецон 
критически, учитывая .особенности Красной 
Армии и гражданской войны; второе —  
установить за военными специалистами 
строгий контроль -большевистских (комис
саров, поручив (ИМ беспощадно пресекать 
саботаж, ж измену, в то же время реши
тельно поддерживать авторитет команди
ров, показавших -свою преданность совет
ской власти и способных твердой рукой 
осуществлять руководство частями Красной 
Армии.

В СЕвете этих з$дач исключительную 
роль -должны были- сыграть и сыграли 
большевистские комиссары. «Вез военко
м а ,—  говорил Лешин,— мы , не имели бы 
Красной армии»2. Первым комиссаром был 
товарищ Сталин. Сво-ей работой под Цари
цыном и Пермью он показал ‘образец под
линного большевистского комиссара. 
Товарищ Сталин железной рукой наводил 
порядок, налаживал политическую работу 
и  организовывав победу на фронте. Всем 
известны имена большевистских комисса
ров: Ворошилова, Орджоникидзе, Куйбы
шева, Кирова ж других, ковавших победы 
Красной Армии.

«Мы обязаны были создать институт 
, комиссаров, —  -говорил М. В. Фрунзе, —  
когда руководящего состава ^рм^и, надеж
ного в классовом -отношении, асы не име
ли, когда мы привлекали к строительству 
Красной Армии людей, зачастую 
но -относившихся к  советской власти. Мы

■скем оком. Таким образом исторически ко
миссар впервые выплыл на сцену э  каче
стве . советского контролера» 3.

Функции комиссаров (членов военных 
советов) впервые были определены прика
зом Народи ото комиссариата но военным 
делам в апреле 1918 года: комиссар яв
лялся политическим представителем совет
ской власти -при армии-, и личность комис
сара считалась неприкосновенной. Комис
сар должен был принимать участие во 
всей деятельности-военного руководства и 
скреплять своей подписью «все приказы 
.командования.

В приказе ви  слова не было сказано 
с руководстве партийной, политической, 
хозяйственной и культурной работой в ар
мии. Вопросами партийно-политической ра
боты занимались партийные ячейки.

Таким образам, ‘Основное назначение ко
миссаров сначала заключалось в полити
ческом контроле в  части и учреждении и 
особенно над командным составом. Же, по
мимо контроля, согласие резолюция 
V съезда -советов (и ш ь 1918 -г.), военные 
комиссары являлись «блюстителями тес
ней и ненарушимой внутренней связи. 
Краевой армии с рабочим и крестьянским 
режимом в целен» \

Для руководства деятельностью комис
саров было создано Всероссийское бюро во
енных комиссаров (приказ Народного ко
миссариата по военным делам X* * 270 от 
8 апреля 1918 г.). По существу бюро 
должно было вьвдщ ять фуакгрн руково
дителя всей партийно-политической рабо
тай в  Красной Армш. Бюро назначало и 
устраняло комиссаров, собирало совещания 
и съезды политработников, давало дирек
тивы и  т. п.

Но мере роста и  укрепления Красной 
Армии усложнялись обязанности военного 
комиссара ж его функции. Прежде всего 
необходимо было ликвидировать существо
вавшее ев-оеобразное двоевластие в лице 
комиссара и  коммунистической ячейки. 
Жизнь приказывала необходимость уси
ления роли, и значения комиссара, пере
смотра крута деятельности коммунистиче
ских ячеек.

Военная -обстановка m  всегда позво
ляла выбрать ‘Секретаря* или ' президиум 
парторганизащЕи, соэв-ать собрание и т. п. 
Да и вообще в  военной обстановке и ото- 
пифических условиях армш необходима 
своеобразная система 'организации и руко
водства. 'Здесь действует единоличный

знали это хороше ю тем не менее ш и  на 
это, приставляя к этим работшкаяс комис
саров.» которые являлись нашшм пролетар-

1 В.. И. Л е я  и я. Избранные , произведе
ния, стр. 450. Т. ГГ. Оигз. 1040.

* Л е н и н .  Соч. Т. XXV, стр. 302. 1937.

приказ лица, облеченного доверием ш р- 
' тии и советского драшдаельства. Надо бы-

* Ф р у н з е  М. Избранные прюяаведения, 
стр. 228. М. 1934.

4 «(Съезды Советов РСФСР в шостансше- 
ниях и революциях», стр. 75. М. 1935.
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ло обеспечить возможность такому лицу 
действовать (быстро и решительно, -без ш - 

* йен со «стороны. Ло литические отделы (о 
которых 'будет речь впеШ и}; военные 'со-'’ 
веты к  партийные организации нредпрн- 
юиашот ряд .мер в этом направлении. По
степенно пересматриваются и уточняются 
права коммунистических ячеек в соответ
ствии с условиями армии.

На конференции коммушстичес-кш: ячеек 
частей 8-й стрелковой дишзил 9 де
кабря 1918 года, принимается революция, 
в которой сказано: «Коммунистическая 
ячейка сама не имеет права вмешиваться 
в дела командования частью, смещать и 
удалять лиц командного состава части» > 
Далее указывалось., что мнение комиссара 
«должно быть, решающим и обязательным 
как для отдельного члена коммунистиче
ской ячейки, так и для (всего парткома 
ячейки в целом» К Здесь комиссар рас
сматривается улье не только как поли
тический. контролер над командиром, но и 
как руководитель всей политической, ш р - 
'тнйеной, культурной -и хозяйственной жиз
ни части. Весь аппарат части должен ра
ботать под непосредственным руководством 
комиссара, за  командиром остается опера
тивное- руководство.

К началу 1919 года-накопился уже 
большой опыт партийного строительства в 
Красной Армии. Это ^позволило уточнить 
права и обязанности партийных ячеек и 
комиссаров. Инструкция ячейкам Р И А , 
утвержденная ЦК ;Р1Щб) в январе 1919 
года, -обобщает этот -опыт и  кладет конец 
всякой кустарщине. Инструкция составле
на была е учетом обстановки гражданской 
войны и исходила из необходимости под-, 
чинить все интересам: организации победы 
над «врагом.

Инструкцией 'устанавливалась четкая 
■структура партийных организаций в ар
мии: ячейка «создается в отдельной части 
( о ротных .ячейках -в инструкции нет еще 
ушмшшшжя), © центре внимания обя
занности коммунистов. Коммунисты 
должны:

« ....1 2 /Беспощадно «бороться с наруше
нием партийной дисциплины в -своей -со«б- 
етвенной среде.

13. Содействовать со «всей энергией 
(комиссару и командиру в борьбе с нару
шениями красноармейской дисциплины и 
слогам показывать пример соблюдения) та 
ковой.

14. Показывать пример беззаветной 
храбрости и стойкости з бою, терпения, 
•выносливости ко в-сем трудностям и лише
ниям боевой обстановки. В «случае вызова 
добровольцев на опасное предприятие— ; 
разведка в  неприятельском тылу, «состав

1 ЦАКА, ф. 201, ОП. 2, д. 089, Л. 40.

ление ударной группы и т. п., предлагать 
себя на самые- -опасные поручения...

17. Вся работа партийной ячейки в ка
ждой красно-армейской части должна сво
диться к задаче создания в части крепко
го ядра из коммунистов, и «соирсшвующиз, 
проникнутых сознанием серьёзного- значе
ния победы на фронте для социалистиче
ского отечества, способных в нужный мо
мент показать пример (готовности пожерт- 
в«0'вать своей жизнью ради, победы, увлечь 
за собой менее сознательных товарищей 
красноармейцев и противостоять везде и 
всюду распространению тревожных слухов 
ж падаки» \

Ячейка занималась коммунистическим: 
■воспитанием своих членов,, вил имела пра
во приема © кандидаты партии. Прием в 
члены партии и исключение из -рядов- пар
тии производились дш> представлениям об
щего собрания ячейки вышестоящими 
партийными организациями. Ячейка по
могала комиссару в организации куль
турно-просветительной ра(5-оты1, В1 3 распро
странении газет и литературы, в обучении 
политической грамоте и т. л. Ячейка не 
Могла вмешиваться в действия :и распоря
жения командного состава. Ячейки обяза
ны «©«семи мерами поддерживать и укреп
я т  доверие к комиссару, как руководи
телю по литическому, и; % командиру, как 
руководителю боевому».

Б инструкции четко разграничив а лись 
обязанности комиссара и ячейки. Комиссар 
является в отношении ячейки уполномо
ченным вы ш ей  партийной организации. 
Ячейка .организуется комиссаром. Собрания 
ячейки проводятся «в дни, установленные 
комиссаром, и по его- усмотрению могут 
-отменяться. Решения партийной ячейки 
могут временно приостанавливаться комис
саром, хотя ячейка может аиеш вротть  к 
высшей инстанции.
- йкструкция положила колец вмешатель

ству партийных ячее® в аИрннистратив- 
нъге, организационные и хозяйственные 
дела чаюти> -она освобождала ячейки от 
несвойственной ошм функции контроля над 
командным «составом. В результате подня
лась роль комиссара. >0н является • теперь 
не только представителем советской ©«ла.- 
сти, но ® прсД'Сташ1Ителем коммунистической 
партии. Только ему поручается политиче
ский контроль над командным составим. 
Коммунистические ячейки работают под 
руководством комиссара, последнему отво
дится решающее слово в партийной орга
низации.

«В ходе работ,—  говорил М. В. Фрун
зе,—  выявилась необходимость расширения 
функций комиссара. Гражданская в«ойна 
протекала -в такой «обстановке, которая

3 «(Правда» N* 5 от 10 января 1919 рода.
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требовала от командного состава не толь
ко опытного шератшвого руководства-, но 
и напряженной организаторской деятельно
сти:. * Чтобы добиться успехов в тяжелой 
борыбе, необходимо было лучше «и ближе 
знать всю- обстановку работы, нужно было 
спускаться и нронжагБ во -все области 
советской и партийной работы). Зто было 
Еешзмо'жно для старого командного соста
ва: ,у •большинства сто- представителей от- 

_ сутствоваьто, по .вполне понятным дричи- 
’ нам, 'понимание духа, задач и методов на

шей работы- Все указанное -очень быстро 
привело к (превращению нашего комиссар
ского состава из контролеров в, админи
страторов ш организаторов -Красной Армии.

■ Работа комиссарскете состава в  этом на
правлении была проделана огромная. Не 
будет преувеличением: сказать, что работа 
эта была решающей в деде исхода гра
жданской войны»-1.

Инструкция, утвержденная Центральным 
Комитетом парш и, полностью -соответство
вала интересам дальнейшего укрепления 
Красной Армии. Отказ -от контроля и ру-,. 
ководства командным составом -со стороны 
коммунистических ячеек нисколько не 
умалял влияния и руководящей роли пар
тии ъ Красной Армии. Наоборот, руково
дящая роль партии, ее политическое влия
ние усиливались благодаря- тому, что ком
мунистические ячейки -стали (заниматься 
'иеиоередствен1Н'о -свош делом и работали 
под руководством военных комиссаров, 

.представителей (большевистской партии. 9
Замечательным, документом, наиболее 

четко м полню* определившим роль и место 
комиссара в армии, является сталинская 
«Инструкция для комиссара1 полка в. дей
ствующих частях». Инструкция 'была вы
работана в августе 1919 года совещанием 
отш-етственпых палитрабашиков, западного 
фронта под непосредственным руководством 
товарища Сталина, возглавлявшего тогда 
Решолиоциснный военный совет (фронта.

«(Комиссар полка,—  говорилось в инст- 
. рущ ии,—  является политическим и нрав- 
* етвенным руководителем: своего полка, 

первым: защитником его материальных и 
духовных интересов. Если командир полка 
является главою полка, то комиссар дол
жен быть отцом и 'душою своего полка». 
Сталинская инструкция рассматривала ксГ- 
миссарЮ!® как представителей б-олшевист- 
сюоЙ партии, через которых партия осу
ществляет свое руководство армией. -Ко
миссар 'должен был вести политическую 
работу и быть в постоянной тесной связи 
с массами. «...В качестве представителя 
Ю Т в полку комиссар обязан -организовать 
во . всех частях полка комячейки, товари
щеские -суды, адструшировать их работу».

1 Ф р у н з е -  М. Избранные (щмшзведекия.
стр. 228.

Комиссару поручалось поддерживать в 
ряд-ax армии железную дисциплину, не 
допуская митинге вщ-ины. «Помня, что 
приказы пишутся для исполнения, а  не 
для обсуждения и что войско без дисцип
лины превращается в сброд, комиссар 
полка обязан -сам -быть живым -примером 
беспрекословного подчинения военно-слу
жебной диодишине. В случае нарушения 
дисциплины -в полку -он должен -слдать, 
чтобы виновные подвергались неуклонно
му взысканию с точнейшим применением 
требований дисциплинарного устава» 2 3.

(Роль комиссара непрерывно росла.
Военные комиссары следили за выпол

нением бое-вых приказов, пресекали изме
ну, подымали В' бойцах и командирах осе
вой дух, воспитывали из них сознательных 
воинов, готовых защищать советскую 
власть до последней капли кр-ови, боролись 
прошв паникеров, трусов, дезорганизато
ров ж дезертиров, -обеспечивали ■сш-оевремен- 
но-е снабжение армии -боевыми прш асаш , 
продовольствием и обмундаровашием, веши 
политическую работу среди населения, соз
давали органы советской власти, органи
зовывали работу среди -войск противника. 
Нет той области работы в Красной Армии, 
которая не касалась бы комиссара.

Следует еще осветить, вопрос о* дивизи
онных и иных, партийных -органах. В ин
струкции коммунистическим ячейкам о 
них не упоминается. А жизнь уже стави
ла этот вопрос. Объем трфийио-политиче- 
ской-работы непрерывке рос. Усложнялось 
руководство этой работой. (Росло колше- 
•ство коммунистов и коммуни-стических 
ячеек в армии. В .начале 1919 года -в IX 
армии насчитывалось 1247 коммунистов 
ж 400 сочувствующих, объединенных в 
44 ячейки В 24-й стрелковой дивизии в 
марте 1919 года было 15 ш еек, -объеди
нявших 400 членов партии и 566 сочув
ствующих 4. Во многих 'дивизиях суще
ствовали дивизионные партийные комите
ты, избираемые представителями полковых 
ячеек. В 8-й стрелковой дивизии 9 де
кабря 1918 года было избрано дивизион
ное бюро, которое продолжало существо
вать еще в начале' 1919 года5. Дивизи
онные партийные комитеты, как постро
енные на основах широкой демократии, не 
соответствовали духу Красной Армии. 
Жжзнь выдвинула вместо них по-литме- 
•ские отделы, которые стали совмещать ру
ководство пол ити'ко-гцросветительной и 

■партийной работой и являлись важнейшей 
опорой комиссара,. —

(Политотделы) был® оформлены приказом 
Реввоенсовета реслублики за № 327 лишь

2 ЦАКА, ф. 100, д. 1565, лл. 165—168.
3 ЦАТСА, ф. 100, д. 445/с, лл. 1—5.
* ЦАКА, д. 193—(815, лл. 161—162.
5 ЦАКА, ф. 201, ош, 2. д. 689, лл. 36--37.
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5 декабря 1918 года. Приказом предусма
тривалось создав®© политотделов фронтов 
и армий. О политотделах дивизий еще 
речь не шла. По атому приказу политот
делы создавались для ведения политиче
ской, партийной и культурно-просветитель
ной работы в Красной Ар од и и среди на
селения. Но‘ жизнь шла впереди приказов 
и инструкций. Первые политотделы были 
созданы товарищем Сталины® под Цари
цыном еще летом 1918 года. Для этого 
периода имеются сведения о существова
нии политотдела при. штабе сев-еро-у рало- 
сибирского фронта (организован 20 июля 
1918 года) \  Несколько позже создается 
(политотдел III армии, а также ж в 
ряде других армий. Политотделы) очень 
быстро распростри; яются по всем ар
миям. В августе —  сентябре 1918 года 
политотделы существовали уже во всех 
дивизиях III армии*. Заведующий полит
отделом) IX армии сообщал в ноябре 1918 
года, что во всех дивизиях армии, за ис
ключением двух, существуют (политотде
л ы 1 * 3.

Политотделы начали -складываться' юаж 
подсобный аш арат (военных комиссариа
тов дивизии, При военном: комиссаре
2-й бригады 8-й стрелковой дивизии к 
1 января 1919 года был организован 
культурно-организационный отдел, кото
рый являлся зачаточной формой политот
дела4 5. В яи&аре 1919 года были 
опубликованы штаты политотделов диви
зий на южном фронте (приказ № 119 от 
30 января 1919 года).

В начале 1919 года политотделы суще
ствовали почти во всех дивизиях. Но они 
не всегда руководили партийной работой. 
Их функции зачастую ограничивались 
руководством культурН'О-прооветителшой ж 
политической работой. Рядам с политотде
лами часто существовали дивизионные 
партийные комитеты, а иногда и армей
ские, которые 'пользовались -большими 
•правами и нередко -стояли над политот
делами. Они и брали на себя -руководство 
партийной работой.

В конце 1918 а д а  существовал ЦК 
коммунистов V армии, пользовавшийся 
большими правами. Он находился при по
литотделе армии и являлся органом), -о-бъ-' 
. ©линяющим всех коммунистов и сочувст
вующих армии6.
- Партийные комитеты в армии вскоре 
были ликвидированы, точно так же как и 
коллегиальное управление в политотде
лах,. Первое положение о политотделах 

.дивизий n«HaoiCb 22 января 1920 года,
1 ЦАКА, ф. 195, -он. 2, Д. 594, лл. 2—3.
* Там же, л. 6.
8 ЦАКА, д. 201— 423, л. 6.
4 ЦАКА, ф. 201, <Ш. % Д., 689, Л. 25.
5 ЦАКА, ф. 195, ОП. 2, Д. 22, ЛЛ. 16— 17.

когда политотделы существовали уже во 
всех дивизиях.

Линия партии -на создание регуляр
ной армии и крепкого па доин-шип о ли
тического аппарата в ней встретила от
чаянное сопротивление со стороны де
зорганизаторов из лагеря «левых -комму
нистов».- Стремясь сорвать укрепление 
Красной Армии, погубить пролетарскую 
■диктатуру, «левые коммунисты» отстаива
ли комитеты, партизанщину, выборность 
командного состава и т. п. Они выступали 
против создания регулярной Красной Ар
мии, Против .ИСИ0|ЛЬ:301ШШЯ ВОВИНЫХ СПС- 
циалнетов, против той железной дисцип
лины, без которой не может существовать 
настоящая армия. Они кричали о необхо
димости расширения прав партийных орга- 
ш заций и коллегиальности в, армии, в то 
время как  условия требовали обратного. 
Они выступали против соблюдения дисцип
лины, знаков различия, приветствия на
чальников и т. п. «Левые коммунисты)» со
ставили основное ядро «военной оппози
ции», выступившей на VIII съезде JPKG(6). 
Иод влиянием: «левых коммунистов», а так
же в силу привычки перестройка партрабо
т ы  в армии встречала противодействие сре
ди отдельных коммунистов— «армейских ра
ботников,—  среди -отдельных парторгани
заций.

На I конференции коммунистических 
ячеек -армий западного фронта {2— -5 мар
та 1919 г.) ряд делегатов резко критико
вал ту часть инструкции ■ ЦК комму®к- 
стическим ячейкам РККА, в которой руко
водящая роль по отношению к ячейкам 
отводилась комиссарам. Конференцией бы
ла даже принята резолюция, которая в 
наше время звучит анекдотически: «пп. 20 
ж 21 и нструщ ш  для комячеек отменить» в. 
Эта резолюция весьма показательна. Он-а 
напоминает о неДидаил иниро-в а пн ости
отдельных коммунистов и партийных ор
ганизаций того времени, она показывает, 
что часть коммунистов еще . не понимала 
принципов строительства жашейг партии и. 
особенностей партийного строительства в 
Красней Армии.

Троцкий и его ставленники противодей
ствовали с другого конца созданию силь
ной, организованной, классовой, Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии. Троцкисты 
слепо преклонялись перед -воеиными спе
циалистами и, следуя их указке, наруша
ли классовый принцип строительства ар
мии, тормозили подготовку резервов и свое
временную переброску подкреплений, 
вносили в работу военного аппарата хаос 
и дезорганизацию, саботировали указания 
Ленина и Сталина. Троцкисты враждебно 
относились к старым большевикам, к пар
тийным организациям и к армейским ра-

6 ЦАКАГд. 199—73, лл. 62—91.
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€ ошикал. О ии «игнорировали h i сигналы 
и предложения, мешали строительству 
партийные организаций и политая парата. 
Больше того: Тропой пытался расстре
лять целый ряд пе\ годных ему ответст
венных военных- Еошуииетов-фроятоди- 
ков, действуя этим наруку ©рагу. Только 
вмешательство Централь него Комитета 
партии предотвратило гибель этих товари
щей.

Товарищ Сталин в докладе о причинах 
падания 14) род а Перки в 19)18 году под
верг жесточайшей критике деятельность 

'Троцкого. Товарищ Сталин писал, что 
троцкистский Всерогладатаб в формиро
вании частей «целиком) перенял систему 
формирования периода царизма» и  игнори- 

. руег классовый принцип формирования, 
что он ‘воюет без реэерво-в, формирует 
.громоздкие д а ш и и  и  т. д. *. Товарищ 
Сталин подверг также критике преступ
ное поведение «главкома, ‘бездеятельность 
Репмеюсовета ш требовал реорганизации 
последнего и решительного улучшения ра
боты центральных военных учреждений. 
Товарищ Сталин в августе 1918 года в 
письме к  Денину из Царицына критико
вал -отрядную систему строительства ар
мии, партизанщину и недисциплинирован
ность, подчеркивая, что «положительной 
-сторо-ной Царицынеко-Гадпунского фронта 
надо признать полную ликвидацию отряд
ной неразберихи и своевременное удале
ние так называемых специалистов ('боль
ших сторонников отчасти казаков, отча
сти шшмфрашцузов), давшее возможность 
расположить к себе воинские часта и ус
тановить в них железную двецш лш у» а.

Товарищ Сталин, твердой рукой поло
жил конец -существовавшей на царицын: 
оком «фронте неразберихе и,, создал там по
длинные регулярные, диэдшлинированные 
кра1сноармейские части, служившие потом 

образцом для всей Краевой Армии. Каса
ясь успехов, достигнутых Ерасной Армией 
южного фронта, товарищ Сталин говорил: 
«В чем) же сила нашей армш? (Почему она 

так  метко бьет врагов? Сила нашей армии 
в ее сознательности и  дисциплине. Созна- 

. тельность и пролетарская дисциплина —  
одна из причин нашего успеха на южном 
фронте» * 8.

Точно так же и на пермском участке 
товарищ Сталин реорганизовал части, по
добрал преданных и опытных командиров 
п  комиссаров, изгнал из армии кулаков

1 В 6 р о ш ж л о.® Е  «Опалин ж Красная 
Дрмия», охр. 82. М. 1937.

’ Та м ж е, сгр. 44.
8 «Известия ВЦЙК» >6 237 от 30 октября 

1918 года.

и ненадежных офицеров, создал партий
ные организации и политорганы, «влил в 
части коммунистов- в качестве рядовых 
бойцов, квел железную дисциплину, соз
дал 'централ1Изонанный аппарат управления 
армий. Все ■ эти мероприятия обеспечили 
быстрое вю-оотаповленщ деморализованных 
частей Ш армии восточного фронта и пе
релом 'в .нашу пользу.

Мероприятия, проведенные товарищем 
Сталиным, и его предложения в ‘ связи с 
ликвидацией пермской катастрофы легли 
■в основу резолюции VIII -съезда партии по 

. военному вопросу и в основу перестройки 
всей Красной Армии.

Год строительства Красной Армии пока
зал, что под -ру(ко,в«одствш партии, благо
даря ее неустанной заботе, вооруженные 
силы страны значительно окрепли: были 
созданы -центральные л  местные органы 
комплектования, формирования и руковод
ства армией, добровольческие отряды пре- 

- вращались в полки, дивизии и армии, со
стоящие из бойцов, призванных по «моби
лизации, созданы были командные курсы, 
готовившие командиров из среды рабочих 
и креетьян,

Иартия создала ж укрепила партийные 
организации и политашарат в армии.

«Уже эти первые мероприятия ларгёш 
обеспечили «отпор «германским интервен
там, разгром чехословацких ® «иных 
кошрреволюционнш мятежников, банд 
Краснова и далях  белых генералов, обес
печили второе триумфальное шествие со
ветской власти (конец 1918 г.—  начало 
1919 т ) .  1о  партия на этом не успокаи
валась. Она не забывала о кашгалисти- 

'чееком окружении, ш а  помнила о стоя
щих перед ней новых задачах ш деле даль
нейшего укрепления рядов Краевой Армии.

Ближайшая задача партии заключалась 
в том, чтобы; обобщить накопленный опыт 
й, опираясь на достигнутое, наметить даль
нейшие (Пути строительства и укрепления 
Красной Армии и ее партийно-политиче
ского аппарата. Задача партии заключа
лась в  тоо®, чтобы окончательно разбить 
установки «левых коммунистов!» и 
троцкистов, мешавшие дальнейшему укре- 
пд-евдю вооруженных сш страны. Згу 
задачу выполнил VIII съезд РКП («б). Резо
люции VIII съезда РЩ (б) по военному 
вопросу нанесли сокрушительный удар по 
«левым коммунистам» и троцкистам, по
ложили конец остаткам отрядной неразбе
рихи и недиецш лннироваиностщ дали 
партии генеральный план строительства 
вооруженных сил Советской социалисти
ческой республики.
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23 шда назад немецкие империалисты 
попытались задушить ■ молодую тогда Со
ветскую республику и превратить рус
ский, украшений, белорусский и другие 
народы нашей страны в 'своих колониаль
ных рабов. 18 февраля 1918 г. ^ненец
кая -оккупационная армия в несколько сот 
тысяч челшек ’ лавиной обрушилась на го-, 
рода, села, станицы Советской республики, 
неся смерть и  разрушение. За 'шайками 
немецких интервенте!» хлынула армия 
русских калхига листов, помещиков, выбро
шенных революци-ошью рабочими и 
■крестьянами из насиженных щ-езд и  поме
стий. Помещики, фабриканты, приободрен
ные присутствием вооруженной силы 
интервентов, как стервятники набросились 
на рабочих и крестьян, мстя за. перенесенное 
унижение. Тысячами горели крестьянские 
избы. У крестьян отнимали последнюю ко
рову, последний луд хлеба.

1 марта 'германцы заняли {Киев.. 14 мар
та австрийцы захватили Юлессу. (В апреле 
1918 года немцы занимали уже города. До
нецкого бассейна.

Вевщющибнвныв красные отряды оказы
вали интервентам героическое сопротивле
ние, -мужееггвешно, бесстрашно сражаясь за 
каждую пядь родной (Советской земли.

'Огромную работу по организации армии 
для борьбы с немецкими оккупантами и 
белоказаками проделал toib. Ворошилов.

В момент опасности, нависшей над ро
диной, т-ов. Ворошилов обратился с  горя
чим призывом к рабочим Донбасса и тру
довым крестьянам.

.-«(Грозный час настал,— писал Ворошилов 
в своем воззвании от 5 марта 191.8 года к  
рабочим Донецкого .бассейна, —  немецкие 
белогвардейцы под ликующий вой россий
ской буржуазии двинулись на нашу доро
гую, нашей собственной кровью омытую, 
Российскую советскую 'федеративную, с.сь 
циалжтичейкую республику. 'Нашей рево
люции, нашим завоеваниям грозит 'смер
тельная опасность. Немецкая буржуазия 
вйет сшивать буржуазию российскую. Меж

дународный капитал ставит своей целью 
задушить 'Международный пролетариат, а 
для ат-ого буржуазии необходимо' во чтобы 
то ни стало раздавить, уничтожить крас
ный социалистический пролетариат Рос
сии. Товарищи! В нас самих решение сво
ей -судьбы. ‘0«г нас 'зависит спасти- свою 
социалистическую родину и тем самым 
ускорить международную начавшуюся со
циалистическую революцию.. Враг еще си
лен и движется по всем направлениям. 
Нашему Донецкому бассейну орозит не
посредственная опасность со стороны 
Киева, где уже воцаряются немецкие бан
ды под руководством Иегглюр, [Вш-ничшок. 
и прочих предателей украинского народа. 
Товарищи! Все, кому дороги идеалы (про
летариата, все, .кто ценит пролитую кровь 
наших братьев за освобождение Воосш, 
все, кому дорог международный социализм, 
освобождающий человечество-, все до оди- 
него —  к оружию!

G оружием в руках стройными желез
ными рядами одарим на врагов труда, на 
трутней, на белогвардейцев немецких, ве
ликорусских и украинских. 8 а нами прав
да! В нас сила! Мы победим!

Да здравствует святая беспощадная 
борьба, с вековыми угнетателями...»

Отряды- рабских были полны (ненависти 
к (Оккупантам ил решимости борьбы с тги- 
ми, но не хватало вымочки, -оружия, 
не было -единого плана действия. Под 
натиском -вою-рушоеивых до зубов пол- 
чшц немецких оккупационных войск крас
ные отряды, 'героически сражаясь, вре
менно ‘ -отступали. В городах, селах, 
станицах, захваченных немецкими окку
пационными войсками, интервенты 
уничтожали советы, устанавливали власть 
немецких команда,нтов и  контрреволюцион
ных .атаманш. Тотчас же по захвате 
территории немцы организовывали «заго
товительные продовольственные бюро» и с 
помощью (оружия, 'путем (жестокой «расправы 
над трудовым населением, отнимали у 
крестьян хлеб, скот, фураж, отправляли в
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Германию десятки ш сотни -вагонов, на
пруженных топливом, продовольствием, 
фуражом, 'металлом.

Немецкие империалисты! вооружали 'бе
логвардейцев, .помогали ш  в их зверских 
расправах над советским народом.

В белогвардейской газете «Донской 
край» от 22 мая 1918 иода питаем:

«.„Станица 'Казаковал. Власть больше
виков свергнута... .немцев пет, но овизь с 
нике имеется. В обмен на хлеб ешь воору
жают станицы —  2 меры зерна за ружье. 
10 мер зерна за пулемет» \

«...(Немцы ®а ет. Чертково -выдают к а 
закам оружие русского О'бразца., пленных 
отправляют и Чертково...»

«Юдин из большевистских главарей 
Бенедиктов по слухам находится под .аре
стом; .немцы предлагают за него 1%. mm. 
винтовок...» 1 2.

В марте интервенты были уже у  Ли
сок. Колонны оккупационных войск дви
гались со -стороны Харькова на Лиски, из 
Екатери нослава на Дебальцево, 13верево ш 
Таганрог. 29 {16) апреля оккупанты за 
нята Чертков©, расположенное в 200 вер- 
стах севернее «Новочеркасска.

■Две другие1 .группы; немецкой -оккупа
ционной армии двигались на До® со сто
роны Бак му та на железнодорожный узел 
Звереве— Лихая и на Ростов.

6 мая после упорных, кровопролитных 
боев. ^бел'отрде|Й1Цы заняли Новочеркасск.

Расзшрава над красногвардейцами и  ре
волюционными рабочими была невероятно 
жестокой. В роли вешателя рабочих вы 
ступил белогвардейский полковник Дешг- 
ескв. «.„'Цр-иказываю,— писал он в -одном 
объявлении,— самым беспощадным образом 
Усмирять рабочих, расстреляв, а еще луч
ше повесив на трое суток десятого челове
ка из всех пойманных. Широко объявить 
но всем заводам, что шутки -с казаками 
кошены и пощады никакой. Ни слезы, ни 
стоны не спасут от законом положенного 
наказания» 3.

Заняв -Новочеркакта, белоказаки 1бр-о!сиш 
авангард и конницу в сторону Ростова. 
Наступление -велось вме'сте с немецкими 
частями. Бой за город шел целый день. 
Помимо организованных частей (Красной 
Гвардии, латышских стрелков и матр-осов* 
гвардейского экипажа большевикам помо
гали рабочие, крестьяне близлежащих да-^ 
ругов. iK вечеру 4 мая «Ростов и часть 
Нахичевани были захвачены белогвардей
цами, но уже на (следующий цепь, в 
6 часов утра, с севера к  революционной 
армии лодошло подкрепление.

1 «Донской край* >6 27 от 22 мая 
1918 года.

5 Там же № 17 от 13 мая 1918 года.
3 Центральный архив Красной Армии 

(ЦАКА), Д. 129—373, л. 109.

Красные части дрались 'мужественно и 
самоотверженно-. Ростов необходимо было 
удержать вс что бы то ни стало, чтобы 
успеть перебросить за Дон, в Батален., 
весь подвижной состав., эвакуировать все 
ценное для революционных армий иму
щество, сохранить военное снаряжение, 
боеприпасы), .артиллерию.

6 мая генерал Шербалев снова повел 
наступление на Нахичевань ico стороны 
Салон, а со стороны Синявской ж Мок
рого Чалтыря на Ростов шведа наступле
ние немецкая пехота. Несмотря на жесто
кий -огонь оккупантов ж белых, их атаки 
были отбиты и эвакуация шейлолов йз 
Ростова в сторону Батайска продОДжалась.

С рассветом! 7 мая, подтянув свои глав-- 
ныю силы, немцы? и белые под прикрыти
ем ураганного огня -вновь перешли © на
ступление. Измотанные непрерывными 
трехднеШ'Ыми боями с численно превосхо
дящей армией немцев и (белоказаков, крас
ные части вынуждены были оставить Ро
стов.

8 мая {25 апреля) часть германской 
.пехоты 1-го армейского корпуса с запада 
и белоказаки с Востока заняли Ростов.

(В Ростове установилась м асть двух ко
мендантов-: немецкого и белоказаяьего.

На -следующий день, 9 мая {26 апре
ля), по улицам Ростова было расклеен©- 
воззвание за подписью коменданта ’Ростова 
и Нахичевани немецкого полковника 
Фромма:

«С сегодняшнего дня власть в городах 
Ростове и Нахичевани-на-Дону перешла © 
руки германских войск... Мы вас преду
преждаем оставить всякую агитацию про:- 
тш германского начальства и 'спокойно 
приступить к  работе на рудниках, «фабри-* 
ках и полях, причем вы находитесь под 
защитой германешх войск.

Все, которые %,дуг мешать ходу нор
мальных работ, портить железные дороги, 
телеграфы, телефоны', разрушать сооруже
ния, рудники и заводы и всякие предприя
тия, скрасть уголь и  другие- материалы, 
или своей плохой работой уничтожать ста
рания благожелательных лиц, будут пре
следоваться со всей строгостью, ©плоть до 
применения в  необходимых случаях воен
ной силы. Германские войска m охрана в 
случаях преступной ‘деягельшиш разных 
лиц имеют приказ немедленно! прИ|ме«нжь 
оружие...»

Большие силы немецких интервентов и 
белоказаков быш-и б-рошены для захвата, 
города АлександровекачГргушевска, Генерал 
Попов «больше пяти раз составлял ш а л  
захвата порода. Во каждый раз белоказа
ки -отступали -с большим® потерями. Ра
бочие города оказывали белобандитам от- 

■ чаянное сопротивление. Упорно и храбро 
дрались рабочие за каждую шахту.
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Сопротивление шахтеров, окруженных со 
всех 'сторон н ек&цкнми: войсками и кокны- 
»и ■ и . пёпьвгми частями белоказаков, было 
сломлено только 11 мая (£8 апреля).

★

Захватив о помощью немецких .интер
вентов часть 'Донской области, белогвар
дейцы, кулаки, чиновшч&сгво л  верхушка 
зажиточного казачества, организованные в 
так называемый «круг спасения Дона», 
выбрали себе атаманом генерала Краснова 
и  передали ему всю полноту власти.

Основным пунктом экономической про
граммы атамана Краснова были реставра
ция капитализма, возвращение ■ заводов, 
фабрик капиталистам и земли —  донскому 
дворянству и кулакам. Для работах Крас
нов установил райские условия труда ш 
жизни, для крестьян— древнее безземелье, 
нищету и бесправие.

В первый же день' своего избрания ата
маном Краснов написал' письмо немецкому 
императору Вильгельму, в  котором холоп
ски униженно просил поддержки, обещал 
всячески пометать немеадшм интервентам 
в их грабительских л ладах на У-краше и 
Дону.

Краснов просил у Вильгельма, признать 
Войско донское самостоятельной республи
кой, управляемой шишами, которые, под
черкивал Краснов, представляют собой 
почти точную копию законов бывшей Рос
сийской империи. Красно® просил Виль
гельма о помощи оружием, снарядами, 

.взамен чего предлагал установить пра
вильные торговые отношения между Дон
ским войском и Германией, т. е. помочь 
кайзеровской Германии грабить донскую 
землю.

Ломозць испрашивалась Красновым в 
покорных и льстивых выражениях. «...Я 
буду рад виде-ть в Ростовском ш Таганрог
ском округах дружественные нам герман
ские войска, столь храбро помогающие нам 
в нашей борьбе против общего (врага чело
вечества —  большевиков,—  писал Краснов 
Вильгельму.—  Счастлив поздравить Ваше 
превосх од иге л вс гво с громкими побед тп 
императорских и королевских войск на За
паде и в Таганроге. Я яигаш ш ел  воз
можность убедиться в храбрости и стойко
сти германских войск, сражаясь иод Ку
да®  ой. в марте 1916 г. и иод Же лез ли
цей и Хукоцкой Болей в сентябре 1915 г., 
где мои жазодш и германская пехота и ка
валерия научились взаимно уважать друг 
друга...» \

«..Лишение нас теперь б л а г о р о д 
н о й  п о м о щ и  г е р м а н с к о г о  н а 

1 Центральный архив Октябрьской рево
люции (ЦАОР), ф. 1261, д. 42, л. 9—10.

р о д а  задержит освобождение Донской 
области от ига большевизма, а также 
отсрочит устройство самостоятельного Юго- 
восточного союза, который пиногда не 
за будет помощи, оказанной ему герман
цами...» 5.

21 (8) мая с атаманом Красновым име
ла свидание и длительную беседу немец
кая делегация, посланная генералом фон 
’Енероцерош. Представители немецкого импе
риализма и мятежный генерал договори
лись, как действовать, чтобы легче и удоб
нее было грабить Донскую область.

В начале июпя 1918 года -фельдмаршал 
Эйхгорн3 прислал к  атаману майора Сте
фани ж через него передал согласие гер
манских властей завязать «деловые отно
шения» с Доном.

14 июня и Новочеркасск приехал гер
манский генерал фон Арним ©месте с на
чальником штаба майором Шлейницеаг. 
27 июня в Ростов лри-быш немецкий 
офицер фон Кокшгаузен, официально 
назначенный: для ведения переговоров с 
донским атаманом, неофициально —  для 
постоянного (наблюдения за действиями 
атамана и  его правительства. Генерал фон 
Арним был назначен командующим 
войокаш, и военные планы и действия 
Краснова не только яе были для пего се
кретом, -но составлялись по его указже. 
Кайзеровские оккупанты считали атамана 
Краснова своим агентом и слугой, и.Крас
нов подтвердил это в первый же день 
своего атаманства, издав следующий при
каз к  населению Донской области:

«Приказ Хг 1. Новочеркасск 4 /17— V 
1918 г.

...Вчерашний внешний враг, ажстрсигер- 
мшцы, вошли в  пределы войска для борь
бы, в союзе с • нами, с бандами красно
гвардейцев и водворения на Дону полного 
порядка. Я т р е б у ю ,  ч т о б ы  юс е  
в о з д е р ж и в а л и с ь  о т  к а к и х  б ы  
т о  н и б ы  ло  в ы х  о д о к  тье о т н о 
ш е н и ю  & г е р м а н с к  и м  в ой с к а к  
и с м о т р е л и  б ы  д а  н и х  т а к  же ,  
к а к  н а  с в о и  ч а с т  и...» \

В письме к Вильгельму от 2(8 ищжя 
Краснов снова писал, что донские казаки 
ведут борьбу с советской властью, и что 
«молодому государственному организму1 *», 
каким является «Донское войском, трудно 
С1уществ101вать одному, и что он просит 
помощи..

Краснов всеподданнейше просил Виль
гельма признать прежние границы «Все- 
великого Войска Донского» и вернуть Дойу

9

3 ЦАОР, ф. 1261, О ИД, on. 1, д. 10, л. 12.
3 Эйхгорн™ фельдмаршал, главнокоман

дующий германскими оккупационными 
войсками на Украине в 1918 году.

4 См. ЦА1СА, д. 12—742, л. 28.
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Таганрог, а также «свдействешть ери- 
соединению -к области до стратегическим 
соображениям городов Камышина и Цари
цына, Саратотегой губернии, и города Во
ронежа и 'Станции Диски -и йоворино». 
Ерашов писал, что «молодому государ
ственному организму» ъ борьбе с советской 
властью -нужны ’Орудия, ружья, боевые 
припасы а инженерное имущество. Крас
нов просил интервентов устроить © преде
лах Вой-ска донского орудийный, ружей
ный, снарядный и патронный заводы.

«&а услугу р ‘тега императорского ве
личества,—  ш и   Кра-сн о»,—  .., В с в в е 
ли  и о е В о й с к о  Д о н с к о е  п р е 
д о с т а в л я е т  Г е р м а н с к о й  и м 
п е р и и  п р а в а  п р е и м у щ е с т в е н -  
н о г о в ы в -о з а  и з б ы т к о в  з а  уд-о- 
iB л е т в о  р е щ  в е м м е с т н ы х  п о 
т р е б н о с т е й  х л е б а ,  з е р н о м  ж 
м у к о й ,  к о ж е в е н н ы х  т о в а р е ©  
н с ы р ь я,  ш е р с т и ,  р ы б н ы х  т о 
в а р о в ,  р а с т и т е л ь н ы х  и ж  и в о т- 
н ы х ж  и р о © и м а с л а  и и з д е л и й  
из  н и х ,  т а б а ч н ы х  т о в а р о в  ш и з 
д е л и й ,  с к о т а  и л о ш а д е й ,  в и н а  
в и н о г р а д - н о - г о и  д р у г и х  п р о д у к 
т о в  с а  д о в о д с т  в а  и з е м л е д е л и я ,  
в з а м е н  ч е г о  Г е р м а н с к а я  и м п е 
р и я  д о с т а в и т  с е л ь с к о х о з я й с т 
в е н н ы е  м а ш и н ы ,  х и м и ч е с к и е  
п р о д у к т ы  и д у б и л ь н ы е  э к с т 
р а к т ы ,  о б о р у д о в а н и е  э к с п е д и 
ц и и  з а г о т о в л е н и я  г о с у д а р с т 
в е н н ы х  б у м а г е  с о о т в е т с т в у ю 
щ и м  з а п а с о м  м а т е р и а л о в , ?  обо-  
■р у д о -в а н и  о с у к о н н ы х ,  х л о п  ч а-  
т о б у м а ж н ы х  и д р у г и х  з а в о д о в  
и  э л е к т р о т е х н и ч е с к и е  п р и н а д 
л е жно с т и .

Кроме того, правительство «Всевехикого 
Войска Донского» предоставят германской 
промышленности особые льготы по по
мещению капиталов в донские предприя
тия промышленности и торговые, в част
ности, по устройству и экшлоатацки но
вых водных и иных путей».

Таким образом, Краснов отдавал все бо
гатства Донского края на разграбление 
немецким захватчикам. Это письмо Крас
нов послал в Берлин для личной его 
нередаяи Вильгельму. /

«Послы» Краснова к Вильгельму допу
щены не были, но после восьмидневного 
сколачивания порогов и унижённых пре- 
смыка,тел ьств пешалдивысс «послов» при
нял генерал Людендорф. ГенераД объяснил 
нм, что официально ввиду достигнутого на 
•основании брестского договора соглашения 
с советским правительством Германия не 
может вооружать Дона и .расширять и ук
реплять его границы, но неофициально 
«кое-что сделать 'Представляется- возмож
ным» . Немецкий империализм оставался

верным -себе, как обычно ведя двойную 
и подлую игру. Подписав договор с со
ветским правительством, Германия обя
зана была прекратить военные действия 
против Советской Россия, но она этого 
не сделала я продолжала борьб-у. Немец
кие интервенты воевали с Советской стра
ной руками белоказаков атамана Красно
ва, которого они -вооружали и всячески 
поддерживали.

Один немецкий -офицер в разговоре об 
отношении кайзеровской Германии к Оо- 
еетской России сказал: «Хотя Германия и ' 
заключила официальный договор с Совет
ской Россией, неофициально она может 
выразить живейшее пожелание в скорей
шей и окончательной победе над большеви
ками, в целях умиротворения края и 
введения в нем законного порядка и твер
дой власти...» \

Немцы поддерживали не только атамана 
Краснова, но через пего снабжали оружи
ем «добровольческую» армию генерала 
Деникина, также боровшуюся против со
ветской власти.

«На обязанности Войска Донского ле
жала -еще нравственная обязанность по
могать снаряжением добровольческой 
армии. Командование добровольческой ар
мии п р о с и л о  Д о н с к о е  в о й с к о  
п о л у ч и т ь  с п а  р я ж е н  и е и б о е 
в ы е  п р и п а с ы  о т  н е м ц е в  и и  а и х  
д о л ю ,  и В о *й с к у Д о н с  к о м у  п р и 
ш л о с ь  с н а б ж а т ь  д о б р  о в о л ь ч е- 
с к у ю  а р м и ю  с н а р я д а м и ,  п а т р о 
н а м и  и о р у ж и е м ,  д о б ы в а е м ы м  
о т  г е р м  а  н ц е в. Германцы ■ знали это. 
■Опта закрывали глаза да то, что, минуя 
посты в Батайске, грузовые автомобили 
с патронами ш ш  на Кущевку, а  оттуда 
отправлялись е поездами на Тихорец
кую» V

Представители германскою командования 
в оккупированной области, кайзеровсше 
•головорезы генерал фон Арним, капитан 
фон Жлейниц, майор фон Кохенгаузен в 
беседе на «общейолитические темы» с 
полковником Краснова Измайловым3 вы 
сказали даже надежду на то, что -новая 
монархическая Россия, за которую они 
борются, зародится именно тут, на Дону. 
«Реальная поддержка монархических на
чинаний: финансовая им помощь, полити
ческое покровительство, снабжение оружием 
и боевыми припасами налицо...— -писал 
полковник Измайлов.— Наш Дон положи
тельно становится фаворитом и баловнем

1 Д е н и к и н  «Очерки русской смуты». 
Т. Ш, стр. 238.

а ЦАКА, д. № 13—828, л. 18, ив поле
вой книжки белого офицера. '

* Измайлов — полковник, потом гене
рал— представитель донского правитель
ства при германском командовании в Ро
стове на Дону.
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германских «нянюшек» © том, конечно, 
-расчете, что вооруженное германцами ка
зачество... возглавляемое бывшими офице
рами русской императорской гвардии, -вполне 
способно -соетавить то ядро, объединяющее 
монархически настроенные элементы Рос
сии, вокруг (которого эа-вяжется и выра- 

• стет будущее (ветвистое и  достаточно 
сильное духовно и материально русское 
царство, будущий добрый -со-сед, союзник 
германской монархии и ярый противник 
демократических стран -всего мира*» *.

Германские захватчики чувствовали -себя 
на Дону полными хозяевами.

'Они грабили Доя с помощью (Красновых.
Донское «правительство» разрешило не

мецкому командованию закутить и  вывез
ти в Германию весь запас шерсти, нахо
дившийся в Росто-ве и  Нахичевани. Шерсть 
(в то время продавалась по цене 'больше 
чем 700 рублей за пуд. Краснов условил
ся с германскими оккупантами, что по
следние закупят всю шерсть по 30(5 руб
лей за пуд. Краснов обязался в случае, 
если продавцы не согласятся продать 
шерсть по указанной цене, реквизировать 
ее и передать немцам бесплатно \

Донское «правительство» Краснова за 
ключило с немцами договор н а  поставку 
гермало-австрийско-венгерскому централь
ному бюро в течение года от 76 до 100 
тысяч голов крупного рогатого скота жи
вым весом, не менее (20 пудов каждая 
голова. По договору, поставка эта должна 
была производиться в равных ежемесяч
ных количествах, от -б до 8 тысяч голов 
скота в м есяц3.

В занятых немцами районах быиги рас
клеены объявления, в которых крестья
нам, живущим в данном районе, -приказы
валось продавать хлеб и съестные припасы 
только немцам, по ценам, установленным 
самими немцами. За неисполнение этого 
распоряжения крестьяне подвергались 
наказанию, порке или -расстрелу. Ожига
лись целы-е поселки и хутора. Командир 
сводного Николаевского казачьего полка -в 
своем рапорте от 14 июня 19.18 «года пи
сал: «Германскими войсками, расположен
ными в «ст. Нов О'-Вжколаевской в селах 
Таганрогского округа, реквизируется хлеб 
и продукты не только для довольствия гер
манских войск, оперирующих в  Донской 
области,- но и  реквизируется хлеб для от- 
правки из -пределов Донской области в 
Германию. На берегу Азовского моря в 
хуторе Безыменском, станице Ново-Нико^ 
лаевской германским обозным парком за
няты  конторы и  амбары местного

1 ЦАОР, ф. 1261, on. 1, д. № 91, л. -10.
* ЦАОР, ф. 1-261, -д. № 2.1, л. 59. См. до

клад председателя дошючгермашюкой комис
сии  Измайлова.

3 ЦАОР, ф. 114, ОВД, д. № 1—2, л. 226.

кущ а-казака А. Н. Козлова, куда и ссы
пается реквизируемый хлеб для отправки 
морем. Каждому германскому солдату пре
доставлено право отправлять на -родину в 
Германию посылку в 20 фун. еженедель
но, и германский солдат широко поль
зуется предоставленным ему правом: поку
пает яйца, масло, крупу, сало я  др., все 
это запаковывает в почтовые ящики и 
отправляет к  железной дороге по направ
лению ст. Успенская. Из порядка расквар
тирования германских войск и  ш  действий 
видно, что они готовятся -к хлебным опе
рациям в ТаганрО'Гском округе, чтобы 
забрать -весь хлеб нового урожая. Поведе
ние (германских солдат в  Таганрог
ском округе по отношению к  жителям 
далеко не дружественное; они дают 
чувствовать, что германцы победителя:, 
а  мы побежденные; германский солдат 
бесцеремонно обращается с  жителями, 
забираясь самовольно в жилшца, занимает 
помещения, но считаясь совершенно 
с хозяевами, требуя от них -всех благ 
жизни, под угрозой расправиться ору
жием; скупщики хлеба ® продуктов, 
германцы требуют под угрозой сносить в 
указанное -место определенное ими коли
чество продуктов, назначая при этом 'Са
мую низкую цену. Кроме того немцы берут 
самовольно сено, не платя денет» 4.

Из рапорта начальника милиции Мал- 
чевско-Полыинской волости, Донецкого 
округа, видно, что немцы производили 
возку ж молотьбу крестьянского хлеба, 
причем забирали не третью часть (соглас
но приказу но Псевеликому Войску дон
скому 181 от 5 июня), а половину 
урожая. На протест начальника краснов- 
ской полиции немецкий офицер через 
переводчика заявил, что немецкие солда
ты  производят -возку и  молотьбу по рас
поряжению германского правительства, а 
донского' они не признают. Германский 
офицер пригрозил арестом в  случае, если 
кто будет агитировать против германских 
властей 5.

Помимо вывоза с  Дона продуктов пита
ния немецкое (командование организовало 
вывод угля, железа, металлического лома, 
спирта и других предметов.

Нижеприводимое письмо начальника 
штаба 7-й лзвд-верной дивизии оккупа
ционных войск атаману (Краснову от 5 
июня 1918 года красноречиво свидетель
ствует о положении атамана и  его полной 
зависимости от интервентов: «По поруче
нию генерала от кавалерии фон-Кнерцерз, 
считаю тогам долгом довести до сведшая 
Вашего превосходительства следующее: во

4 ЦАОР, ф. 1261, ОВД 1— 101, х  37. 
1918 год.

5 ЦАОР, ф. 126.1, ОВД I—‘13, Л. 79. 
1918 ГОД.



Немецкие интервенты в Д он ской  области в 1918 году 61

вчерашнем, имевшем: -место в Ростове, за
седании m  урегулированию вопросов вы- 
воза, не -было достигнуто •соглашения.

7-ая данд-верная дцеизия отклонила, 
•согласно моему поручению, трава одно
стороннего регуишровааия вывоза генералом 
Семеновым, н а  .котором настаивал послед
ний, и  во -своей стороны предложила пере
дать регулирование всего вызова, из Ро
стовского округа в руки особой смешанной 
комиссии. Это предложение было 'отклоне
но. Я считаю такой порядок единственным 
основанием, на котором в  свое время 
■может установиться торговый обмен между 
Германией ж Донской -областью, а на 
единоличный контроль ген, Семенова не 
могу смотреть иначе, как на акт, направ
ленный проайв нас. Едва ли.. будет приз- 
шало Вашим превосходительством жела
тельным, если мне придется отменить 
распоряжения генерала Семенова,— я про
шу Ваше превосходительство сообщить мне 
не позднее 7-ми часов вечера 6 июня, а  
также «оповестить город Вестов, что рас
поряжение, которое - т в и т  право на вывоз 
исключительно в зависимости -от разреше
ния генерала Семенова, отменено Вашим 
превосходительством и что взамен этого 
будет образована смешанная комиссия, 
которая и будет регулировать весь вывоз 
из iPoiCTOBCKoro -округа.

В противном 'Случае я  сам обйарщ ю  
отмену этого' распоряжения и приму соот
ветствующие меры для защиты торговых 
интересов центральных держав и г. Росто
ва... За ген. от канал. фоп-Зйнерцера ба
рон фои-Шлейнад, офицер генерального 
штаба» \

Требование фон Кнерцера было, конечно, 
немедленно удовлетворено.

'В занятых городах немецкие оккупанты 
немедленно захватывали в свои, руки теле
граф и почту.

Переговоры по прямому проводу не до
пускались 'без особого на то разрешения 
немецких офицеров.

Немцы строго следили за печатью, вы
ходившей ва Дону. Газеты, издававшиеся 
в 19’li8 году В1 Донской области, были це
ликом на службе немецких интервентов.

«ЛЗ Войске Дон-ском,—  писал атаман,—  
объявлена свобода печати. Однако на
блюдение за тем, чтобы ничего . не
приязненного по адресу Германии аяе поме
щалось —  имеется» 2.

За статью, напечатанную в  газете 
«Приазовский край» без разрешения гер
манской комендатуры, ростовский градона
чальник наложил н а  газету штраф 8.

За проявленное Красновым усердие -он

**ЦАОР, ф. 1261, д. № 1 , л. и .
* ЦА-ОР, ф. 1261, д. № 1, л. 105.
8 Газета «Вечернее время» Ж 22 за 

1018 год. Новочеркасск.

даже получил благодарность немецкого ге
нерала: «Мы очень признательны за вни
мание, оказанное его превосходительствам 
Красновым... особенно за приказ о пода
влении’ пропаганды устной и в печати 
против германцев» 4 *,—  писал фон Кнер- 
цер.

★
|Гра1бя богатства оккупированных обла

стей, интервенты очень боялись развития 
революционного движения,, выступлений 
«против немецких .захватчиков. Коротка и 
беспощадна была расправа интервентов с 
рабочими и крестьянами, ведущими борьбу 
против интервенции и белогвардеищины. 
Объявлениями о казнях рабочих пестрели 
стены домов и заборов в городах и стани
цах, занятых немецкими палачами.

В постановлении командующего 1-м ар
мейским корпусом немецких оккупацион
ных войск генерала Мешельбира, кото
рый называет рабочих не иначе, как 
«противоправительсгв ен-ныш элементами», 
мы видим прямой призыв к  разгрому ра
бочих организаций и к  физическому 
истреблению .революционных рабочих.

«II. Воспрещается всякого рода собра
ния,—  писал Менгезоьбир 7 июня 1918 
года,—  сборища как на улицах, m  и в 
общественных местах, беспричинное пре
кращение работ, равно как и повреждение 
пли разрушения перевозочных средств и 
учреждений, ведающих ваш, вообще вся
кое действие, нарушающее ©сякую тишину 
и безопасность. • '

2. Виновный в нарушении постановле
ния § 1 присуждается к каторге или к 
тюремнюшу заключению’ на срок не менее 
3 лет, а при смягчающих обстоятель
ствах.—  тюремному заключению на срок 
но менее 6 месяцев.

3. Лица, виновные (в подстрекательство 
рабочих к  забастовке или к  насилию -про
тив правительства, или же разрушению 
либо* * повреждению железных дорог или 
п-еревозочнык средствг в особенности аги
таторы, призывающие ж собраниям для 
этих целей, подвергаются, смертной казни.

4. Это постановление вступает в -силу 
немедленно.

Командир 1 армейского! корпуса 
генерал-лейтенант Менгельбир» s.

Германские толевые суды выносили 
смертные приговоры ж немедленно приво
дил® их в исполнение. Пощады не было 
ни молодым, ни старым. Не всегда сооб
щались даже имена расстреливаемых и 
повешенных, а  если писались объявления 
о казни,— они были очень коротки:

4 ЦАОР, ф. 1261, ОВД, д. № 1—ti5.
в ЦАОР, ф. Ш ,  он. 1, д. № 10, л. 56.
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«Объявление.
■Германским полевым судом 24 июня 

1918 г. жители города Харькова Проко
фий Пономаренко, Николай Мирошниченко 
приговорены к смертной казни через рас
стрел, потому что они еще 15 мая, 
1 июня и 5 и 6 июня сего года произ
водили разбойные нападения.

Приговор 'Сегодня приведен в  исполне
ние» г.

★
За хлеб, скот, шерсть6 Краснов получал 

от немцев -оружие и деньги для ведения 
войны с советской властью.

'Вот один ш  многочисленных договоров, 
заключенных атаманом Красновым! с ин
тервентами. Обязательство дано вещ ами в 
компенсацию за поставку донским* 4 * прави
тельством шерсти:

«1, Представители германского командо
вания 7-й Вюртембергской ландверной ди
визии обязываются предоставить и ра№  
тодьству Всаведшют Войска Донского, 
сдав в г. Ростове 15 миллионов штук рус
ских винтовочных патронов, сто тысяч 
пгтук 39-дюймовых артиллерийских снаря
дов и.'Десять тысяч штук 6 -дюймовых ар
тиллерийских снарядов.

2. Представители германского командо
вания 7-й Вюртембергской лащвервой ди
визии обязуются оказать самое полное со
действие к доставлению правительству 
Всевелшкого Войска Донского получаемых 
от Украины предметов военного снабжения 
(интендантского, инженерного, артиллерий
ского, санитарного)» Л

Вначале Краснов за одну немецкую 
винтовку с 30 патронами* платил пуд ржи 
или пшеницы. Цены на предметы военного 
снаряжения колебались в зависимости от 
прочности политического положения Герма
нии. В конце августа и сентябре за вин
товочный патрон Краснов платил 20 ко
пеек, патрон (унитарный) легкого полево
го орудия —  40 рублей, такой же патрон 
тяжелого орудия —  50 рублей. При по
следних передачах вооружения, в ноябре, 
часть снарядов удалось получить бесплат
но, а  винтовочные патроны оплачивались 
менее чем по копейке за штуку 3.

В Таганроге, Лихой, Черткове, Луганске, 
Балчуге были образованы склады оружия 
с десятками тысяч винтовок, с большим 
числом пулеметов и орудий. 'Пополнение 
их производилось постепенно, по мерз при
бытия оружия.

За закупку по льготным .цепам шерсти 
в Донской области и -за вывоз ©той шер

1 ЦАОР, Ф- 1261, Д. №  10, Л. 54.
* ЦАОР, ф. 114, on. 2, д. М 5-а, л. 178.
* ЦАОР, д. № 8, лл. 25—28. Доклад 

Измайлова.

сти © Германию Краснов, по словам пол
ковника Герасимова, получил от немцев 
200 орудий, 10 тысяч ружей, 2 миллиона 
патронов, 100 пулеметов \

Только за первые полтора месяца своего 
атаманства Краснов получил от немцев для 
Дона, Кубани, и «добровольческой» армии 
И  651 трехлинейную винтовку, 46 ору
дий, 88 пулеметов, 1 0 9 1 0 9  артиллерий
ских снаряда, 11 5 9 4 7 4 1  ружейный па
трон б.

С помощью немецких палачей, при их 
поддержке игрушечный атаман Краснов 
вырос в реальную угрозу советской вла-. 
сти.

Ко времени занятия белоказаками Но
вочеркасска и вступления атамана Крас
нова в  управление (Войском донским во
оруженные силы его армии состояли из 
6 пеших и 2 конных полков п-ри 7 ору
диях и  И  пулеметах, саперного отряда 
полковника Фицхалаурова, одного конного 
полка в Ростове и  нескольких небольших 
•отрядов, разбросанных по всему войску.

В своих «мемуарах» Краснов писал, Что 
к  зиме 1918 года его донская белая ар
мия с помощью немецких оккупантов до
стигла уже численности: 31 тысячи бой
цов на фронте, 1282 офицеров, 79 пушек 
ж 267 пулеметов; кроме того была созда
на молодая донская армия в составе 
20 тысяч бойцов. Технические средства 
армии состояли -из 68 самолетов, 14 бро
невых поездов, 3 броневых автомобилей, 
химического завода, имевшего 257 балло
нов с удушливыми газами, 15 тысяч ша
шек, 450 самокатов, более 3 тысяч верст 
телеграфного и  телефонного кабеля и  с 
лишком 2 тысяч .аппаратов*.

■'# .

Политика немецких оккупантов и Крас
нова привела ж тому, что в Донском крае, 
богатом хлебом, мясом, жирами, царили 
голод, безработица, спекуляция. Револю
ционное движение трудящихся маее росло 
несмотря ни на какие репрессии. , Бастова
ли железнодорожники, требуя передачи 
железнодорожной лилии советской власти 
и у-вода. белок,азачьих воД-ск 7 .

Не прекращались забастовки на Русско- 
Балтийском заводе в Таганроге. «Волне
ния среди рабочих на Русско-Балтийском, 
заводе принимают угрожающие разме
р ы » , —  доносила комиссия Войскового 
округа но обороне 8.

4 ЦАОР, ф. 1261, д. № 21, Л. 59.
* ЦАОР, ф. 114, <ш. 2,, д. № 5-а, л. 178.
6 К р а с  ню в Ц. «Веевеликое Войско 

Донское», стр. 155.
7 «Борьба» № 11 за 11 января 1&19 ми 

да, -crip. 2.
8 ЦАОР, ф. 1268, ОН. 3, Д. 199, Л. 68.
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«(Крестьяне собирала нс хуторам ш ста
ницам сходы», на которых выбирали себе 
советы крестьянских депутатов»1 * 8 ж вы
ступали против Краснова. Крестьяне не 
шли в белую армию, старались не давать 
хлеба, всячески помогали Красной Армии, 
агитировали казаков прекратить. борьбу.

Росло революционное движение в рядах 
рядового казачества, обманутого Красно
вым.

Глухое недовольство казаков выража
лось вначале. в форме отдельных проте
стов против палочной дисциплины, мордо- 
битья и  произвола, царивших в армии 
Краснова, и  против грабежа и зверств по
кровителей Краснова —  немецких захват
чиков.

Казаки устраивали митинги, выносили 
резолюции о неподчинении Краснову, о не
желании воевать с Красной Армией. Каза
ки выбирали парламентеров и посылали 
их в части Красной Армии, через головы 
своих офицеров вели переговоры о переш-
рщ.

Осень и начало зимы 1918 года —  
последние месяцы господства на Дону 
немецких интервентов ж их ставленника 
атамана Краснова. Жестоко разгромленный 
X красной героической армией под Цари
цыном, Краснов не мог получить доста
точной поддержки ог немецких империа
листов, дела которых к этому времени бы
ли также далеко не блестящими.

Героические победы Красной Армии на 
фронтх, выступления рабочих, трудящих
ся казаков и крестьян в оккупированных 
немцами областях разлагали оккупацион
ные войска немецкого империализма, а  
ноябрьская революция в Германии закон
чила этот процесс.

«Правда» писала: «Революционное дви
жение в Германии распространяется и на 
немецкие войска, расположенные на Ук
раине. В них образуются повсюду. советы 
солдатских депутатов, - и солдаты начинают 
самовольно очищать Украину. Движение 
это началось сперва среди австрийской 
армии, но теперь перешло и  на герман
скую. Целый ряд телеграмм извещает се
годня, что немецкие солдаты самовольно 
уходят из тех местностей, которые они за
нимали. На Дону немецкие солдаты тре- 

. буют немедленной отправки их н а  родину. 
«Коренево» занято повстанцами. Вошед
шие с  ними в соглашение немецкие отря
ды уходят на запад. Нз Могилева пишут: 
«Очищение немцами оккупированных не-

1 «Вечернее время» >6 79 от 13 оекгября 
1918 года, стр. 4. Новрчеркаюж.

стностей принимает стихийный характер. 
Солдаты неудержимо стремятся домой»3.

Дор,вымя покинули Украину австрийцы. 
Их места пришлось занять германцам, для 
чего германцы вывели свои гарнизоны из 
Ростова и Таганрога.

В рапорте представителя донского •бело
го' «правительства» при (командовании ок
купационных войск в Ростове читаем: «В 
распоряжении германского командования 
уже в начале сентября появилась неуве
ренность, нервность и  нелогичность. Вой
сковые части, находившиеся на террито
рии Войска, снимались с мест и уходили, 
но не в назначенные сроки, а  после коле
баний и откладываний. Вместо них зачем- 
то появлялись новые части с тем, чтобы 
также уйти. В начале сентября ушла из 
района Кантемир овка— Ровенькн- 16-я 
ландщшая дивизия.

1 сентября выехал из Ростова штаб 
7-й лап дверной дивизии. Между 10— 20 
сентября были отправлены части той же 
дивизии, замененные 2-мя батальонами 
2-го. резервно-запасного и 350-ш резерв
ного полков с  полковником фон-Рекс во 
главе.

Во второй половине октября, однако, 
стали эвакуироваться и эти части. Место 
нового назначения их германцами тща
тельно скрывалось, но потом выяснилось, 
что они направились на балканский театр 
войны, куда, впрочем, доехать не могли, 
а задержались частью у  нас да юге Рос
сии, а  частью в Румынии... Представитель 
германского командования майор фон-Ко- 
хепгауэен делал нее, что мог, чтобы скрыть 
развивающуюся катастрофу, но истина, 
вскоре сделалась очевидной, и, когда в на-, 
чале ноября разразилась германская рево
люция, ш  перестал играть в прятки... 
2 и 3 декабря двумя эшелонами покинул® 
Ростов последние германские воинские ча
сти» *.

■ Т акш  образом, планы немецких империа
листов ш  захват Укршсны, Дона и дру
гих территорий потерпели Крах. Потеряв 
свою армию, они позорно бежали из Со
ветской России.

Русские рабочие, крестьяне, трудовые- 
казаки, руководимые партией большеви
ков, поднявшись на отечественную войну 
против немецких захватчиков ж ж  бело
гвардейских ставленников, разбили и из
гнали вон их многотысячные и хорошо, 
вооруженные армии.

* «Предала» JSi 'ЗбО от 1Э ноября 1918 года. 
Статья «Германская революция и русский 
хлеб».

8 ЦА0 Р, ф. 144, Д. № 8, <Ш. 2, ЛЯ. 25—3S.



ВЕКОВАЯ БОРЬБА ПОЛЬСКОГО НАРОДА 
С НЕМЕЦКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ

В. Пичета

I

Еа протяжении столетий немцы явля
ются исконным вратом польского народа. 
Они ■стремились использовать ©се сред
ства, чтобы уничтожить польское государ
ство, захватить польские земли и порабо
тить польский народ.

Именно немецкие историки пустили в ход 
созданную ими же легенду о полней неспо
собности польского народа- к государствен
ному строительству ш этим дали теоретиче
ское оправдание -захвата прусскими фео
далами польских земель и той политики 
онемечения польского народа, (которую не
мецкие бароны проводили в захваченных 
ими польских землях.

Германские фашисты, готовясь ж напа
дению на польский народ, выступили с 
-бредовой теорией, будто польское государ
ство, как и все- славянские, «создано 
немцами», 'будто Польша обязана только 
Германии своим историко-культурным и 
политическим развитием, (будто Польша —  
страна больше германская чем славянская 
и что -германский .элемент был в ней гос
подствующим с древнейших времен. Эта 
фашистская «теория» нашла яркое отра
жение в  сборнике статей под общим загла
вием «Германия и Польша» *, вышедшем 
в Германии после прихода к власти фа
шистов.

■Эта фальсификаторская, жульническая 
книга вызвала протест польских истори
ков. Ими был выпущен стенографический 
отчет дискуссии по поводу этой невеже-' 

■ ствепной и оскорбительной для польского 
народа книги1 2.

(Виднейшие польские историки, как 
проф. Еентржинский, ,М. Галдел ьсмап, 
И. Уманекий, выступили против фашист
ских фальсификаторов, отрицая за статьяк

1 «.Deutschland mid Polen». {Berlin. ШЗЗ.
2 «Niemey 1 Polska. Dyskusja z powodu 

ksiazki «Deutschland und Polen». Lwow. 
1934.

ми сборника какое бы то ни было научное 
значение.

Впрочем, среди польских историков на
шлась небольшая группа предателей, кото
рая в  своей германской фашистской ориен
тации и © ненависти к  русскому народу 
дошла до того, что отдала свей народ на 
«ноток и разграбление» немецким фаши
стам. 'Наиболее махровый в ©Цой группе 
польских историков является А. Брюннер, 
профессор Берлинского университета.

- Эти историки пошли на поклон к гер
манским фашистским -«ученым», порвав 
с традициями -лучших представителей поль
ской исторической -науки, которые пра
вильно считали пруссаков-германще© злей
шими врагами «польского народа.

Поддакивая фашистским германским 
историкам, польские историки фашиствую
щего лаге-ря прошли мимо лейтмотива не
мецкого исторического сборника. —  «о 
неполноценности» славяно-польских этни
ческих элеменгав в  их столкновении с 
«носителями высшей культуры» —  с яко
бы расов-оп олноценными «терман-О'-арий-
щ:мн».

Они предпочли забыть ’Оскорбительны» 
для национальной гордости славян слова 
изувера XX столетия Гитлера, что «сла
вян е—  самая низшая раса, и она на по
следнем плане среди европейских рас». 
Они забыли и о диких изречениях «фило
софа» гитлеровской шайки убийц —  бал
тийского белогвардейца А.в Розенберга, ко
торый © своей подлой книге «Миф Щ 
столетия» писал, что в  борьбе за суще
ствование, какую ведет германская нация, 
недопустимо считаться с поляками, чехами 
и  тому подобными нациями, «столь же 
импотентными и ничтожными, как требо
вательными и нахальными». «Эти нации 
необходимо •отбросить на восток, чтобы 
освободить земли, которые будут обраба
тывать немецкие руки».

Польские фашистские историки, пре
смыкаясь перед немецкими фашистами, 
всячески поддерживали созданную немец-
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м и  фашистами легенду об исконности 
польско-гермя некой дружбы!. Дорогой ценой 
заплатил польский народ за предательскую 
деятельность польских сторонников гитле
ровской Германии а их подпевал аз «уче
ного» лагеря —  А. Брнжнера, Вл. Студ- 
яицкого, С. Во&цеховекого и др., который 
польский народ не простят их предатель
ской деятельности!

II

Польская территория географически 
тесно связана с территорией, занятой во
сточными славянами. Бассейн реки Одры 
(Одера) связывается при посредстве ее 
притока Варты с Вислой, а последняя че
рез Западный Буг, Припять сближается с 
ДнепромС Весь район к ■востоку от Лабы 
представляет собой одно географическое це
лое, отделенное рекой Лабой от средне не
мецкой низменности. Действительно, только 
один взгляд, брошенный на карту Европы, 
разрушает теорию «теополятиавов» о якобы 
геог-раф и песком единстве- территории, заня
той 'Германскими племенами, с территори
ей ‘Западнославянских польских племен.

Во второй половине I  в. окрепло ноль-- 
с кое государство, связанное с именами 
Мешмо I (960— 992) .и Болеслава Храб
рого (99 2— >102 5), при которых Польша 
стала. сильным государством.

Польское государстве, как и всякое го
сударство, ib том числе славянское, обра
зовалось в итоге внутреннего разви
тия —  появления классового ■ общества. 
Внешняя опасность со стороны германцев, 
была важным фактором, содействовавшим 
его политической консолидации., Гранада 
молодого польского государства аа  западе 
доходила до реки Одры, а на дао грани
чила с чехами. На севере, по (правой сто
роне реки Вислы, Польша граничила с №  
товскими племенами пруссов, a so левой 
стороне той же реки —  со славянским 
Поморьем.

Внешнеполитическое -положение польско
го государства при Мепгко I было- крайне 
напряженным. Германские феодалы тесни
ли пола'бскжх славян, пользуясь щ  раз
розненностью . Германская агрессия угро
жала и молодому польскому государству. 
Не имея достаточных сил выдержать на
тиск гер ад еж ж  агрессоров, польский 
•князь принял вассальную присягу герман
скому и ш  оратору Ошону I и  этим ■ вре
менно адедШ рШ д • возможность №Щ& 
германских агрессоров на Польшу,. ftitpOr 
чем, сами германские феодалы ©ока при
мирились с вассалитетом Мшш>, так как 

-против V гермАвшй: • фаодАЩ восстали 
Еолабскже племена лютичей; И 
о ш е ш в е  pcev внимание .ж? . | i p x '

Германцы стали непосредственными сосе
дями поляков, /борьба с которыми станови
лась неизбежной, так. как германские 
агрессоры протягивали свои руки и к -зем
лям а а восток от реки Одры. Однако оба 
императора, Оттон И и Оттон Ш, быити 
вынуждены воздержаться от реализации 
своих агрессивных планов против Поль
ши, так как вновь лошатаулоеь герман-* 
■ское господство над полабекими славяна
ми. Последние, воспользовавшись 'италь
янским походом Оттона II, вновь восстали! 
против германских феодалов и прогнали 
германские гарнизоны за реку Лабу. По
пытки Оттона III восстановить господство 
германцев над лолабсхшш славянами 
не увенчались успехом. ".

Это затруднительное положение Герман
ской империи побуждало Оттона III под
держивать с Польшей мирные отношения. 
Маю того: Оттон III отправился в Польщу 
для личной в-стречи с Болеславом. I. О т  
состоялась в начале 1000 г. в столице 
польского королевства —  Гнезд но.

Итогом этой вынужденней встречи было 
признание политической независимости 
польского государства и предосга'вление 
польской католической церкви внутреннего 
самоуправления с освобождением от зави
симости от немецкого архиепископа в  Маг
дебурге.

Свидание в Гнездо было дипломатиче
ским поражением 'Оттона Ш. Современни-
ки-гефманпы весьма жритическм отнеслись
к  решениям; Оттеад IH* Рупором^бадатйвг 
■шего феодальные ададнские аду т  веде- 
вольстщ; йщ  л Х|оняет f im a p , « д а к ж 
Мерзебургскш,: « | а . адостит бог мадера 
тору—  писал этот щднейший . сторонни® ' 

• терма-ндай; агрессии'm  Востоке,— что он, 
сделав •вассала самостоятельным* позволил, 
ему возвыситься до того, что, забыв обы
чаи предков, он дерзнул наложить иго 
рабства на тех, которые всегда были его 
господами» \

Впрочем, перемириеЧ Германскай наше* 
рией было непродолжительным. В 1002 г. 
умер Оттон III. Болеслав, желая укрепить 
границы польского государства на западе, 
захватил земли полфбокш славян —  лужи- 
чан — и отнял у  германцев Мишешжую 
(Мейеенекую), марку* расположенную по- 
Дабе ж ее/ притоку робру. Ватеон Болеслав 
расш ^вд| далее .ш щ  владения до реки 
Шьстры, впадашцей в режу Салу, поста- 
&дав фо 'млогЯх местах польские гарнизоны, 
с  чем се аяо^й сообщав тот же Тмтмар.
4 Германцы же без основания увидели в 

'тМщт: Болеслава, польского стремление 
; прогнать их за Дабу. Ш эшеу, как только 

кончилось между царствие с избранием Ген
риха Баварского в короли, война с  Бо-

% T i e t m a r ,  V, б. , ► , ■, А
„< ■
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лесла©ом польским стала неизбежной. Со
бытия развертывались быстро. Сначала 
Генрих II при личном свидании с Боле
славом вынужден выл уступить ему захва
ченные славянские веши, надеясь этим 
сделать Болеслава своим вассалом. Однако 
германцам не удалось захватить врасплох 
поляков этой по внешности лримирителъ- 

- ш й  тактикой, и Болеслав польский был 
достаточно опытным политиком и  пра
вильно ее оценил.

Чтобы .расширить ир отивегерманский 
фронт, Болеслав рассылал агентов к  по
лесским славянам, призывая их к борьбе 
против германцев. БошользовавлгЕсь борь
бой между феодалами, Болеслав захватил 
Брагу, и «прекрасная страна чешская стала 
провинцией княжества польского, в-еселая 
Прага — * столицей Болеслава»,— "отметил
Титмар. С раздражением тот же Тжтмар 
отметил: '«Увеличилось его политическое 
могущество, еще выше поднялась 'его не
обузданная гордость» \  (Присоединение 
Чехии к  противогерманекому фронту по
будило Генриха обратиться с предложением 
к Болеславу вступить в вассальные к нему 
отношения, если он желает владеть захва
ченной страдой. В противном случае война 
неизбежна. Но король Генрих яе  мог на
чать войны против Болеслава раньше зи
мы 1003 года. Война тянулась с пере
рывами до 1018 г., и, как правильно 
отметил М. Бобржшский, «эта страшная 
борьба... представляла собой огненное 
испытание для прочности польского госу
дарства» 1 2. «Вся будущность польского го
сударства -была поставлена на карту. 0то 
сознавали Болеслав и поляки. Первый 
этап войны славянских племен против гер
манских феодалов сопровождался неудача
ми. Болшшав из-за германских1 интриг 
потерял Чехию, »о встретил сильную 
поддержку со стороны аюдабских лютичей.

Чтобы скорее окончить воину, Генрих 
вторгся в Польшу. Начался страшный 
<г^абе® ее © районе 'Познани. Однако 
грабители должны бы ж  вернуться «с 
плачем домой», унося с собой единствен
ны е трофеи— «тела убитых»,— хотя 
превосходство военных 1сил и  было на 
стороне германцев. Болеслав применил 
тактику затягивания германских во-Йск в 
глубь страны. Он в  лесах устраивал засе
ки и  укрепленные города. Население вело 
партизанскую борьбу, уничтожало мелкие 
отряды неприятелей, и Генриху пришлось 
поспешно убраться из Польши, чтобы со
хранить остатки своего войска.

Но и молодому, щц.е не- достаточно 
мощному польскому государству пока 
трудно было вести войну с таким ашого-

1 T i e t m a r ,  V, 18.
2 Б о б р ж и н с к и й  М. «Очерки исто

рии П-ольши». Т. I, сгр. 72. СИВ. 1888.

численным и сильным врагом. Естественно, 
что при создавшейся внешнеполитической 
обстановке обе стороны желали прекра
тить войну и заключили мир. -Встретив
шись в Познани, Генрих и Болеслав дого
ворились о мире. Условия мира были 
в пользу Германии. Болеслав потерял 
Лужицы и Мишенскую марку, которые 
после изгнания поляков из Чехии, в 
1005 г,, были заняты германцами. Но 
между германскими феодалами и Польшей 
не могло быть прочного мира, Ближайшей 
целью политики германских феодалов было 
подчинение польского королевства Герма
нии и продвижение на восток от река 
Одры, тогда как жизненные интересы 
польского народа неукоснительно требовали 
включения полабских славян в состав тер
ритории Польши. При этих условиях 
возобновление военных действий после 
краткой передышки было неизбежно.

Вторая война (1007— <1013) с герман
ским королем развивалась успешно для Бо
леслава польского. Ему вновь удалось под-, 
пять против германских захватчиков По- 
лабевих славян. Земли лужичан и Мшпея- 
ская марка -опять оказались под властью 
поляков, и  все попытки Генриха вытеснить 
Болеслава с земли полабских славян кон
чились неудачей. Тогда Генрих вновь пред
ложил s мир своему могущественному про
тивнику. (Начавшиеся переговоры о мире в 
городе М-ежиборе закончились благополучно 
с уступкой Болеславу земли лужичан и 
Мшпшской .марки.

■Межиборский мир —* это дипл оматиче- 
ское и (военное поражение Германии, и не
даром ‘Кведлинбургокий летописец, говоря 
о мире в  М-ежиборе, отмстил, что он за
ключен был «не без ущерба для немецкой 
империи»3. Немецкие буржуазные исто
рики, желая затушевать поражение (Герма
нии, создали легенду о вступлении Боле
слава в ленные отношения к Генриху на 
те земли, которые (были ему уступлены по 
Межиборскому договору. Правда, Болеслав 
обязывался помочь Генриху -в его пред
полагаемом походе на ‘Италию, а Генрих 
толкал Болеслава- на'войну за Червенские 
города, в  свою очередь давая обещание 
прислать ему на помощь военный отряд, 
но также (взаимные обязательства отнюдь 
не были следствием вассальной присяги 
польского короля, на что в источниках нет 
никаких указаний.

Но <Межиборский мир был таким же 
кратковременным эпизодом в  польско-гер
манских отношениях, как -и соглашение 
в Познани. После удачного похода в  Ита
лию и венчания Генриха в Риме 14 фев
раля 1014 г. императорской короной он

* У с д е я о к и й  Ф. «(Первые славянские 
мшархи на Северо-Западе», срр. 242. СПБ. 
1872. „
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попытался добиться добровольной уступки 
Болеславом завоеванных земель m  реке 
Лаба. Раздраженный отказом и тем, что 
Болеслав не послал ему овшомогате льного 
отряда во время -его итальянского* похода 
(«Ио обычаю обманул в  не исполнил 
своего обещания»,—  отметил хронист Тит- 
мар), Генрих начал войну с Польшей.

Новая война с 'Польшей протекала 
крайне неудачно для императора Генри
ха П. Поход его в 101*5 -г. окончился уни
чтожением половины его войска-, попавшего 
в -засаду среди болот, а  в  1017 г. наступ
ление Генриха -было остановлено благо
даря героической обороне -силезского города 
Бемчж. Генрих вынужден был снять осаду 
и начать отступление. Однако война исто
щила обе воюющие стороны, и они по- 
опешили заключить* мир (в Будшп-ене ,в 
1018 году. Титмар и хронисты умалчивают 
об условиях мира. Во всяком случае, все 
завоевания в землях полабоких славян 
остались за Польшей. Болеслав мог нанести 
еще более сокрушительный удар врагам 
польского парода, если бы германцы 
с провокационными целями не толкнули 
его к походу на [Киев, обещая прислать 
-на помощь вспомогательный -отряд. 
Исход на Русь отвлек внимание Болесла
ва от западной границы Польши. Он рас
пылил свои силы и не Сумел закрепиться 
достаточно прочно- в земле шшабских сла
вян. Теад не менее борьба Болеслава с гер
манскими феодалами имела большое поли
тическое значение как попытка освободить 
полябекоа -славянство от германской 
зависимости и  создать новую большую 
•славянскую державу.

Вполне понятно, что Титмар «Мерзебург- 
ский относится с величайшей: не-навистыо 
к Болеславу, как упорному и настойчиво- ■ 
му ©рагу германцев. -«-Я] не считаю' нуж
ным,—  пишет Титмар,—  более _ раюс-казы- 
взть -о Болеславе, лучше было бы, если 
бы. шел никогда не слышал® его имени л  
не знали бы сто... Ибо все те. .-отношения, 
в которые отец его и  сам: он вступали 
с нами, через брак м тесную дружбу, 
больше приносили нам вреда, чем пользы, 
и еще принесут в  -будущем. Если в*о время 
сомнительного мира и -обходился- с нами 
ласково, то разнообразными тайными сред
ствами не перестает отклонять нас от -вза
имной братской” любви, ют врожденной 
свободы, и  как только представится благо
приятное время и место, не преминет от
крыто (восстать для явной нашей 1 поги
бели» .

Пристрастный отзыв Т и т т р а  Мерзебург - 
скоге о Болеславе вполне понятен. Защит
ник германских интересов на Востоке и 
сторонник порабощения славян, конечно, 
не мог дать беспристрастную оценку по
литики польского 'короля, который -не раз

наносил германцам жестокие поражения и 
Вооруженной рукой уничтожал все планы 
своих ©рагов ликвидировать самостоятель
ное польское государство.

В русской и польской историографии 
политика Болеслава встретила иную, весь
ма. положительную оценку. Высоко оцени
вал деятельность Болеслава польского 
русский историк-славист Ф. Успенский. 
-По его словам, «несомненная заслута его 
на пользу славянства оказалась в том, что 
он затормозил и в известной мере оттолк
нул победоносное распространение немец
кого господства к -востоку, которое так 
грозно и решительно началось при первых 
итераторах саксонской династии. В этом 
отношении Болеслав —  прямой преемник и 
продолжатель деятельности князей морав
ских Ростислава и  Святополка» \

Польский историк М. Бобржикокий от
метил, что лох-оды ®а Русь, «пожалуй, 
отвлекли внимание народа от берего-в 
Эльбы и Балтийского- моря, на завоевание 
которых следовало направить вое -силы, ш> 
в-се-таки имели важные последствия, так 
как не только расширили пределы 
польского влияния на (Востоке, m  также 
способствовали 'Сближению двух великих 
народов ш установлению между ними торго
вых сношений. Сношения с Русью долж
ны были действовать на Польшу цивили
зующим образом»1 2. Другой польский 
историк, Вл. Смоленский, подводя итога 
•внешней политике! Болеслава польского-, 
признает, что Болеслав не вьшишшил пол
ностью 1СВОИХ планов на Западе, не освобо
дил всех славя® п-олабских -от немецкого 
господства. От выполнения всех этих 
освободительных плане© отвлекли его дола 
русские, «стреш-ение укреожгь польское 
влияние т а  Босток» 3.

Однако- преемники Болеслава польского 
не сумел® сохранить всех ело завоеваний. 
Польское государство, находившееся в 
стадии укрепления феодальных' отноше
ний, еще не располагало достаточными 
экономическими и  политическими сред
ствами для продолжения борьбы: и даль
нейшего (укрепления своего положения на 
Лабе и  в Прибалтике.

После «смерти- Боле-слава польского внеш
нее положение молодого польского госу
дарства стало критическим:. При его сыне 
Метко Ж (10t2f5— 1 0 3 4 ) польское госу
дарство подверглось нападению со- стороны 
его соседей, стремившихся к развалу 

•польского государства. И тератор герман
ский Кодрад II -в союзе с itatfroM  Датским 
найал m  Польшу. Луж1щы ж МишешШя

1  У с п е н с к и й  Ф. Указ, ооч., огр. 2 5 6 .
2 Б о б р ж и н о к и й  М. Т. I, стр. 75.
8 Sm o lensk !  Wl. «Dzieje narodu 

ро-lskiego». Wyd. 5, str. 16. Warszawa. 
1919;
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марка вновь подпали под власть герман
ских феодалов, а Канут Датский отнял 
славянское Поморье. Были потеряны Мо
равия и Червенские города. Немало со
действовало потере Польшей' всех ее за
воеваний и внутреннее положение поль
ского государства. В княжеской семье про- 

' исходили династические распри, княжеские, 
роды проявляли феодальный сепаратизм. 
Немцы получили возможность вмешиваться 
©о внутренние дела Польши. Сам Мешко II,

' свергнутый с престола родным братом Без- 
прамом, вновь занял его лишь после смер
ти брата. Только ценой выражения покор- 

* нести Конраду II Мешке II мог -обеспечить 
себе мар с Германией.

В 1034— 1040 гг. в Польше вспыхну
ло стихийное крестьянское противофео- 
дальное восстание под лозунгом возвраще
ния к язычеству. Восставший народ уни- 
чтджал костелы, прогонял и избивал 
духовенство. Та же судьба постигла коро
левских чиновников. Во время крестьян
ского восстания малолетний сын Мешке II 
Казимир находился ъ Германии. При со
действии императора Генриха III Казимир 
подавил противофеодальное движение и 
уничтожил своих мятежник о-в-феодал ов во 
■главе с Масла вом Мазовецким. Феодалы, 
благодарные Казимиру за подавление кре
стьянского . движения, прозвали его «Вос
становителем».

Как бы то ни было, славянские земли 
по Лабе и в Прибалтике была Польшей 
потеряны, и германские феодалы стали 
непосредственными соседями Польши, ко
торая с этого времени находилась под * 
угрозой 'возможности вторжения герман
цев. Если же пока не состоялось от
крытое- вторжение, то только потому, что 
полабские славяне продолжал® ещо вести 
борьбу с германцами', хотя и без надежды 
на успех. Но германцы не отказывались 
«г взрыва «изнутри польского государства 
я  поддерживали внутренние феодальные 
раздоры, задерживая этим установление 
крепкой власти в Польше. В 1109 г. им
ператор Генрих Y предпринял попытку 
подчинить себе Польшу. Послы -от импе
ратора потребовали от короля Болеслава 
Еривоусгого (1102— '1139) дани ж вас- ' 
сальной покорности. До словам современ
ника, Болеслав 'ответил’: «Я .предпочитаю 
потерять королевство, нежели видеть eF<y 
в позорной зависимости». Началась в о й /, 
на. Попытка взять силезские «грады» 
Бытом и Глогов кончилась крахом. Вторг
нувшаяся германская армия, обессиленная’ 
постоянными нападениями, запутавшись в 
непроходимых лесах и  болотах и страдая 
ш  голода, «вынуждена была отступить1.

* Б о б р ж и н с к и Й  М. Т. I, срр. 1 0 2 .

Отказавшись от наступательной войны 
против немцев, Болеслав Кривоустый 
удачно вел оборонительную войну и спас 
Польшу от подчинения германцам. 9то 
была большая историческая заслуга перед 
польским народом.

III

Убедившись -в невозможности прямого 
подчинения Польши, германские феодалы, 
стремясь отрезать Польшу от Балтики, со
средоточили все свое внимание на завое
вании западного славянского Поморья, на
ходившегося уже однажды под властью 
Польши, яре Болеславе польском.

Поморье с уетьем рек® Одры было бога
тым краем с большими торговыми города
ми: Белоградом, Колоб.регом, Болином, 
Камнем, Щецином (Штетином). В случае 
захвата их германцами Польша была бы 
не только отрезана от Балтийского моря, 
но ей бы угрожала германская агрессия s  
с северозапада. Поэтому сохранение в сво
их руках всего Поморья было жизненно и 
политически необходимо для Польши. По
мимо этого -включение Поморья в состав 
Польши усиливало и сопротивляемость 
германской агрессии. Это понимал и поль
ский народ, с большим воодушевлением 
поддерживавший Болеслава Кри-воустого в 
его борьбе за Поморье. В 1122 г. Поморье 
было присоединено, а  вместе с тем -и зем
ли бодричей ш лютичей подпали под власть 
Полыни. Польша вновь становилась гроз
ным? стражем славянства, на За пале* * 
Князья поморские становились вассалами 
польского короля. Для самой Польши под
чинение Поморья имело громадное эконо
мическое значение, содействуя развитию 
ее торговли с Германией и- со скандинав
скими странами.

Однако германские феодалы не желали 
примириться с таким положением. Вос
пользовавшись тем, 'что Польша после 
смерти Болеслава Кри-воустого распалась 
на -отдельные феодальные владения, гер
манские феодалы возобновил® борьбу за 
Западное Поморье (к западу от реки ’ 
Одры).

В 1147 г. германские феодалы вместе с 
датчанами завоевали вновь бодричей л 
лютичей. Главный захватчик славянских 
земель —  Альбрехт, прозванный Медве
дем ,—  основал н а  земле лютичей и бод- 
ричей Бранденбургскую марку. Князья 
Западного Поморья долго.® с упорством 
защищались от германских агрессоров. В 
1177 г. отправился в по-ход против них; 
Генрих Лев.

1 T y m i e n i e c k i  К. «Р-omo-rzeza Bo-lee-; 
lawow». Roczniki History cane, Ш, W. Pee?:, 
n&niu, str. 16—-31. 1027.
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Поморские князья, не получив помощи 
от Польши, спаслись от разгрома тем, 
что признали себя в 1181 г. вассалами 
императора Фридриха I. Так Западное 
Поморье было потеряно для Польши. Оста
валось пока Восточное Поморье, между 
Одрой я Вислой. Из-за него пришлось 
Польше выдержать продолжительную и 
упорную борьбу с германскими агрес
сорами.

Огорошенная от рек Ла.бьг и Одры, 
Польша должна была сосредоточить все 
свое внимание на устье реки Вислы, ко
торая связывала ‘бы Польшу с Балтийским 
мором, без чего производительные си
лы) Польши н-е имели надлежащих .усло
вий для своего развития. Это стремле
ние Польши укрепиться на южном побе
режье Балтийского моря выразилось так
же в ее попытках подчинения литовского 
племени пруссов. Пруссы стойко защища
лись от поляков и со своей стороны в 

. борьбе е .польскими феодалами не.раз на
падали на польские Мазо-вию и Кулвию.

Чтобы облегчить завоевание . пруссов, 
князю Конраду Мазо в едком у пришлось 
обратиться к ое'ношишо Ордена нем едких 
рыцарей и подарить им Добржинскую зем
лю. Но этот опыт не увенчался успехом. 
Тогда Конрад вступил в переговоры с Тев
тонским орденом крестоносцев ж с этой 
целью пожаловал ему Хельмскую ш Ло'бав- 
скую земли. Поскольку крестоносцы в это 
время 'быиги изгнаны m  Палестины4 и 
оставались без дела, они ‘приняли пред
ложение Конрада..' Так польские феодалы 
сами- пустили на свою землю злейшего 
врага польского народа —  германских фе
одалов. Величайшие бедствия принесла 
йельскому народу эта .предательская по
литика союза германских % польских фео
далов против пруссов.

Укрепившись на левом берегу Виолы и 
уничтожив пруссов, рыцари,. Тевтонского 
ордена построили на земле пруссов ряд 

. крепостей, которые должны были стать 
оплотом их • власти: Торн (1231), Хелмно, 
Мариеивердер (1233), Эльби-нг (1237), 
Браунеберг (1240), Гейльсберг. Все эти 
ш л и  и города были1 заселены немецкими 
колонистами. Тевтонские рыцари подбира
лись в Восточному Поморью с городом 
Гданск-ом при устье реки Вислы. Польско
му народу вскоре пришлось убедиться в 
том, что «друзья» Конрада Мазовешмго 
стали злейшими врагами польского наро
да. Поморский князь Щ я т ш ш  :!цервый 
ронял значение угрозы для Поморья со 
стороны Тевтонского ордена.

В 1242 г. Святополк поднял восстание' 
црусеов против Ордена и вступил с ним 
в отчаянную -борьбу. Т а  1253 г. 
рыцарям . удалось подавить ..восстание 
пруссов, но Святош лк Сохранил полити

ческую независимость своего княжества1, 
'будучи вынужден в то же время отка
заться от своих владений на правом бере
гу Вислы. Яомррье временно сохраняло 
свою независимость, так как пруссы во 
главе с Генрихом Монте вновь восстали и 
в 1263 г. нанесли рыцарям сокрушитель
ный удар. Рыцари удержали в своих ру
ках только три приморские города: Эль* 
бинг, Балгу и 'Кенигсберг (Кроловец),—  
и им пришлось вторично зав-оевыв.ать 
прусс о-в, что- удалось завершить лишь в 
1283 году. Теперь у рыцарей были раз
вязаны руки к захвату П-оморья и Поль
ши.

В 1266 г. умер Святой о лк Поморский, 
оставив двух сыновей, между которыми 
началась феодальная война. Мсьцивой II, 
выступив против старшего брата — Вар- 
цислава, —  обратился за помощью к бран
денбургскому маркграфу, который оккупи
ровал Гданек и не собирался его остав
лять. Тогда Мсьцивой II обратился к 
помощи великотт-олтн, к их князю Болесла
ву, прозванному -Благочестивым, которому 
удалось освободить Гданек от маркграфа, 
и Мсьцивой II вновь вокняжился в нем. 
В 1282 г., не имея потомков, он заклю
чил договор -с князем Пржемыслом II, со
гласно которому Поморье ввиде дара от
давалось великопольскому князю. В 
1294 г. .последний -вступил во владение 
Поморьем). Но враги Польши, начавшей 
политически объединяться вокруг велико- 
польекого шдязя Пржемысла, не дреайшг. 
В ,1294 г. Држемысл коро-новался поль
ской короной, а в следующем году он быа 
убит бандигамщ : полое данными/ бранден
бургским маркграфом. .

Но титулованному убийце не удалось 
•остановить процесс восстановления и 6ли
тического единства Польши, борьба за ко
торое возглавлялась Владиславом Локот
ком, князем брестск-о-куявсюим (1306—  
1333). Тогда ‘браденбургские маркграфы 
подняли феодалов Поморья во главе с мо
гущественным р-одом Свенгош. Локото-к же 
обратился за помощью к Тевтонскому ор
дену. Совместно с Локотком он подавил 
восстание феодалов. Но затем тевтонские 
рыцари заняли Поморье и выгнали войске 
Локотка. В 1309 г. П)омот>ье оказалось под 
властью Ордена. Таким образом, на севере 

’ Польши, господствуя -над устьем' реки 
/  Вислы, утвердились бандиты- Тевтонского 

■ордена. Локоток, не имея сил для борьбы 
с врагом, -обратился вместе с польским» 
епископами к суду папы. Суд юридическ» 
признал жалобу Локотка правильней, ж 
пана вынужден был опубликовать в, фев
рале 1321 г. -буллу, согласно которой

1 Т у с Т. «Pomoize Polskie a Krzyzaey»,
• Rceznik histo-ryezn-y. Ill, str. 46—48. ;
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‘Орден был обязан вернуть Польше По
морье и  уплатить eft 30 тыс. гривен за 
убытки. Но для Ордена папское решение 
не имело никакого значения, и  он не воз
вратил Польше Поморья. Тогда Локоток 
поднял весь польский: народ на борьбу с 
его вековым? врагом. Воина велась с пе
ременным успехом для обеих сторон, но 
Локотку не удалось сломить сильного вра
га. Поморье, Куявия ж Добржииская зем
ля остались во- владении Ордена, но попыт
ка покорить Польшу была отражена поль
ским} народом, который сохранил и свою 
политическую независимость. Однако ры
цари, контролируя устье реки Вислы, ста
вили всяческие препятствия для развития 
польской внешней торговли и этим задер
живали экономическое и  политическое ук
репление Польши1. Сын Локотка -Кази
мир П1 (1333— 1370) продолжал войну с 
заклятым врагом польского народа. Когда 
он заключил союз с Чехией и  венграми 
(1336), то ж Орден поспешил заключить 
е ним перемирие -в К а м н е  в 1343 году. 
Однако несмотря на вторичное решение 
папы о возвращении Польше Поморья 
Орден отказался привести в исполнение 
папское решение, но возвратил Польше 
Еуя.вию ж Добржинскую землю 2.

ГУ
Необходимость направить все силы 

польского народа на борьбу с Орденом: по
будила Локотка искать примирения с Лит
вой, также подвергавшейся нападению Ор
дена. Все эти соображения и  побудили: 
Локотка вступить на путь примирения с 
Гедимжном, великим князем Литовским. В 
132-5 г. быш-о заключено перемирие с Лит
вой с отказом Локотка от претензий на 
Подляшье3. Это был -первый шаг к сбли
жению. с Литвой. Этой же политики при
держивался ш Казимир III. В планы поль
ского правительства входило дальнейшее 
сближение с Лит-вой для организации 
борьбы против общего врага— Тевтонско
го ордена. Эго соглашение было достигну
то договором Литвы с Польшей в 1385 г. 
в Кре.во.

Достаточно пош о изучена общая поли
тическая обстановка, вызвавшая заключе
ние так. называемой унии Литвы с Поль
шей, фактически уничтожившей политиче
скую независимость великого княжества 
Литовского, что вызвало реакцию со сто-

1 Т уе Т. Op. ext-, str, 53—57.
2 I b i d e m,  str. 57—61. 
8 Z a j a c z k o w s k i  St. «Przymi-erz-е pol-

sko-Iitewskie 1325 г.» (KwartaJnik hisfcoiyc- 
zny 1-9*26). А н т о н о в и ч  В. «Оче-р-ки тата
рин великого княжества Литовского до 
смерти великого князя Оль-верда» (моногра
фия истории Западной -Руси и Ютозапад- 
ной Руси).

роны литовских и  русских феодалов во 
главе с Виговтом, (сыном К ей стут. Уния 
в том виде, как она была реализована по
ляками, оказалась непрочной политиче
ской комбинацией, и полякам пришлось 
пойти на значительные уступки, предоста
вив Литве полное внутреннее самоуправле
ние с  -отдельным: князем во главе, как 
вассалом польского короля. Это -бьш до
стигнуто соглашением с. поляками в  Остро
ве в 1392 г. и в В-илыт-е -в 1401. году4. 
После эт-ого отношения Ордена с Польшей 
стали очень обостренными. Орден готовил
ся нанести ей сокрушительный удар и 
уничтожить не зависимость польского го
сударства.

Орден пытался изолировать Литву -от 
Польши, но эта политика интриг кончи
лась крахом, тем более что на данном эта
пе политической жизни ‘Польши ж Литвы 
оба государства ‘были заинтересованы в 
уничтожении опасности со стороны разбой
ничьего -гнезда. 15 июля 1410 г. ополче
ния Польши, Литвы- и ‘Руси встретились с 
рыцарями >в лощине между деревнями 
Грюивальдем и Таннегобёргом. Рыцари -бы
ли наголову разбиты, причем решающая 
роль в этом сражении выпала на д-олю 
трех смоленских полков-, из которых 
один полностью был уничтожен. Убежав
шие -с поля сражения рыцари прятались 
за крепкие стены своих замков. Рыцари 
не могли продолжать в-ойну и были выну
ждены 1 февраля 1410 г, заключить мир 
ъ Т-орнеи5 6. Торнский мир облегчил тор
говые связи Польши с Запат ш и Европой, 
но не'разреш ил вопроса о- Поморье и об 
устье реки 'Вислы. Однако поражение 
15 июля 1410 г. нанесло- такой удар Ор
дену, что вопрос его окончательного унич
тожения был только- вопросом времени. 
Обострение лстовско-польских отношений 
после смерти Витовта в 14,30 г. заставило 
Польшу проводить по- отношению к Ордену 
очень -осторожную политику. В 1435 г. 
Орден заключил с Польшей вечный мир в

4 Об унии Польши с Литвой имеется 
громадная литература. Новейшие труды: 
Л ю б а в с к и й  М. «Литовско-русский 
сейм». М. 19од г., и H a l e c k i  О. «Dzieje
Unji Jagiellonskiej». Т. I—Л. Krakow. 
1920. Г о т ь е  Ю. «Балтийский вопрос в 
XIII—XVI веках». «И-сторик-марксист» 
№ 6 за 1941 год.

6 Литература о Грвжвальдекой битве 
очень обширна. Ее подробное описание 
дано в работе Б а р б а ш е в а Л .  «Политика 
Вито-вта последние 20 лет княжения». 
СПБ. 1891. Б о ч к а р е в  «Гргонваль декад 
битва» (Ж. М. Н. П. 1916). Польская 
историография всячески затемняет роль 
Руси, хотя роль смоленских полков отме
чена даже историком Длу-гошем, который 
преувеличивает роль Ягайла и «поляков в 
этой битве.
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Бресте Курском: на -прежних условиях, и 
до 1454 г. между Польшей и Орденом но 
было СТОЛИНОВ1&НИЙ.

)В напало февраля 1454 г. вспыхнуло 
яон-ое -восстание пруссов, К атому времени 
улучшились л оль-ско-л атовские отношения. 
Между Польшей и Литвой -была, заключена 
династическая уния. Великий: -князь Ли
товский был одновременно избран и поль
ским Королем. Польша начала войну, и  
19 октября 1466 г. Орден был вынужден 
заключить мир е Польшей ® Торне и воз
вратил ей Поморье о г. (Гд а иском, которое 
фактически уже находилось под властью 
Польши1. В 'сущности, после торнекого 
мира прекратилось существование Ордена 
как отдельной политической единицы.

В связи с реформацией произошла секу
ляризация Ордена. 'Гохмейстер Ордена 
Альбрехт I Гогенцоллерн стал князем в 
Пруссах (dux in Prussia), п  в 1525 г. 
князь Альбрехт Прусский принес лепную 
присягу польскому королю,

Т
Во -второй половине XV о. вооруженная 

борьба Польши jc германскими феодалами 
прекратилась, но борьба, последних с 
Польшей Bice же продолжалась, . только 
приняла несколько иной характер, в окм>; 
бенности с того времени, как Пруссия', 
соединенная в 16 А1 it. te Бранденбургом, 
но |0лив1СК0(му трактату 16В0 г., стала 
независимой от 'Польши. С этого времени 
прусские 5ароны, оставаясь злейшими 
врагами шшыак-ого народа, всячески стре
мились изнутри взорвать польское госу
дарство, пользуясь его внутренним ослаб
лением ж общим упаДОком государственного 
значения Речи Посполитой. Ослабленная 
политически, Польша, становилась игруш
кой в, руках соседних держав —  Пруссии 
и царской России. Но, в то время как  цар
ское правительство стремилось сохранить 
целостность территории Польши, подчинить 
ее своему влиянию, Пруссия вместе с Ав
стрией принимала все меры к тому, чтобы 
раздробить польские земли и народ, разде
лив их между соседями2. Впротшовее по
литике России прусский король Фридрих II 
выступил с планом раздела' Польши под 
предлогом, что польские земли отделяют 
Бранденбург от Пруссии. Первый раздел 
Польши, в 1772— >1773 г., не удовлетво
рил алчных апетитов прусских баронов, 
так как устье реки Вислы с Щаяшхм 
осталось в составе Польши. Прусское ш  
правительство только ждало подходящего

‘ T y m i e n i e e k i  К. «Upadek rzadow 
kTzyzackich па Pomorzu». jfooeznik Msto- 
ryczny, str. 67—91.

8 Б о б р ж и н с к и а  M. «История Поль
ши». Ч. 2-я, еттр. 245.

момента, чтобы оторвать от Полыни По
морье.

Пруссия (сначала надеялась получить 
Поморье Евшде добровольной уступки со 
стороны Поль'ши * 8 *и с  этой целью! стала 
разыгрывать друга Польши, содействуя 
в то же время обострению польско-рус
ских отношений. В 1790 г. Польша и 
Пруссия -даже вступили в договорные отно
шения. Но политика прусского правитель
ства кончилась провалом. Польские шля
хетско-буржуазные реформаторы отказались 
добровольно передать Пруссии территорию, 
занятие которой Пруссией повлекло бы за 
собой окончательное исчезновение Полыни 

- из крута самостоятельных государств. 
Пруссаки же не примирились с неудачей 
своей дипломатии и скоро показали н а
стоящее свое лице-. Они не только не вын 
пшншни условий договора., но подло пре
дали поляков, приняв -активное участие 
во втором разделе Польши3. По второму 
разделу Польши, устье р еш  Вислы с 
Гданском -было захвачено Пруссией. Рав
ным образом Пруссия приняла участие в 
подавлении восстания Т. Еосткшки, окку
пирован Еракошское воеводство в тылу ре
волюционного фронт. Третий раздел, в 
1795 г., отдал Пруссии Мазовецкое вое
водство с «Варшавой. Впрочем, Пруссии не 
удались удержать а̂ од (своей властью юсе 
захваченные польские -земли, так как -она 
слава попала под (власть Яаш даш а и: ее 
собственная территория была доведена до 
минимума. С обетованием: в 1815 г. на 
Венском конгрессе коро1лев!сша Подьекото 
из земель, находившихся под властью 
Пруссии, Пруссия Рсталаеъ поагрежнеагу 
осно(в1ным врагом:- польского1 народа и  его 
стремления % политической ншашисишега.

Во время иошысшго восстания 1830—  
1831 -гг, Пруссия сыграла позорную роль 
душителя (восстания. Объявив о своем ней
тралитете, ‘Прусам в действительности не 
соблюдала его- и помогала правительству 
Николая I в  его борьбе -прошв повстанце». 
Прусское Правительстве занималось пер- 
люсгтраядай писем и документов, ожра- 
ш яш ы х  из Варшавы, не давало визы на 
проезд в Польшу без согласия царского 
посла, конфисковало средства Польского 
банка, снабжало русское правительстве 
деньгами для закупки обмундирования 
русской армии, конфисковало по указанию 
русского посла тайкомз привозимое из Ан
глии оружие, разрешало доставку в рус
скую армию В0‘0р'ужен1ия по реке 'Висле, 
строило в Торне казенные магазины для 
хранения провизии. Мало того: даже пон
тонный мост через Вислу вблизи Top-на для 
перехода русской армии иа левый берет 
Вислы был возведен из прусских материк-

* D e m b i t s k i B r .  «Р-olska па przelomie». 
Rozdziat 4, Warszawa,
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дав. Так Пруссия 'Принимала активное уча
стке в удушении июльского -восстания 
1830— 1831 гадав 1. Аналогичной полити
ки придерживалось прусское .правительства 
во время восстания 1863 г., когда., соглас
но заклиненной конвенции, вой-ека цар~ 
■ш>й армян могли заходить на погранич
ную. прусскую территорию для борьбы с 
повстанцами. Пруссия всегда выступала б 
качестве противника польского н анион ал ъ- 
H04(ttaaoi6одйтеЛ1Ьйого револиоцдаонаото дви
жения. Согласно условиям. Венского кон
гресса, польские земли, отоапе дикие к 
Пруссии, образовали великое княацектво 
П сш-анское. (В енсшй к он гресс обязывал 
Пруссию создать в Повданском княжестве 
(жаг-едаиятные условия для развития 
польского языка и •культуры- В. действи
тельности прусские йароны мало считались4 
е постановленияш Венского -коипресаа, и 
вся их политика по .отношению к полякам 
быша совершенно обратной ш сташ т 
своей -целью онемечен ив польского народа 
и колонизаящю Щшансшго княжества, 
ншдаш.;

Польское население на раз через своих 
депутатов обращалось с протестами против 
политики прусского ящ>а-31итъства, и эти 
жалобы адра* * * * #ыши безрезультатными. В 
ответ на дюлитаку прусского праштежь- 

с т а  Познан с к о р  княжество покрылось 
целей сетью тайных 'Обществ, п-одготавди* 
вавпшх восстание польского народа для вос- 
становлш'ия его п#лжтической лезаш-сиш- 
сии.. Но^револдащошое движение быто по
да в лоно 2. После отодавле н ия кос ста ния в. 
Кракове 1846 г. и революции 1848 г. в 
Познаны прусская реакция развернулась 
во (всю ширь, и в першую очередь она от
разилась на полшкой школе. Прусское 
правительство перестало считаться с на- 
цшншьно-культурными требованиями но- 
яш>в и : поетещешо лршшраодо меры) к 
пшгножу щишнжю Познанейого княжества 
с Нруесйбй ®а правах обычной провин
ции»

Тяжелые времена наступили дуги дш - 
наасвих яолякое е 18:86 г.* коцда Бис
марк стад ш  путь тргачтожения ©сего 
т л в с т ч к  В 1887 г. бш о запрещ№<о йа.- 
ж е. дгреад'авашш польскогоязы ка- в .на
родных школах. В 1886 г. бьта оргаря- 
зоеана «колоишацношая ж ш и ссш » / д а  ' 
■скупки польских земель и раздачи m  m - .. 
марким ирестьянабс. Уже в  1 § М  г. ф ш  
куплено 12 тыс, гектаров п-одаьской оем А  
Но немецкая к о л о ш а  д а н н а я т т т ш  
лотерпола крах. На протяжении 25 лег 
{до конца 1910 г.) поляки со своей сто-

+  Все щи: дашые извлечены мною из 
архива бывшего министерства ин-осгран- 
дых дел.

* R а к О w s k i К, «Powst&nie Рагцап- 
sjrie w 1&43 токи». Warszawa. I9ir.

раны скупили у немцев 2 7 4  546 га на 
с у ш у  278 млн. марок, тогда ■ как поль
ских земель были кушано только на 
88 млн. марок. Из 385 тыс. га все! 
приобретенной земли купленной у немцев 
приходилось 71,2°/о земельной площади, . 
а  .у поляке©— только 2 8 ,8 %  8. Коло- 
н изациони ая немецкая п ол итико потер
пела крах, но прусские бароны не огка- ' 
зывались от мысли онемечить поляков. 
Один -из германских государственных дея
телей дерзнул .даже (сказать: «В Познани 
нот поляков, а  есть только немцы поль
ского ■происхождения» 4. Первая империя- .. 
диетическая война приостановила полети-. 
ку прусских баро-нов он сменен ш  шюнав- : 
еш х поляков, После- обрашшния польской ■ 
буржуазной р ееп у б таи н ем ц ы  ни -на ми
нуту т  оставили мысли вернуть под -свою 
власть польские земли и старались изну
три взорвать польское государство.

Ньвн-е Г шмару удалось силой и обманом : 
реализовать давнишние- планы немепжих 
юнкеров и буржуазии; относительно 'Поль
ши. Польшу захватил люты! враг ее и 
всех славянских народов— -германские фа
шисты. Свободолюбивый и трудолюбивый 
польекий • народ находится под -гнетом гит
леровцев.

Польша раадроблеяад Все данное иму
щество увезено в Гермашию.. Раехищены 
библиотеки дун̂ вераигевдв а Кракове и 
Варшаве и шелш-айтшие музейные донна- 
стя, : спавшие добычей рт^зда& ой. фа
шистской -военшиныч

Польша превращена в каторжную тюрь
му. В кмщаиграпиониш: лагерях томится 
множество профессоров, рабочих, учителей 
и польской интел лютен-щи и, жизнь ‘которых.; 
находится в распоряжении тех надсмотр- , 
щи'ко-в, которые приста1ВЛ1Ьны -к нам не 
столько для надзора, сколько для их фи
зического уничтожения.

Дикий фашистский террор господствует г 
в Польше. Расстрелы и в-исешицьг —  фа- • 
пгистекий меход управления и зан^гшвшия 
шлыжото населения. Почти три -миллиона 
поляко-в истреюигены гитлерошсками ба.йд-а- 
ми. Пол^оше города и .-села превращены в 
цеодеш..
. Йо гитлеровским банцитам т  удалось ; 
Ш|дчишш> по*лъсис01Й -Htaipoff и заставить -его 
пфдгшшриться с вш-астыо захв1атчш 1ош-ф1а!Ши̂  У 
стой. Польсгюий иарюц1 никогда н-е с т а »  у 

• рабО(М) "ф-ащистских шае©.; С . невавийстью;: и т 
цршрением ря .отнойится' к, сводам- -nopia^ft-';' 
цитедщ. Йдескжй. народ йро^ощжает борь-у '. 
бу с гдгглБрешами и вервгг, 'что- близок чао 
радастногб ;осьобожденщ т .: мук . нероад ;цг: , 
страданий, '

* D a s  z j  n s k a-G о II в е к а  Z. «Rozwoi
i samodzielno®o gosp-o-dama ziem polskich>,Ty
atr. 71. Warszawa. 1915. ■:. > >

4 Л ю б а в склй  Ж. «Шторш зацадиызей
оиацш>, .ОТр»̂  44В. М. 1917^-\ - Ш



Вековая борьба польского народа с немецкими захватчиками

Феличайшш яшвдьоойг для борьбы ®а 
свободу явм-ется по*л<ьскю -с о̂ в̂ тююое .согла
шение, я-одпшьаное *в Лондоне 30 июля 
Ш 1  иста.

Восстанови&ние дипломатических отно
шений с польским правительством и со- 
шси-е советского правительства на орга
низацию польской армии на территории 
GGCP для совместной с советским народом 
борьбы против фашистского зверья —  но
вый этап в борьбе польского народа и  
свою свободу и независимость.

Польский народ становится и но ору
дию братом советского народа.

'Советско-польское соглашение, как и 
несколько ранее заключенное советско-че
хословацкое соглашение, и восстановление 
нормальных ‘диадом-атических отношений 
вежду COOP и Югославией кладут начало 
великому делу объединения славянских на
родов в их борьбе против шмещрмнфа- 
шстского -варварства.

Известие о -польско-советском соглаше
нии было встречено в Варшаве с величай
шим ликованием:. Подпольная радиостан
ция обратилась с воззванием: «Полями! 
Иного страшных дней страданий, торя и 
ршжония пережили мы с тех нор, пт  не
мецкий сапог вступил -на нашу родную 
землю. Проклятые нацисты отняли у нас 
дао-боду и хлеб, они защучили сотня тысяч 
наших братьев и сестер. Во •сегодня к нам 
■вновь возвращается надежда. Надии рус
ские братья с нами. Они громят уже фа
шистские полчища, бьют их на земле,,на 
коде и в -воздухе. Мы, поляки, ни на один 
День не отказывались от борьбы, не гнули 
Шеи перед ненавистными завоевателями. 
Теперь наши усилия сольются с усилиями 
великого советского народа, его могучей 
Красно!, Армии, всех вооруженных сил

?а

велико! коалиции держав, вставших на 
борьбу с гитлеризмом. Поднимайся же, 
великий -польский народ, на борьбу с вра
гом... Помните, нет у польского народа 
хуже и злее врага, чем немецкие фаши
сты. Все не борьбу с врагом! Близок час 
расплаты! Скоро над нашей окровавленной 
родиной засияет заря свободы».

Советский народ выступает не только 
как защитник чести и свободы своей ро
дины. Он несет радость освобождения из
мученным под игом фашизма народам. 
Советский парод навсегда освободит челове
чество от фашистской угрозы, и его смер
тельная схватка с фашизмом будет под
держана всеми, «кому ненавистен фашизм.

«Войну с фашистской Германией,—  
говорил товарищ Сталин в свое! истори
ческой речи 3 июля, —  нельзя считать 
войной обычной. Она является не только 
войной между двумя армиями. Она являет
ся вместе с тем и великой войне б всего 
советского народа против немецко-фашист
ских в-ойск. Целью этой всенародной оте
чественной войны против" фашистских уг
нетателей является не только ликвидация 
опасности,, нависшей над вш ей  страной, 
но и помощь всем народам Европы, сто
нущим иол игом германского фашизма. 
В этой освободительной войне мы ее будем 
одинокими. В этой великой войне мы бу
дем иметь верных союзников в лице на
родов- Европы и Америки, в том числе 
в лице германского зарода, порабощенного 
гитлеровскими заправилами. Вашга война 
за свободу нашего отечества сольется: с 
борьбой народов Европы и Америки за их 
независимость, за демократические свобо
ды. Это будет единый фронт пародов, 
Стоящих за свободу .против лорабошения' 
и угрозы порабощения со стороны фашист
ских армий Гитлера».



ГРЮНВАЛЬД — КОНЕЦ МОГУЩЕСТВА * 
ТЕВТОНСКОГО ОРДЕНА

Я . Зутис

' Военные «теоретики» ж шгевдиписты» 
5X0 расовому встрою у из стала германских 
фалшаго© постоянно- твердят -о« иешбедино- 
сти германских войск. История знает мно
го примеров, когда герйшсоше воеш ь» 
ножища терпели поражения от ришян, 
французов-, англичан, русских и других 
народов. В да«н;н'0зс -случае мы -останавли
ваемся на Грюнва лодском, или, кань назы
вают немецкие историки, ТаннеиЙерпшж, 
сражении 15 июля 1410 г., корда славян
ские народы: белорусеы, украинцы, рус
ские, поляки —  совместно -с литовцами на
пасли смертельный удар тевтонским рыца
рям, считавшимся до этого непобедимой 
военной силой.

Гитлер призывает своих последователей 
напрашмгыся на Восток по стопам рыца
рей Т-евшовшого ордена, которые занима
лись в средние вежа истреблением и  по
рабощением славна и йала1ийскж народов 
(пруссов, литовцев и латышей). В данном 
случае исторические факты не зв пользу 
нацистских «теоретиков». Говоря о Тев- 
твшк-ом ордене-, нельзя забывали о Грвхн- 
вальде, неизбежном эпилоге кровавых под
вигов средне1ве;К0!вых предшественников -со
временных фашистов.

Немецкие феодалы начали свои завое
вания. в районе- Балтийского' моря с поко
рения полай ашс -славян, которые жили 
между 'реками Эльбой (славянское назва
ние—‘«Лаба,»; отсюда название «полад
ские племена») и Одером. Около 300 лет 
продолжалось их сопротивление иноземным: 
.захватчикам, но в XII в. лолабЬкие сла
вяне п отерпли св очо по лштегиау ю нез-а - 
висимость. До XIII в, совершалось медлен
ное продвижение ненецких захватчиков на 
Boictoik. Важнейшим) .результатом этого пе
риода является не только, захват шамн- 
рыщарями новых территорий, но также со
здание опорных пунктов н-а Балтийском 
море. Наиною л ышее значение получил Лю
бек, основанный в Г143 году.

-С XIII в. начинается новый, белее 
бурный период немецкого «тагис&а. на Во- 
сггояс.» («Drang naieh Osfce-n»). На этот раз 
Егемад-кне заноевятели —  рыцари и куп

цы —  -яапраюлялись в северовоето-щые 
страны Европы, пользуясь главным обра
зом водными пунями— Балтийским -морем 
м шагающими в ж.еопо* судоходным® реками 
ОВйела, Неман и Западная Двина). Гос
подство над морскими и речными .путями 
сообщений обеспечивало надежную: связь 
передовых отрядив немце© с далеким ты
лом ж гарантировало регулярное пол-уче
ние подкреплении.

Купец ш мореплаватель стали соратника
ми германских феодалов-завоевателей. Тор
говые интересы придавали атому «натиску 
па Восток» определенное направление. 
В XIII в. германские захватчик® устремля
лись не в плодородные польские равнины, 
а, обходя их, старались завладеть морски
ми; берегами Ливонии и Пруссии.

Характеризуя проникновение немцев на 
Восток, Маркс писал: «От Вислы до 
устья Невы [жили): эсты,  л и в ы  или 
л а. т ы ш и, к у ,р ы, л и т о в ц ы  и 
пруссы. . .  только в XIII и с к е  вслед
ствие с -о- п р и к о с н о в е н и я  с нем
цам: -и и -с :к а. и д и н. а в а ж и они пору
чили язву христианства {Ghristenzeuche), 
крепостное праве, и их стали истреб
лять» G

Завоевание Ливеют (средневековое на- 
звание территории нынешних Латвии и 
Эстонии) и Пруссии (нынешняя Восточная 
Пруссия) потребовало около 100 лет на
пряженной борьбы. Прежние методы по
корения иолабших славян оказались уже 
■несостоятельными; нужны были новые 
формы организации! вооруженных сил. Со 
времен крестовых походов тяжело соору
женная рыцарская конница -стала решаю
щей силой во всех сражениях. При этом 
в Палестине и Сирии .была найдена, также 
подходящая военная организация — духов
но-рыцарские ордена.

Историческое значение духонно-рыцар- 
ек(их орденов заключается в том, что в 
эпоху феодал ьвюй раадребле-шноети впервые 
по явилась м ос ущеетвеиш-а я организация, 
0(бядашная большими экономическими ре- 1

1 Архив Маркса ж Энгельса. Т. V, 
■стр. 340.
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еуреаши для снаряжения крупных и про- 
дол1ждагель1ны1х военшьвх походов, что часто 
оказывалась ве .под силу тогдашним импе
раторам, королям и другим адииым) феода.- 
лам.

Тевто!П(С1к1ш1 орден образовался в конто 
ХП в., во время о-сзды Акры (Аманы), 
и 19 февраля 1199 г. получил утвержде
ние от папы Иннокентия ИГ. 'Вначале -он 
по -своему богатству и 'могуществу не мот 
выдерживать сравнения е 'более старыми 
духовно-рыцарскими орденами —  ио-а-иш-г- 
TOBi и тамплиеров. Но вскоре. новый Орден 
завладел замками и землями в Азии в Е в - 
poine, преимущественно в  Италии и Герма
нии. ■Настоящий расцвет Тевтонского! орде
на. относится -к. XIII— XIV ив., когда под 
его 'властью оказались обширные террито
рии в .Пруссии л  Ливонии. Только ему 
удалось оо-эдать отдельное государство, ко
торое по своему поенному могуществу дол
гов время не знало себе ранных среди фео
дальных владений Северо-восточной Евро
пы. Формально Тевтонский орден считался 
вассалом германского императора, от кото- 
рота в. 1226 г. получил грамоту на владе
ние Пруссией, к покорению которой он' 
тогда еще- не приступил. С середины 
XIII в. власть императоров © Гортаням 
окончательно ослабла, и о ш  оказались 
беспомощными перед осуществлением своих 
суверенных прав в отношении владений 
Ордена, в Пруссии и Ливонии. Немецкие 
•буржуазные историки, восторгающиеся по
литическими и военными успехами Тевтон
скою ордена, обычно забывают, что- эти 
успехи в значительной мере -были купле
ны ослаблением) Германской империи.

В эпоху своего1 высшего подъема Тев
тонский орден являлся чисто арист-окра- 
ТЕчееко й организацией, ел у жившей уб е - 
жшцам для младших сыновей феодальной 
злати, которых шише в другом месте не 
удалось пристроить. Полноправные «братья- 
рыщари » д авали обычи ы-е шн ашеские обеты. 
Крота того они обязаны были с оружием 
в .руках 'Служить .к а то л яч еек ой церкви в 
ее борьбе- с И|Пакошерую1Щимн. Количество 
братьсн-рыцаре й был о л езнагаиггеагвнъвм.
и, .пов'ицнмому, никогда не превыпиа- 
Л'О одной ты!ся1ч:и, Наряду с ними членами 
Ордена. считались «1бр&тья-сш.ще(.тн.икя», 
на обязанности которых лежали соверше
ние культовых обрядов и уход за больны
ми. В Орионе имелись также простые свет
ские служители, называвшиеся по их се
рому плащу с черным крестом «серы-ми-». 
В число «серых» принимались лица сво
бодного происхождения: принтаядвжность к 
двор-шоту не являлась для них обяза
тельным условием. На их обязанности 
лежали разнообразные хозяйственные- грамо
ты; им поручались также- аамш-исттратив- 
ные должаоети, но под присмотром и: кон

тролем рыцарей. «'Серые» служили также 
в  ордшоко-й коннице, но -они никогда не 
имели тек нрав, какими (владели рыцари.

Во» главе Ордена стоял великий магистр, 
или гроссмейстер. Долгое время его- рези
денцией оставалась Акра, йотом на корот
кий срок —  Венеция, а  ® 1309 г. он 
навсегда' пересел ш ея в  Мариенфург (Прус
сия),. Должность его считалась пожизнен
ной. Великий магистр избирался коллегией 
‘в (составе 13 избирателей: 8 рыцарей, 
1 брага-авящегавика и 4 братьсш-сожите
лей («пол у братьев»). При великом маги
стре состояла коллегия из 6 высших 
должностных лиц Орденаи Из ник великий 
шмтур, ближайший помощчш, ‘ а в слу
чае необходимости! заместитель великого 
магистра, ведал управлением хозяйствен
ными делами и. осуществлял надзор за по
ведением членов Ордена, л служителей. За 
ним следовал по служебной лестнице ве
ликий маршал в Кенигсберге, бывший 
эамест|итеяе1М! великого магистра. в каче
стве гЛ|а1В1И'0-кюм1аН|Ду1Ш1щего военными сила
ми Ордена. Ниже их стояли заведующий 
больницами («ншитлер»), интенршт '(.«гра
дир»), который ведал' военным имуще
ством Ордена, казначей («пресслер») и ка
стелян, являвшийся начальником комен
дантов, или KOfMTypiOiB, орденских замков.

•Б-ладения Ордена, разбросанные по раз
личным! странам, в целях удобства упра
вления делились на «земли», щ и «про
винции». В XIII в. было 10 провинций, 
но после потери эемелш ш  ша^ешгё; з 
Греции (Ахайя), Сицилии и Испании 
остались лишь 7: .Ливония, (Пруссия, Гер
мания, Австрия, Армения, Романья и' Ану- 
лия (обе последние в Италии). По своему 
политическому значение главной прогоин- 
циен являлась Ливония, управлявшаяся 
Ливонским орденом, как называлось мест
ное отделение Тевтонского- ордена, после 
его слияния с Орденом меченосцев! в 
1237 ад у .

Низшей админиетрат ишой единицей 
являлся за'М0(к с лр шыишощей к нем у 
территорией, населенная зависимыми ог 

Ордена .крестьянами и свободным городским: 
'населением. Замком управлял комендант, 
или шжгур, в распоряжении которого 
находился- гарнизон замка. К 'обязан
ностям контура и его помощника —  фог
та —  относились управл-еше ор&евеошми 
имениями, сбор налегав и других повинно
стей; и судебных пошлин, нри|чята.втп'и,х1ся 
Ордеяу с крестьян и местного' городского 
населения.

Тевтонский орден имел для своего вре
мени огромнейшие доходы с экшло-атируе- 
м?0!го им .населения. Количество- продуктов 
сельского хозяйства, получаемых из соб
ственных имений, обрабатываемый: рабами
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таз вошноплееных ш и  щршоютныш кре
стьянами , ушел m  ш ал ось натурал ьн ым я 
платежа ш  крестьян. После уйовдеглво-решл 
србстюеннык потребностей у Ордена оста
вались большие излишки, которые посту
пали в продажу.

В начале XV в. имения Ордена составля
ли площадь около 1100 кв. километров. 
По его хО'Згя.’йютвепяысс счетам ви«д<Н|0, что 
у него было 16 тыс, лошадей, 10 500 го
лов круши ого рогатого стога, 61 тыс. 
овец и 19 тыс. свиней. Ордену принадле
жало 390 мельниц 1.

Следов,ател ьн о, перед нами крупнейшая 
для своего аремши ха-s яй tc ti Bte ̂н; на я органи
зация. Используя свое выгодное. географи
ческое положение, Орден держал в сших 
руках bjcю внешнюю торговлю Подыши, по
скольку опта натравлялась к Балтине кем, у 
мерю. Судоходство по В hi еле Орден усту
пил за. особое вознаграждение тмшгаяии 
немецких судовладельцев и- зорко ел один 
эа тем, чтобы ни один инестрацтный ко
рабль не появляйся на згой реке. Великий 
юомтур ведал торговыми операциями Орде
н а 2.

Описанная организация Тевтонского ор
дена окончательно оложмась .в-о время по
корения. Пруссии и захвата побережья 
Балтийского моря на ©сем лротяжеш.ии ют 
дальнего течения Вислы до Нарвы.

.Вопреки мнению ‘большинства. яемецшп: 
историков .покорение Пруссии не являлось 
результатом ряда блестящих военных по
бед немецких крестоносцев и рыцарей над 
пруссами. Дельбрюк, 'которого никак нель
зя обвинить в -намерении уменьшить ное-н- 
дую славу немцев, .вынужден признаться, 
что, по существу, а в и ш х  побед не бышо. 
Он прямо говорит, что, «в -сущности, 
яруссы- -не были побеждены» 3.

Это утверждение кажется парадоксаль
ным лишь да первый взгляд, но он-о соот
ветствует действительности, так как в 
продолжение 53-лютней борыбы (12.30—  
1283 пг.) не было ни одного крупного 
сражения, от исхода которого зависела» 
участь 1гобеж|денны1Х. Бактижа завоевате
лей сводииьа-сь к с л еду ющ ому: весною и 
летом тевтонские рыцари, получив л,од- 
крепления ввиде отдельных отрядов кре
стоносце®, направошьись но -Висле или 
Балтийскому морю к ранее намеченному 
месту, где. высаживались ва берег, стара
ясь но- возможности застигнуть враелмох 
местное население* *. Зешад(шя©(этьоб прус
ское население в продолжение ъесяцг,' лета

1 Л а в .и -о с Э. «Очерки по истории Ерус- 
оии», СТр. 132. М. 1915.

* S a t t  I ег «Der Handel den deuts-chen 
Ordens in Preussen zur -Zeit seiner Bliite». 
(«.Hansische Gescliiehtsblntter». 1887).

* Д e л ь 6 p ю к Г. «История вредного 
«жусства». Т. Ill, стр. 275. М. 1938. I

и осени уклонялось от 'военных действий 
таз-за сель.с-кох-оэя#стве{гя'Ы1х работ и глав
ным образом из-за невозможности пользо
ваться сухопутными дорогами, исошким- 
ншми возможность скоицоатрировать воен
ные силы, достаточные для уничтожения 
1нтрй1ятоль(жо1го д-е-сашта. Ожидая с насту
плением зимних холодов -и уста1Н0М№1Ншш 
санного -пути начала военных действий 
со CTopoiHM пруссов, рыцари с большой 
поспешностью строили замки и др*у» 
укреи1Л1С1ния, которые в -случае швудаденых 
попыток мести ого населения ш  ipasipy- 
лиить 'превращались в савершецш) нер* 
cry иные для вое ши ой техники пруссов
(крепости. Таким образом, история поамре- 
,нш! Пруссии сводится к .длительной и кро
вавой борьбе рыцарей с местным населе
нием, к пестепе-наш застройке всей стра
ны -пустой сетью замков и « настюйчшым' 
miibDrmM местного населения их разру- 
ншть.

Основный этапы этой ожесточенной и 
нр-одолакительнюй борьбы сводятся -к сле
дую т елку: в 1226 г. Гетман фон Зальца, 
великий магистр Тевтонского ордена, при
вял иреддожшие лольокого князя Кон-рвг 
да Мозовецкото о совместной 'борьбе с 
пруссами, которые до этого паксели поля
кам и немецким ирестоносцам целый ряд 
тяжелых поражений. Против них оказался 
также беспомощным ду х-одн о -р ыцарекш! 
Орден добржинских братьев. Конрад Маг . 
зовецкий уступил тевтонским ръщарш 
Кульмокучо вдшю, но Герман фон Зальца , 
©ним не огратнчщея и пожучил от импе
ратора Ф-ридриха II ъ ленное держание вег 
землю в Пруссии, которые будут ш овю ^'! 
иы тевтонскими рыцарями. Па-па Григорий I F  
своей буллой от 3 августа 1234 г. объ
явил вс-е владения Тевтонского ордена в 
Пруссии н.аходящшися под защитой пан-' 
скоро престот. ТажЕм образом Орден в са
мом начале полностью освободился от 
польской зависимости -и вскоре стал опас
ным врагом польского государства.

Покорение Пруссии патчал-ось с основа
ния Торна (1230 ш и  1231 г . \  на ираг 
в ом берегу Вислы. Опускаясь вниз но-. 
этой реже, крестоносцы и рыцари в 1237 гЙ 
построили Кульм, Мартаенаддер и 0яэк 
б инг. Осно-в а ни ем Балги в 1239 г. они 
эз.(в®а1теля н-е только" • пиж нш  течееием.. 
Вишы, но вышли ram ie  к открытой^ 
морю.

В 1242 г. наталюсь всео'бяцее воостанне : 
круесов, уже шкореанык - завюевателшми;'? 
в  этой борьбе .приняли участие еще .св-о- . 
бю-дпые прусеьг, к-оторые. убедились, ш ® уг 
..шаш ость. для И ж  ,{представляет политйкл 
тштюношх рьща-рей. До 1253 г. и р о № , 
жашайь вюорушиная борьба., исход кота- : 
рой был. peimeH тем, что агруесы не в cq̂ ^: 
стоянии были -ошлзадеть всеми укрерлевд^^
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ш и рыцарей и теш и образок вытеснить 
ж  из страны \  Следующий этап всеобщей 
вооруженной борьбы начался в 1260 г. и 
продолжался до 1283 гада. На эт-от раз 
пруссы овладели почти всеми орденокши 
замшами и крешостижи, но все же им не 
удалюсь взять задай и города, располо
женные вдоль судоходных рек или моря, 
щрашшы: которых продолжали получать 
продовольствие и подкреплении из Герма- 
ш и ш  Польши. Кенигсберг, Элабинг, 
Балла и заолок Медаль, успешно выдержа
ли продолжительную осаду, которая не 
могла вечно продолжаться, и поэтому 
пруссы были вынуждены вступить в пере
говоры) с Тевтонским орденом. Рыщари вна
чале не скупились на обещания, но, ока
завшись -потом в безопасности, жестоко 
расправились со всеми непокорными эле
ментами. ,

О зверствах немецких «рыцарей» в 
Прибалтике Марке писал: «Рыцари» неи
стовствуют, каш испанцы в Мексике и 
Деру; пруссы храбро сопротивляются, но 
все более и более изнемогают; чужезем
ные завоеватели проникают в глубь стра
ны, вьгрубают леса, осушают болот, 
у и  и ч т о ж а ю т с в о б о д у  и ф е т и 
ш и з м  к о р е н н о г о  н а  с о д? е н н  я, 
о с н о в ы в а ю т  з а м к и ,  г о р о д а ,  
м о н а с т ы р и ;  с е н ь е р и и  и е п и 
с к о п с т в а  н е м е ц к о г о  о б р а з ц а .  
Там, где жителей не истребляют, и х  об
р а щ а е т  в р а б е  т в  о» 2. И далее, 
говоря об опустошениях, которые произ
вели немецкие завоеватели, Маркс нрфево- 
д|ит пример Зюдау в Пруеши: «К концу 
ХШ века цветущая страна была превра
щена в пустыню, на месте деревень и 
(возделанных полей появились леса и топи, 
жители были частью перебиты, частью 
уведены, частью вынуждены выселиться в 
Литву» 3. Так расправлялись «культур
ные» завоеватели, нредашествен&шш фа
шистов, с местным «нецокюрНБПм» населе
нием, отстаивавшим: до конца свою сво
боду.

После шжорепш прусс ош Тевтонский ор
ден начала 'борьбу за расширение своих 
владений за счет территории шащхшчшкой 
Пошли. ’. Захватом городов Даниина 
(1308 г.) и Диршау (1309 <г.) Польша 
потеряла свободный доступ к Балтийско
му морю, В 1346 г. Орден приобрел у 
Дании ее ливо-нокую колонию —  Эстлян- 
дию —  с городом: Таллином. Таким обра
зом к середине XIY ®. Орден достиг 
наиштшего могущества; его- владения пре
граждали: выход к  морю из Польши, Лит
вы и русских, земель. «Узким местом» д а  *

1 Д е л ь б р ю к  Г. Указ, сот., отр. 274.
* Архи® Маркса и Энгельса. Т. V, сир. 

342—343.
* Там же, стр. 344.

орденских владений оставался участок по
бережья Балтийского моря, расположенный 
между восточной частью Пруссия и Кур
ляндией, где лит-авды постоянно угрожали 
сухопутной дороге, связывающей Ливонию 
с Кенигсбергом и М в д ев ау тм . Орден 
всегда стремился к завоеванию Литвы, но 
особенно горячо он взялся за покорение 
Жмуди, ш и  ЖомгОйть {Южная Л и т ) .

Крестовые походы прошв литовцев 
приняли характер наеодов . («рейсов»), в 
которых участвовал рыцарский сброд из 
всех стран Западной Европы. За время с 
1345 по 1377 год насчитывавм 100 
походов крестоносцев на Лишу я 42 на
бега. литовцев m  орденские владения. Под 
1362, 1367, 1375 и 1377 гг. отмечают
ся от 4 до 8 походов за год. Каждый из 
них продолжался нс свыше 10 дней. Один 
из таких походов с участием австрийско
го эрцгерцога Альбрехта известен до. опи
санию поэта Петра Зухенвнрта, ©ржяшав- 
шего участие в этой охоте на мирных ли
товских крестьян. Поход продолжался 8 
дней, я  за это время рыцари ни разу 
не встретились с вооруженным противни
ком. Поэту Зухенвирту пришлось огра
ничиваться ‘прославлением поджогов мир
ных литовских деревень и массовых 
убийств ни © чем неповинных людей. После 
дикой резвы безоружного населения сын
ки феодальной знати зашлись осрадом 
вшивного поовжщенщ в рыцари —  (коме
дия, достойная ©ера , Сервантеса. Оставив 

чраэвалины сожженных деревень и грузы 
убитых женщин щ детей, крестоносцы 
прихватили с собой нескольких пленных и 
■вернулись в Кенигсберг. По всегда гак лег
ко отделывались любители приключений.

В 1336 г. под предводительством само
го великого ш гастра состоялся кресто
вый поход, ъ котором участвовало до 200 
■герцогов ж графов, приехавших из Герма
ния, Франции и Англии. Население литов
ского горошка, на который ншали кресто
носцы, оказывало стойкое сопротивление 
к  отказалось сдаться. Осажденные литовцы 
агйребшщ своих жен и детей, а  потом 
перекололи друг друга. Таким образом, 
«победителям» достались лишь обуглен
ные трупы. Во время войны 1347— 1348 
яг. Орден оказался в очень трудном поло
жении, и только приход 40 тыс. военных 
наемников из района действия Столетней 
войны дал возможность преодолеть силы 
литовцев.

Настоящая .опасность д а  немецких ры
царей настала лишь тогда, когда разроз
ненные до того феодальные владения рус
ских, литовцев и пол ш ов начали объе
диняться в централизованные государства. 
К концу IIY  в. у  восточных границ ор
денских земель выросли сильные госу
дарства: - Литовско-Прусское и Польское.
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Грю нваяьд  — конец могущества Тевтонского ордена 7&

ЖеИЯОГО 'ОО-ВЮТШКаОЕИ! -ИЗ немецких фео
далов . За огромную взятку , © размере 
60 тыс. гу льден о-в, чешский король в 
феврале 1410 г. признал ©ее опорные 
земли за Орденом. (В Польше но ожидалц 
шм-га -решения третейского суда я  пере
мирие использовали для сбора поенных 
сил. -К 30 1ШОия 1410  -г. собрались на 
Висле, близ прашрц -орденских [владений, 
л-тадсхие «и польские войска.

, Средневековью хроники не дают пред
ставления о действительном количестве 
■военных сил противников. Например Лзо- 
бекская хроника «р-аесказывает, что 
польско-лито-вск-ое «войсош насчитывало 
250 тыс. человек. .Наименьшее количе
ство, упоминаемое .в хрониках,— i1 6 3 thc . 
бойцов — - также* вызывает сомнения у 
современных -исследователей. Основным 
источником но история сражения при 
Грюнваяьде является подоьешй историк 
Ян -Длугош «(Plug-oez. 1415— 1480 от.), на 
основании хроник m архивного материала 
написавший «Историю Польши» в  12 кни
гах, впервые опуб^шеовашую в 1615  г . \  
Немецкие историки склонны принять .-об
щее количество' орденских -войск -в 11 тыс. 
человек, а  ш  противников —  в 16 500 
воинов3. Зато нет сомиения в  'определении 
национального состава войск. Витоовт при
вел m  только литовских -в'са/дншадв, но в 
его войсках самое .видное место занимали 
русские полки из Смоленска, Витебска» и  
Полоцка, входившие то-гда ш состав' ли
товско-русского государства. В литовских 
частях встречались также белорусски^ и  
украинские ополченцы. ’Кроме того ш  
помощь Вшмвду пришла татарская кон
ница сош ного 1C ним татарского хана Са
ладина- Польский король мобилизовал в-се 
свои военные силы  и пригласил .несколь
ко: тысяч иностранных наемников, глав
ным образом чехов, сре^и которых нахо
дилось немало участников будущих гу
ситских войн, в1 том чпш е, как полагают, 
вождь т.абор1итов Ял Жижка, националь
ный герой чешского народа. Война с  тев
тонскими рыцарями превратилась в  обще
славянскую борьбу.

Основное- ядро орденских войск состав
ляла тяжело вооруженная рыцарская кон
ница (около 3 8 6 0 ), включая 700 -орден
ских б ратьев. К ним присоединялись 
3 тыс. оруженосцев и 4 тыс. конных 
стрелков ага «серых», «шоземашх лаевши- 
шв и свободных прусских крестьян. Та- 1 * 3

1 «iHistoia Ро1юшае», ed F. Horbultus. 
Полностью она была юпубошк-ована во 
Франкфурте в 17.11 г.; ц-омещена у Dlugo-sz 
в «Opera omnia». Т. X e-t XI. Craco-viae.
1S73.

3 Д е л ь б р ю к  Г. Указ, ооч., стр. 332— 
SSS.

к ш  образом, ордоен-ское войско *в большей 
степени сохранило спой средневековый 
характер нежели военные силы его про
тивников, у  которых народное ополчение 
принимало характер массовых армий. Со
ответственно этому различной -оказалась 
тактика противников. Как бывало во -вре
мена покорения /Дру-ссии, войска Ордена 
в 1410 /г. предпочитали * придерживаться 
оборонительно-наступательной тактики и в 
этих целях старались занять подходящие 
позиции, на которых можно было бы, от
разив первый натиск противника, нанести 
ему ’сокрушительный удар -рыцарской 
конницей. /Недостатком подобной тактики 
являлось то обстоятельство, что в начале 
боя инициатива находилась в  руках про
тивника. фде-н раньше привык иметь де
лю главным -образом е плохо вооруженной 
литовской конницей ш народным ополче
нием, повтому не отказался m на этот раз 
от тактики, ставшей для пего традицион
ной.

(Впервые 10 июня -войска противников 
встретились. «Военные -силы Ордена зани
мали [малодоступные, укрепленные тыном * 
из острых кольев- позиции -на Ираном -бе
регу реки Древвнца (один из правых при
токов (Вислы). Виговт % Ягайшо -отказа
лись от атаки, сопряженио-й с -переправой 
черед реку, -и направились к  верховьям 
Древепца с явным намерением об-ойти это 
естественное препятствие для нападения 
на противника. Последний, учитывая об
ходное движение польех о -литовско-ру с ских 
войск, покинул поощри, занятые им 
10 июля, m пап-равил]ся1 ’ к  деревням Та-н- 
ненберг и  Гроивалвд, mm Гршифелвд,, где 
укрепился на новых позициях. Правый 
фланг орденских войск был прикрыт -грнш- 
вальдским лес-о/м, а  левое крыло упиралось 
в деревню Танншберг. Перед деревней 
Грюнфельд, по позади линии «войск, был 
укрепленный лагерь Ордена.

15 июля злаку начали литовские всад
ники, . которые напали на правый фланг 
орденских войск. Сильный огонь арбалет
чиков m лучников произвел 'значительный 
урок в'рядах литовцев,, которые потам бы
ли встречены контратакой отряда рыцар
ской конницы.

Польский Историк IY  в. Длуго-пг рас
сказывает, что «сба войска сражались 
почти целый час с -равным успехом, и  так 
как тдню другому не уступало поля бит
вы, мужественно, добиваяеь победы, труд
но было -предвидеть, кто победит. (Кресто
носцы, заметив, что на л-евош крыле, где 
было польское войско-, [было им трудно и 
опасно бороться, так как передние -отряды 
уже подалась назад, они направили ору
жие на правое крыло, состоящее из ли
товцев, которых они надеялись легче раз
бить, потому что -они шли менее густыми
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я& люншш, ’ •имели бэдее слабых лошадей 
ж худшее в<ок>ру жеане. Их намерением бы
ло, разбив литовцев, приняться за поля
ков. Но им не совсем удалось ишолнить 
их намерение. Когда закипела битва с 
литовцами, русскими и татарами, литов
ские отрады» не будучи © состоянии вы
держать .натиска ■врагов, начали колебать
ся и отступили. Тем смелее стати па них 
наступать крестоносцы, а тесня :их ©се 
сильнее, заставили их бежать» \

■Не выдержан встречного' удара, литов
цы л  татарская конница бежали, но при 
этом увлекли с сабой значительные силы 
против вика. В ©бра зовам-у ю ся бреш ь 
вступили русские ш ш ,  отразившие в-се 
атаки лротшв1Вйка и не давшие ему вос
пользоваться результатом бегства литов
цев. Этим ени внесли перелом в ход сра
жения, окончательное решение которого 
выпало на долю польских .войск, стояв
ших в центре в против левого фланга ор
денских войск.

«После бегства литовцев, когда пыль, 
■которая мешала сражающимся узнавать 
Друг друга, благодаря мелкому дождю не
много улеглась, началась между поляками 
и рыцарями во многих местах ожесточен
ная и .упорная битва. Наступали кресто
носцы/ упорно добиваясь победы, .и в ( об
щей свалке большое знамя польского' ко
роля Владислава со знаком белого орла... 
упало на землю, но более смелые- я  ис
пытанные в боях польские рыцари, кото
рые боролись иод этим знамен ем, заме
ти© это,, подняли знамя и отнесли куда 
следует. Польское- рыцарство, желая смыть 
с себя эту «боду, ударило с яростью на 
врага, разбило его наголову и заставило 
бежать... л  хотя крестоносцы некоторое 
время выдерживали наступление, ...однако, 
окруженные со всех сторон подавляющи
ми силами королевских войск, ш и  были 
ра-збиты наголову» \

Здесь был убит великий -магистр, по
гибла значительная часть орденских 
братьев. В руки врагов пкжаиг укреплен
ный лагерь Ордена, где победители на
шли повозки с веревками и цепями, за
готовленные для пленных ' литовцев, 
поляков и русских. На этот раз они при
годились для побежденных рыцарей и  их 1 2

1 Г р а ц и а н с к и й  Н. П. и С к а з к ж л 
С. Д. Хрестоматия по истории средних ве
ков. Т. II. Ч. 1-я, стр. 212.

2 Т ам  ж е, стр. 212—213.

слуг. По словам орденского летописца, 
«один .грюн-вальдский день уничтожил век 
славу и  гордость Ордена... С утра сле
дующего дня начались дни его несчастий, 
посрамлений и окончательного упадка».

После сражения при Грюиивальде ж алш  
остатки орденских войск мсти, держаться 
только в сильно укрепленном Мариец бур
ге. Вся остальная Пруссия лежала у 
ног польского короля. Прусские епи
скопы и города спешили принести ему 
заявления о переходе в польское поддан
ство или в вассальную зависимость. Од
нако 'canpoTTiiBurenHe Мар истцу рга и на
чавшиеся трепня между Ягайло и Вигов- 
TOiM, которы.й опасался, что чрезмерное 
усиление Польши уничтожит последи© 
остатки литовской самостоятельности, при
вели к Тору некем у миру 1 февраля 
1411 года. Орден пошутил обратно «все 
свои .владения и отказался только от Д-о- 
бт>жи некой земли в пользу Польши и от 
Жмуди в пользу Литвы. Но выгодные ус
ловия мира после ,тяжелого по ряжения 
не стаел® Орден от упадка., так как и в 
дальнейшем обнаружилась его- военная 
слабость. После 13-летней войны (1454— 
1466 гг.) Орден был вынужден признать 
свою вассальную зависимость от Польши. 
Но задолго до этого он потерял всякое 
значение, и никогда больше ему не уда
лось оправиться после Грю тальаа. Не без 
основания немецкий историк Шиман 3 вы
нужден признать, что время пос-ле Грш- 
вальда является самым мрачный в исто
рии Герман,иш и было более печальным 
нежели дни, последовавшие за позорным 
поражением Прусски при Жене и Ауэр- 
штедте в 1806 году.

В истории славянских и всех осталь
ных народов Восточной Европы значение 
Грюпиальда заключается в том, что побе
да 15 июля 1410 г. па несколько сто
летий приостановила немецкий «натиск на 
Восток» и дала воз мо ж несть Шмыпе и 
JT-итве отстоять свою политическую неза
висимость. Победа эта ш асла народы При- 
баттики от . о©е меч ен а я —  с у л ш .  'постиг
шей пруссов. Народы Вое та wo й Европы 
после окончательного* распада орденского 
государства. (к Пруссии и Ливанки) полу
чили возможность добиться дюстуш к Бал
тийскому морю.

* S c h i e m a n n  Th.  «Russland, Рока 
und Li viand bis ins 17. Jahrhundert», 
S. 528. Berlin. 1885.

i



ДОКУМЕНТЫ ВЕЛИКОИ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ воины

СОГЛАШЕНИЕ
МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ СССР И ВЕЛИКОБРИТАНИИ О СОВМЕСТНЫХ 

ДЕЙСТВИЯХ В ВОЙНЕ ПРОТИВ ГЕРМАНИИ

В результате, переговоров, происходивших в течение последних дней в Москве 
между Председателем Совета Народных Комиссаров СССР тов. И. В. Сталиным 
и Народным Комиссаром Иностранных Дел тов. В. М. Молотовым — с одной стороны., 
и Чрезвычайным и Полномочным Послом Великобритании в СССР г-ном Стаффорд 
Кршшсом — с другой стороны, 12 июля подписано Соглашение о совместных дей
ствиях Правительства СССР и Правительства Его Величества в Соединенном Коро
левстве в войне против Германии, а также Протокол к этому Соглашению.

При подписании Соглашения присутствовали со стороны СССР 
тов. И. В. Сталин, Народный Комиссар Военно-Морского Флота Адмирал тов. 
Н. Г. Кузнецов, Заместитель Народного Комиссара Обороны Маршал Советского 
Союза тов. Б. М. Шапошников, Заместитель Народного Комиссара Иностранных Дел 
тов. А. Я. Вышинский, Генеральный Секретарь Наркоминдела тов. А. А. Соболев, 
член Коллегии Наркоминдела тов. А. П. Павлов и ответственные работники Нарком
индела т.т. С. П. Козырев, Ф. Т. Гусев, М. М. Потрубач, а со стороны Великобри
тании— глава военной миссии в СССР генерал-лейтенант Мэсон - Макфарлан, член 
военной миссии контр-адмирал Д. Майлс, член военной миссии вице-маршал воз
душных сил А. Кольер, глава экономической миссии в СССР г-н Лоуренс Кадбюри, 
советник английского посольства г-н Л. Баггаллей, военный атташе полковник- Р. Грир, 
воздушный атташе полковник Ч. Халлауэл, морской атташе капитан Г. Клэнчи и -ряд 
других ответственных сотрудников английского посольства.

Ниже приводится текст Соглашения и Протокола к нему.

Соглашение
о 'совместных действиях Правительства Союза ССР и Правительства 
Его Величества в Соединенном Королевстве в войне против Германии

Правительство Союза ССР и Правительство Его Величества в Соединенном 
Королевстве заключили настоящее Соглашение и декларируют о следующем:

1. Оба Правительства взаимно обязуются оказывать друг другу помощь и под
держку всякого рода в настоящей войне против гитлеровской Германии.

2. Они далее обязуются, что в продолжение этой войны они не будут ни вести 
переговоров, ни заключать перемирия или мирного договора, кроме как с обоюдного 
согласия.

Настоящее Соглашение заключено в двух экземплярах, каждый на русском

По уполномочию Правительства Его 
Величества в Соединенном Королев
стве—Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Его Величества в СССР —

СТАФФОРД КРИППС.

и английском языках.
Оба текста имеют одинаковую (

Москва, 12 июля 1941 -года.

По уполномочию Правительства Сою
за ССР — Заместитель Председателя 
Совета Народных Комиссаров СССР 
и Народный Комиссар Иностранных 
Дел —

В. МОЛОТОВ.

6 «Исторический журнал» Ns 9.
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Протокол
к Соглашению -® совместных действиях Правительства Союза ССР 
и Правительства Его Величества в Соединенном Королевстве в войне 

против Германии, заключенному 12 июля 1941 года
При заключении Соглашения о совместных действиях Правительства Союза ССР 

и Правительства Его Величества в Соединенном Королевстве в войне против Гер
мании Договаривающиеся Стороны условились о том, что указанное выше Согла
шение вступает в силу немедленно с момента его подписания и ратификация не под
лежит.

Настоящий Протокол составлен в двух экземплярах, каждый на русском и 
английском языках.

Оба текста имеют одинаковую силу.
Москва, 12 июля 1941 года.

По уполномочию Правительства Сою
за Советских Социалистических Рес
публик — Заместитель Председателя 

«Совета Народных Комиссаров и На
родный Комиссар * Иностранных 
Дел —

В. МОЛОТОВ.
«Правда» от 14 июля 1941 г.

По уполномочию Правительства Era 
Величества в Соединенном Королев
стве— Чрезвычайный и Полномоч
ный Посол Его Величества в СССР—

СТАФФОРД КРИППС.

ф-

НАРОДЫ СССР И ВЕЛИКОБРИТАНИИ РАЗГРОМЯТ ГЕРМАНСКИЙ ФАШИЗМ

{Выступление секретаря Всесоюзного Совета Профессиональных Союзов 
тюв. Н. М. Шверника по .радио 29 июля, передавшееся в Англию)

Д о р о г и е  д р у з ь я !
Позвольте выразить Вам искреннюю благодарность за Ваши добрые чувства 

и пожелания советскому народу в его отечественной войне против злейшего врага 
всего человечества — германского фашизма.

Многочисленные приветствия тредюнионов, лейбористских организаций и резо
люции, принимаемые на митингах всех слоев великого английского народа, присы
лаемые в нашу страну, являются свидетельством аратской солидарности с совет
ским народом, пониманием необходимости теснейшего сотрудничества -в борьбе 
против нацистских варваров.

Сотрудничество народов двух великих государств — Советского Союза и Вели
кобритании— является грозной силой, ибо оно основано на общности их интересов 
в борьбе за свободу и независимость всех угнетенных народов от фашистских пора
ботителей.

Прошло больше месяца со дня вероломного нападения герм анского ф аш изм а 
на Советский Союз. На этот разбой ни чий  акт фашистской агрессии 'Советский народ 
под руководством своего правительства во главе с товар и щ ем  Сталиным ответил 
сплочением своих рядов, м о би ли зац и ей  всех сил для того, чтобы разгромить и  окон
чательно уничтожить гитлеровские разбойничьи банды.

Беспримерные подвиги, героизм и бесстрашие показывают в боях против немец
ких фашистских полчищ наша доблестная Красная Армия, наша славная Авиация 
и Военно-Морской Флот.

Красная Армия оказалась такой грозной силой, о которую полностью разбились 
гитлеровские планы молниеносного уничтожения нашего государства, после которого 
должно было последовать не менее варварское нападение на Великобританию.

Героическая борьба Красной Армии на фронтах сочетается с самоотверженным 
трудом наших рабочих и р'аботниц на фабриках, заводах, шахтах, рудниках, наших 
ученых в лабораториях,' наших крестьян на полях.

На призыв Председателя Государствспшо.г.о Комитета Обороны товарища Сталина 
вся наша страна, все трудящиеся перестроили свою работу .и работают только для 
фронта, только для победы над злейшим и коварным врагом.

Советский народ — рабочие, интеллигенция, служащие, крестьяне непреклонны 
в своей воле и стремлении бороться с гитлеровской Германией до последней капли 
крови, не щадя своих сил, не щадя своей жизни.

Каждый гражданин нашей страны, прекрасно понимает, что война с Гитлером 
и его разбойничьими бандами является священной войной, что в этой войне он 
не одинок, так как. эта война не только за свободу и независимость советском 
народа, но война за независимость и демократические свободы всех народов, угне
тенных гитлеризмом.
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(Вот почему заключенное Правительством Советского Союза и Правительством 
Великобритании Соглашение о совместных военных действиях против гитлеровской 
Германии было встречено советским народом с величайшим удовлетворением, как 
акт огромного исторического и политического значения.

Совершенно понятным является и тот факт, что это соглашение нашло живей
ший отклик и одобрение всего прогрессивного человечества, а также н среди пора
бощенных германским фашизмом народов Франции, Бельгии, Норвегии, Польши, Гол
ландии, Чехословакии, Югославии, Греции, Дании и других стран. Угнетенные народы 
этих стран, чью свободу и независимость растоптал Гитлер, видят в совместной 
войне Советского Союза и Великобритании против гитлеровской Германии начало 
своего освобождения от фашистского деспотизма и восстановления самостоятельной 
государственности, демократических свобод и независимости.

Дорогие друзья!
Советский народ и руководители советского правительства трезво оценивают 

силы врага и все те трудности, которые надо будет преодолеть в борьбе за полный 
эго разгром. Враг силен, хитер и коварен. Он не стесняется в действиях. Он не только 
использует пушки, пулеметы, самолеты, танки, но и широко пользуется ложью 
и обманом для того, чтобы хоть чем-нибудь прикрыть свое разбойничье нападение 
на Советский Союз, свои грабительские планы установления мирового фашистского 
господства.

Однако изолгавшемуся авантюристу Гитлеру и его шайке никто не верит и 
не поверит. Все честные люди мира знают, что Гитлер ж гитлеризм—это величайшее 
зло человечества, без уничтожения которого мир не может жить спокойно.

Вот почему необходимо изо дня в день крепить объединение всех сил и средств 
свободолюбивых народ о© для борьбы с германским фашизмом, для его разгрома 
и полного уничтожения.

Рабочий класс Советского Союза, объединенный в профессиональные союзы, и 
все трудящиеся нашей страны глубоко уверены в том, что рабочий класс и весь 
английский народ будут изо дня в день увеличивать и поднимать свою активность 
в борьбе против нацистских поработителей, разрушителей культуры и цивилизации.

Великие народы Советского Союза и Великобритании при поддержке народов 
других стран окончательно уничтожат фашизм, добьются торжества свободы и неза
висимости народов Европы.

От имени профессиональных союзов и всех трудящихся Советского Союза пере
даю рабочему массу и всему народу Великобритании искренний брагский привет 
и пожелания лучших успехов во имя нашей совместной борьбы против злейшего 
врага — германского фашизма.
«Правда» от 30 июля 1941 г.

■СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ СССР И ЧЕХОСЛОВАКИЕЙ
18 июля в Лондоне было подписано о оглашение между ССОР и Чехословацкой 

Республикой. От имени OOGP соглашение подписал Чрезвычайный и Полномочный 
Посол СССР в Великобритании тов. Майский, а от ■-имени Чехословацкой Республики— 
Министр иностранных дач Ян Массарик. Ниже приводится текст соглашения.

Соглашение между Правительством Союза Советских 
Социалистических Республик и Правительством Чехословацкой

Республики *
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и правительстве 

Чехословацкой Республики заключили -следующее соглашение:
1. Оба правительства согласились немедленно' обменяться посланниками.
2. Оба правительства взаимно обязуются оказывать друг другу всякого рода 

помощь и поддержку в настоящей войне против гитлеровской Германии.
3. Правительство Союза Советских Социалистических Республик согласно на 

создание на территории Союза Советских Социалистических Республик национальных 
чехословацких воинских частей под командованием лица, назначенного Чехословац
ким правительством с согласия советского правительства. Чехословацкие воинские 
части на территории Союза Советских Социалистических Республик будут действо
вать иод руководством верховного военного- командования Союза Советских Социали
стических Республик.

4. Настоящее соглашение вступает \в силу немедленно о .момента его подписания
и ратификации не подлежит.

5. Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах каждый на русском 
и чехословацком языках. Оба текста -имеют -одинаковую силу.

Подписи: Чрезвычайный и Полномочный Посол Союза Советских
Социалистических Республик в Великобритании Майский.
Министр иностранных дел Чехословацкой Республика Ян Массарик.

«Правда» от 20 июля 1941 г.
■+
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СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ СОСР И ПОЛЬШЕЙ
30 июля с. г. © Лондоне 'было подписано Соглашение .между Правительством 

СССР и Польским Правительством. От имени СССР Соглашение подписал Чрезвычай- 
■ ный и Полномочный посол СССР в Великобритании то®. Майский, а ох имени Поль

ского Правительства Премьер-министр г. Сикорский.
Ниже приводится текст Соглашения.

Соглашение между Правительством СССР 
и Польским Правительством

1. Правительство СССР признает ‘советско-германские договоры 1939 года каса
тельно территориальных перемен в Польше утратившими силу. Польское Правитель
ство заявляет, что Польша не связана никаким соглашением с какой-либо третьей 
стороной, направленным против Советского Союза.

2. Дипломатические сношения будут восстановлены между обоими Правитель
ствами по подписания настоящего соглашения и будет произведен немедленный 
обмен послами.

3. Оба Правительства взаимно обязуются оказывать друг другу всякого рода 
помощь и поддержку в настоящей войне против гитлеровской Германии.

4. Правительство ССОР выражает овсе согласие на создание на территория 
СССР польской армии под командованием, назначенным Польским Правительством 
с согласия Советского Правительства. Дольская армия на территории СССР будет 
действовать в оперативном отношении под руководством Верховного Командования 
'СССР, в составе которого будет состоять представитель польской армии. Все детали 
относительно организации командования ж применения этой силы будут разрешены 
последующим Соглашением.

.5. Настоящее Соглашение вступает © силу немедленно с .момента его подписания 
и ратификации не подлежит. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, 
каждый из них на польском и русском языках, причем оба текста имеют одинаковую 
силу.

К Соглашению приложен Протокол 'следующего содержания:
«.Советское Правительство предоставляет амнистию всем польским гражданам, 

содержащимся ныне в заключении на советской территории в качестве ли военно
пленных иди на других достаточных основаниях, со времени восстановления дипло
матических СНОШИЕГИЙ».

«Правда» от 31 июля 1941 г.
ЗНАЧЕНИЕ СОВЕТСКО-ПОЛЬСКОГО СОГЛАШЕНИЯ

Народы всего мира, все передовое человечество с энтузиазмом приветствуют 
создание могущественной коалиции держав, направленной против гитлеровской Гер
мании. Ширится и крепнет единый фронт народов, исполненных решимости дове
сти до победного конца борьбу против кровавого Гитлера, борьбу за освобождение 
порабощенных им народов и избавление человечества от величайшей опасности, 
которая ему когда-либо угрожала, — от гитлеризма.

Огромно значение тех исторических соглашений, которые достигнуты между 
СОСР и Великобританией, между СССР и Польшей, между СССР и Чехословакией, 
ибо все эти соглашения, равно как и такой факт, как восстановление в полном 
объеме нормальных дипломатических отношений между СССР и Югославией, сви
детельствуют о том, что прошв Гитлера поднялась непреодолимая, могучая сила. 
Эта сила разгромит и уничтожит фашистско-немецкие полчища, свирепый и ожесто
ченный напор которых с таким беспримерным мужество-м и доблестью сдерживает 
и отбрасывает героическая Красная Армия.

Советско-польское соглашение, являющееся одним из важнейших звеньев 
антигитлеровской коалиции, привлекло к себе очень большое внимание как среди 
наших друзей, так и среди наших врагов. Оно было встречено с величайшим 
одобрением всеми свободолюбивыми народами мира, которые справедливо считают, 
■чт-о установление дружественных отношений между народами Советского Союза л 
Польши и их совместная борьба' против гитлеровской Германии, нагло растоптавшей 
договора и вероломно §парупгившей свои обязательства в отношении СССР, Польши 
и других государств» является крупнейшим вкладом , в дело разгрома гитлеризма.

Заключение советско-дольского соглашения вызвало смятение и растерянность 
в правящих кругах Германии, Румынии, Финляндии, ибо в этих кругах понимают, 
что соглашение между СССР и Польшей, равно как я. соглашение между СССР 
и Чехословакией и восстановление нормальных дипломатических отношений между 
СССР и Югославией, явится могучим стимулом для дальнейшего необычайного 
подъема борьбы против фашистско-немецких захватчиков в тылу у врага, в пора
бощенных и захваченных им странах.

Советско-польское соглашение было восторженно встречено в польских, чеш
ских, югославских эмигрантских кругах, которые видят в -нем широкие возможности 
для активизации их борьбы за освобождение своей родины, борьбы против гитле
ровского гнета.
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Советский народ, который сейчас выносит всю тяжесть напора гитлеровских 
полчищ. советский народ, который явил пример .невиданной доблести и геройства, 
который своим мужественным сопротивлением развеял легенду о непобедимости 
германской армии, сорвал планы гитлеровской «молниеносной войны», приветствует 
советско-польское соглашение, ш дя в нем основу для сотрудничества братских 
народов © беспощадной борьбе против гитлеровских насильников» против того, кто 
является злейшим врагом славянских народов, против Гитлера.

Советский народ протянул руку помощи польскому народу, который явился 
одной из первых жертв вероломной и захватнической политики Гитлера, Протянутая 
рука не повисла в полдухе. Свободолюбивый польский 'народ ответил сердечным 
рукопожатием, пеполнен-ный решимости биться плечом к плечу вместе с советским 
народом против лютого врага, против кровавого Гитлера.

Громадное историческое значение этого братского союза двух славянских наро
дов по достоинству оде пило все человечество. Отсюда л тот громадный резонанс, 
который вызвало советско-польское соглашение во всей мировой общественности.

Смертельная, священная нечавнеть к общему ©ряху, неугасимая любовь 
к свободе объединили народы Советского Союза и Польши. В то же время советско- 
польское соглашение являет пример глубокой мудрости и государственного разума 
братских народов.

Советско-польское соглашение показало, что есть, как и -всегда была, полная 
возможность поддерживать и сохранять самые добрососедские отношения между 
братскими народами Советского Союза и Польши. Нельзя поэтому оставить без 
внимания тот чфа,кт. что при анализе и оценке советско-польского соглашения дела
ются попытки проводить исторические параллели, которые никак нельзя признать 
правильными. Польский премьер-министр г. Сикорский в речи, произнесенной 
31 июля в Лондоне по радио, провел параллель между 1795 годом, когда- «две 
великие державы — Германия я Россия — поклялись, что Польша «и польская нация 
должны исчезнуть навсегда», и 1939 годом, когда было заключено «аналогичное 
соглашение об уничтожении Польши навсегда».

Действительно. 1795 год — одна из самых печальных страниц в .истории 
Польши. ■ Это год так. называемого третьего раздела Польши. Но если уже делать 
исторические экскурсы, то во имя справедливости необходимо отметить, что третий 
раздел Польши был предопределен не столько внешнеполитическими, сколько 
внутриполитическими причина,ми.

Раздел Польши в 1795 году был прямым результатом сотрудничества самых 
реакционных европейских государств, объелтшппвгхея для борьбы против рево
люции и национально-освободительных движений.

Мыслима ли аналогия в 'таких условиях, аналогия между 1795 и 1939 годами? 
Конечно, нет. Наконец, во имя исторической справедливости необходимо вспомнить 
и обстановку, которая сложилась в 1939 году. Нельзя забывать, что вступление 
советских войск в пределы восточных областей Польши в 1939 году было обуслов
лено тем, что. как это справедливо указал в своей речи 17 сентября 1939 года 
товарищ В. М. Молотов. Польша стала удобным полем для всяких случайностей 
и неожиданностей, могущих создать угрозу для СССР.

Нельзя забывать и того, что Советский Союз обязан был подать руку помощи 
перед липом угрозы германской оккупации украинцам и бело руссам, которые со
ставляли преимущественное население восточных областей Польши.

Только сейчас, в св-ете нынешних событий, связанных с разбойничьим, веро
ломным нападением гитлеровской Германии на Советский Союз, становится особенно 
ясным, насколько правильно поступило советское правительство осенью 3.939 года, 
не дав занять немецко-фашистским войскам Западную Украину и Западную Бело
руссию, которые германский фашизм— © этом не может быть никаких сомнений, 
именно сейчас — -не* замедлил бы превратить в трамплин для нападения на Совет
ский Союз.

Сейчас более чем ясно, что Советский Союз очутился бы в несравненно более 
грудных условиях перед лицом разбойничьего нападения гитлеровской Германии, 
если бы в первые же дни войны бои разыгрались не в районе Львова, Бреста, 
Белостока, а >в районах Одессы, Каменец-Подольска и Минога. Всякий, кому дорого 
дело разгрома гитлеризма, должок оценить проницательность и дальновидность 
советского правительства., сумевшего предвидеть любое развитие событий и создать 
возможности для наиболее эффективной обороны Советского Союза.

При правильной оценке фактов и событий последних лет нет никаких основа
ний рассматривать события 1939 года и отразившее их -соглашение о точки зрения 
аналогии с событиями 1795 года.

В советско-польском соглашении от 30.,,июля 1941 года оказано, что «Прави
тельство' СССР признает советско-германские Договоры 1939 года касательно террито
риальных перемен Польши утратившими силу». Тем самым советское правительство 
подчеркнуло, что «территориальные перемены» не вечны и что границы, пре
дусмотренные этими «переменами», не являются чем-то незыблемым. Да и вообще, 
едва ли своевременно сейчас ставить вопрос о границах. Не случайно английское 
правительство отказалось гарантировать границы Польши, существовавшие в 1939 
году, до начала войны между Германией и Польшей. Г. Сикорский в своей речи
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«казал, что «никто не смеет ж 'Предположить, что границы польского -государства 
1939 года могут быть поставлены под сомнение». Нельзя согласиться с такой точкой 
зрения. Советский Союз мог бы в свою очередь -сказать, что он не считает незыб
лемыми границы ССОР с Польшей, установленные Рижским договором 1921 года.

Вопрос о будущих сов-етско-польских границах — это вопрос будущего. Совет
ско-польское -соглашение, явившее пример государств ера ой мудрости и доброй воли 
народов ССОР и Польши, представляет собой убедительное доказательство то-ро, 
что все вопросы советско-польских отношений смогут быть в  будущем так же 
успешно разрешены, как успешно разрешен -вопрос о совместной борьбе братских 
народов COOP'я  Польши против общего врага.

«Правда» от 4 августа 1941 г.

Военное соглашение между Верховным Главным Командованием СССР
и Верховным Командованием Польши

В соответствии с Советско-Польским Соглашением от 30 июля с. г., между 
Верховным Главным Командованием СССР и Верховным Командованием Польши 
14 августа «. г. заключено в Москве военное соглашение, подписанное со стороны 
СССР Уполномоченным Верховного Главного Командования СССР генерал-майором 
А. Василевским, -со стороны Польши — Уполномоченным Верховного Командования 
Польши — генерал-майором С. Богуш-Шишко.

В качестве командующего польской армией на территории СССР главнокоман
дующий польскими вооруженными силами г. Сикорский назначил генерала Андерса. 
Генерал Андерс приступил к формированию польской армии.
«Правда» от 20 августа 1941 г.

♦

О ПРОДЛЕНИИ ТОРГОВОГО СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ СССР И США

2 августа 1941 года в Вашингтоне состоялся обмен нотами между Послом Союза 
ССР в США т. К. А. Уманским и Исполняющим обязанности Государственного 
Секретаря США г. Сомнером Уэллесом о продлении действующего между СССР и 
США Торгового Соглашения, сроком на 1 год, до 6-го августа 1942 года.

Одновременно г-н Уэллес вручил т. У майскому ноту об экономическом содей
ствии Союзу ССР со стороны Соединенных Штатов Америки.

Ниже приводятся ноты о продлении Торгового Соглашения между СССР и США, 
а также нота Правительства США об экономическом содействии Союзу ССР и ответ
ная нота на нее Советского Правительства.

Вашингтон, 2 августа 1941 года. 
Ваше Превосходительство,

В " соответствии с имевшими место переговорами, я имею честь подтвердить от 
имени моего Правительства Соглашение, которое было достигнуто между Правитель
ствами наших соответственных стран о том, что Соглашение о -торговых отношениях 
между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами 
Америки, зафиксированное в обмене нотами от 4 августа 1937 года' между Народным 
Комиссаром Иностранных Дел Союза ССР и послом Соединенных Штатов Америки 
в Москве, вступившее -в силу 6 августа 1937 года в день утверждения его Советом 
Народных Комиссаров Союза ССР и прокламации его Президентом Соединенных 
Штатов Америки, возобновленное 5-то августа 1938 года, 2 августа 1939 года 
и 6 августа 1940 года останется -в силе до 6 августа 1942 года.

Настоящее Соглашение будет утверждено Советом Народных Комиссаров Союза 
ССР и прокламировано Президентом Соединенных Штатов Америки.

Примите, Ванге Превосходительство, новые заверения в моем глубочайшем к Вам 
уважении.

ф Константин УМАНСКИЙ
Чрезвычайный и Полномочный Посол 
• Союза ССР в США.

Его Превосходительству 
СОМНЕР УЭЛЛЕСУ

и. Государственного Секретаря С.Ш.А.
Вашингтон. ’ , .
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Вашингтон, 2 августа 1941 геда.
Ваше Превосходительство,

В соответствии с имевшими место .переговорами, я имею честь подтвердить от 
имени моего Правительства Соглашение, которое было достигнуто между Прави
тель ствами наших соответственных стран о том, что Соглашение о торговых отно
шениях между Соединенными Штатами Америки и Союзом Советских Социалисти
ческих Республик, зафиксированное в обмене нотами от 4 августа 1937 года между 
послом Соединенных Штатов Америки в Москве и Народным Комиссаром Иностран
ных Дел Союза ССР, вступившее в силу 6 августа 1937 года в день прокламации 
его Президентом Соединенных Штагов Америки и утверждения его Советом Народ
ных Комиссаров Союза ССР, возобновленное 5-го августа 1938 года, 2 августа 
1939 года и С августа 1940 года, останется в силе до 6 августа 1942 года.

Настоящее Соглашение будет прокламировано Президентом Соединенных Шта
гов Америки и утверждено Советом Народных Комиссаров Союза ССР.

Примите, Ваше Превосходительство, новые заверения в моем глубочайшем 
к Вам уважении —

Сомнер УЭЛЛЕС,
и. о. Государственного Секретаря С.Ш.А.

Его Превосходительству
К» А. УМАНСКОМУ,

Чрезвычайному и Полномочному Послу 
Союза ССР в США.
Вашингтон.

Вашингтон, 2 августа 1941 года.
Мой дорогой 'ГОСПОДИН Посол,

Я с удовлетворением довожу до Вашею сведения, что Правительство Соединен
ных Штатов решило оказать все осущесгаимо-е экономическое содействие с целью 
укрепления Советского Союза в его борьбе против .вооруженной агрессии. Это реше
ние продиктовано убеждением Правительства Соединенных Штатов, что укрепление 
вооруженного сопротивления Советского Союза грабительскому нападению агрессора, 
угрожающего безопасности и независимости не только Советского Союза, но и всех 
других народов,—'Соответствует интересам государственной обороны Соединенных 
Штатов. *

В соответствии с этим решением Правительства Соединенных Штатов и с целью 
проведения на деле объявленной выше политики, Правительство Соединенных Шта
тов рассматривает самым дружественным образом предложения, исходящие от Пра
вительства, учреждений и агентств Советского Союза о -размещении в Соединенных 
Штатах заказов на товары и материалы, срочно необходимые для нужд государствен
ной обороны Советского Союза, а также, с целью содействия быстрому изготовлению 
и отгрузке этих товаров и материалов, предоставляет этим заказам приоритет на 
основании принципов, которые применяет к заказам стран, борющихся против 
агрессии.

С целью -облегчить оказание экономического содействия Советскому Союзу, Госу
дарственный Департамент выдает также неограниченные лицензии, позволяющие 
экспорт в Советский Союз широкой номенклатуры товаров и материалов, необходимых 
для укрепления обороны Советского Союза в соответствии с принципами, применяе
мыми к снабжению подобными товарами и материалами, необходимыми для тех же 
целей, других стран, сопротивляющихся агрессии.

Соответствующие -власти Правительства Соединенных Штатов, проводя изложен
ное мною выше решение, также благожелательно рассматривают предложения об ис
пользовании наличных возможностей американского морского транспорта для целей 
ускорения доставки в Советский Союз товаров и маг ер патов, необходимых для госу
дарственной обороны Советского Союза.

Остаюсь, мой дорогой господин Уманстшй, весьма искренне Баш —

Сомнер УЭЛЛЕС,
Исполняющий обязанности 

Государственного Секретаря США
’Чрезвычайному и Полномочному Послу 

Союза ОСР в США
К. А. УМАНСКОМУ

Вашингтон.
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Вашингтон, 2 августа 1941 года.
Мой дорогой господин Государственный Секретарь,

Я с удовлетворением принял к сведению содержание полученной много сегодня 
от Вас ноты, в которой Вы извещаете меня, что Правительство Соединенных Штатов 
решило оказать все осуществимое экономическое содействие с целью укрепления 
Советскою Союза в его борьбе против вооруженной агрессии. Вы добавляете, что это 
решение продиктовано -убеждением Правительства Соединенных Штатов в том, что 
укрепление вооруженного сопротивления Советского Союза грабительскому нападе
нию агрессора, угрожающего безопасности и независимости не только Советского 
Союза, но и всех других народов,—соответствует интересам государственной обороны 
Соединенных Штатов.

От имени моего Правительства я желаю подчеркнуть правоту точки зрения, 
что агрессор, который вероломно напал на мото страну, угрожает безопасности 
и независимости всех свободолюбивых пародов и что эта угроза естественно создает 
общность интересов государственной обороны этих народов.

Мое Правительство поручило мне выразить Правительству Соединенных Штатов 
благодарность за дружественное решение Правительства Соединенных Штатов и уве
ренность, что экономическое содействие, о котором Вы сообщаете в Вашей ноте, 
язвится содействием такого объема и будет проводиться с такой быстротой, что оно 

. будет соответствовать размаху военных действий, проводимых Советским Союзом 
в его вооруженном сопротивлении агрессору,—сопротивлении, которое, как Вы столь 
справедливо заметили, соответствует также интересам государственной обороны Сое
диненных Штатов.

Я принимаю также с удовлетворением к сведению содержащееся в Вашей ноте 
заявление о том, что в соответствии с этим решением Правительства Соединенных 
Штатов и с целью проведения на деле объявленной выше политики, Правительство 
Соединенных Штатов рассматривает самым дружественным образом предложения, 
исходящие от Правительства, учреждений и агентств Советского Союза о размещении 
в Соединенных Штатах заказов на товары и материалы, срочно необходимые для 
нужд государственной обороны Советского- Союза, а также, с целью -содействия 
быстрому изготовлению и отгрузке этих товаров и материалов, предоставляет этим 
заказам приоритет на основании принципов, которые применяет к заказам стран, 
борющихся против агрессии.
* Я принимаю также с удовлетворением к сведению содержащееся в Вашей ноте 

заявление о том, что, с целью облегчить оказание экономического содействия Совет
скому Союзу, Государственный Департамент выдает также неограниченные лицензии, 
позволяющие экспорт в Советский Союз широкой номенклатуры товаров и мате
риалов, необходимых для укрепления обороны Советского Союза, в соответствии 
с принципами, применяемыми к снабжению подобными товарами и материалами, 
необходимыми для тех же целей, других стран, сопротивляющихся агрессии, а также, 
что соответствующие власти Правительства Соединенных Штатов, проводя изложен
ное мною выше решение, также благожелательно рассматривают предложения об 
использовании наличных возможностей американского'морского транспорта для целей 
ускорения доставки в Советский Союз товаров и материалов, необходимых для 
государственной обороны Советского Союза.

Остаюсь, мой дорогой господин Уэллес, весьма искренне Ваш —
К. УМАНСКИЙ,

Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Союза ССР в США

Господину СОМНЕР УЭЛЛЕСУ,
и. о. Государственного Секретаря США.

Вашингтон.
«Правда» от о августа 1941 г. _______  ______ _

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ СССР
И БЕЛЬГИЕЙ

В результате переговоров, имевших место 7 августа в Лондоне между послом 
СССР в Англии тов. Майским и министром иностранных дед Бельгии г. Спаажом, 
достигнуто соглашение о восстановлении отношений и обмене дипломатическими 

* представителями между правительствами СССР и Бельгии.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ СССР
И НОРВЕГИЕЙ

5 августа в Лондоне состоялся обмен письмами между послом СССР в Англии 
тов. Майским и министром иностранных дел Норвегии г. Ли о восстановлении 
дипломатических отношений и обмене посланниками между правительствами СССР 
и Норвегии.
«Правда* от 9 августа 1941 г.
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БРАТЬЯ УГНЕТЕННЫЕ СЛАВЯНЕ!

Мир пылает в огне самой кровопролитной и разрушительной из войн, какие 
только знало человечество.

Эту войну навязал миру кровожадный германский фашизм. Народы Франции, 
Чехословакии, Польши, Австрии, Голландии, Бельгии, Дании, Норвегии, Югославия, 
Греции — под ярмом германских фашистов и их приспешников — фашистов Италия, 
Венгрии, Румынии, Финляндии.

Особенную ненависть гитлеризм питает к славянским народам. Коварный план 
германского фашизма — захватить навсегда наши древние славянские земли, отдать 
их в руки немецких баронов-помещиков, в руки итальянской, венгерской знати 
и превратить славян в вечных рабов.

Германский фашизм не останавливается перед физическим истреблением и уни
чтожением славян. Гитлер и его фашистская клика прямо говорят о необходимости 
«уничтожить массы славян». Этот кровавый план уничтожения славян' проводится 
в жизнь с беспримерной жестокостью.

Одну из самых культурных и трудолюбивых стран Европы — Чехословакию 
германский фашизм поработил и раздробил на куски. Значительная часть словацких 
земель отдана в подарок венгерским помещикам. Такая же судьба постигла Закар
патскую Украину. Свыше 100 тысяч чехов, словаков и карпато-украинцев томятся 
в тюрьмах и концентрационных лагерях.

Германский фашизм уничтожил Польскую республику и в течение полутора 
лет истребил до 3 миллионов поляков. В австрийских городах Граце и Вольфсберге 
Гитлер организовал «рынок рабов», где продают с торгов польских крестьян и рабо
чих немецким помещикам и предпринимателям.

Полчища Гитлера, ведя на поводу фашистов Италии и Венгрии, зверски рас
правились е Югославией. Город Белград разрушен." В городе в первые же дни 
зверски убито 32 тысячи мирных жителей. Югославское государство подверглось 
разбойничьему дележу между немецкими, итальянскими и венгерскими фашистами. 
В течение трех месяцев физически истреблено свыше 80 тысяч сербов.

В Болгарии, проданной Гитлеру правящей кликой изменников, хозяйничают 
германские оккупанты. Болгарский народ насильственно толкают на войну против 
своих братьев-славяы. Население Болгарии подвергнуто жесточайшему террору и гра
бежу.

Предательски напав на Советский Союз, германский фашизм встретил железный
отпор Красной Армии, могучее сопротивление всего русского, украинского, белорус
ского населения и всех народов-Советского Союза; В районах Советской Украины 
и Белоруссии, которые враг успел захватить, творятся неслыханные издевательства 
и зверства над мирным населением, фашисты выжигают целые села, расстреливают, 
вешают, пытают тысячи крестьян, насилуют женщин, убивают детей. В одном лишь 
городе Львове, в первые же дни хозяйничанья немцев убито и замучено не менее 
6 тысяч жителей.

Таким образом, все свободолюбивые славянские народы — чехи, словаки, кар- 
пато-украинцы, поляки, сербы, хорваты, словенцы, болгары, русские, украинцы и бе
лорусом подверглись кровавой агрессии германского фашизма.

Братья угнетенные .славяне! Мы стоим перед смертельной угрозой.
Пробил час, когда весь славянский мир должен объединиться для скорейшего 

и окончательного разгрома германского фашизма.
Мы объединяемся как равные с равными. У нас одна задача и одна цель — 

разгром гитлеровских армий и уничтожение гитлеризма. У нас одно горячее все
объемлющее стремление,— чтобы славянские, так же как и все другие, народы 
мирно и свободно развивались в рамках своей государственности. Мы решительно 
и твердо отвергаем самую идею панславизма, как насквозь реакционного течения, 
глубоко враждебного высоким задачам равенства народов и национального развития 
всех государств, которую в своих империалистических целях использовывал русский 
царизм. Наша задача — объединенными усилиями уничтожить гнет немецкого фа
шизма, каких бы жертв это нам ни стоило.

Братья угнетенные славяне! Пусть пламя священной борьбы могучим шквалом 
встанет над всеми славянскими землями, порабощенными и порабощаемыми гитле
ризмом! Пусть каждый клочок славянской земли станет могилой врагу и базой для 
освобождения от гитлеровского гнета!

Всеми средствами подрывайте боеспособность и разлагайте ряды гитлеровской 
армии!

Саботируйте все мероприятия ненавистного гитлеровского .режима! Жгите воен
ные склады, рвите телеграфную и телефонную связь, пускайте под откос вражеские 
эшелоны, беспощадно уничтожайте живую силу врага, шире развертывайте все
народную партизанскую войну за освобождение от гитлеровского гнета!

Кровь за кровь! Смерть за смерть! Беспощадная месть "врагу за порабощение 
родных земель, за разрушенные города и сожженные села, за убитых и замученных
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в тюрьмах и концентрационных лагерях, за слезы женщин и гибель детей, за все
надругательства над нашими народами!

Братья угнетенные славяне! Враг коварен и силен. Но соединенные вместе мы 
во сто крат 'сильнее его. Народы Советского Союза и его Красная Армия с нами. 
С нами все демократические страны, с нами все передовое человечество.

Вставайте на освободительную войну против гитлеризма!
Смерть фашистским бандам Гитлера и Муссолини, этих убийц славянских 

народов!
Да здравствует наша победа над кровавым гитлеризмом!

Русский писатель, академик АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ.
Украинский писатель, академик АЛЕКСАНДР КОРНЕЙЧУК.
Народный поэт Белоруссии ЯНКА КУПАЛА.
Польский генерал МАРИАН ЯНУШАЙТИС.
Польская писательница ВАНДА ВАСИЛЕВСКАЯ.
Чешский общественный деятель, профессор 3ДЕНЕК НЕЕДЛЫ. 
Словацкий общественный деятель, депутат Чехословацкого парламента

МАРЕК ЧУЛЕН.
Общественный деятель Закарпатской Украины, ̂ депутат Чехословацкого

парламента ИВАН ЛОКОТА,
Чехословацкий поэт, профессор ОНДРА ЛЫСОГОРСКИЙ.
Сербский общественный деятель, профессор БОЖИДАР МАСЛАРИЧ. 
Хорватский общественный деятель ЮРО САЛАЙ.
Словенский журналист и общественный деятель ИВАН РЕГЕНТ. 
Черногорский поэт РАДУЛЕ СТИЙЕНСКИЙ.
Болгарский общественный деятель, доктор А. СТОЯНОВ.
Македонский общественный деятель ДИМИТРИЙ ВЛАХОВ]

«Правда» от 12 августа 1941 г.

Б НАРКОМИНДЕЛЕ ....... ..

10 августа с. г. Советский Посол в Турции т. -Виноградов С. А. посетил Мини
стра Иностранных Дел Турции г. Сараджоглу и по поручению Советского Правитель
ства сделал ему сообщение следующего содержания:

«Советское Правительство . подтверждает свою верность Конвенции в Монтре 
и заверяет Турецкое Правительство, что оно не имеет никаких агрессивных наме
рений и притязаний в отношении Проливов. Советское Правительство, так же как 
и Британское Правительство, готово скрупулезно уважать территориальную непри
косновенность Турецкой -Республики. Вполне понимая желание Турецкого Прави
тельства не быть вовлеченным в войну, Советское Правительство,, как и Британское 
Правительство, тем не менее были бы готовы оказать Турции всякую по-мощъ 
и содействие в случае, если бы она подверглась нападению со стороны "(какой-либо 
европейской державы».

По имеющимся в НКИД сведениям, аналогичное заявление также 10 августа 
по поручению Правительства Великобритании сделал Турецкому Правительству 
и Посол Великобритании в Турции.
«Правда» от 13 августа 1941 г.

ВСТРЕЧА РУЗВЕЛЬТА С ЧЕРЧИЛЛЕМ 

А н г л о - а м е р и к а н с к а я  д е к л а р а ц и я

Вашингтон, 14 августа. (ТАОС). Белый Дом опубликовал для сведения печати 
следующее заявление, подписанное президентом США и премьер-министром Велико
британии:

«Президент США и премьер-министр Черчилль, представляющий правительство 
Его Величества в Соединенном Королевстве, встретились на море. Их сопровождали 
официальные лица обоих правительств, в том числе высшее офицерство армии, флота 
и авиации. Вся проблема снабжения оружием, в соответствии с законом о сдаче
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взаймы или в аренду вооружения, вооруженных -сил США, а также вооруженных 
сил стран, активно оказывающих сопротивление агрессии, подверглась дальнейшему 
рассмотрению.

В совещаниях принял участие английский министр военного снабжения Бивер- 
брук, который намерен отправиться в Вашингтон для дальнейшего -обсуждения дета
лей с соответствующими представителями США. На этих совещаниях будет также 
обсуждаться вопрос о снабжении Советского Союза.

Президент и премьер-министр имели несколько совещаний. Они обсудили вопрос 
об угрозе для мировой цивилизации, создавшейся в результате политики военного 
господства путем завоевания, которую проводят гитлеровское правительство Германии 
и другие присоединившиеся к нему правительства. Черчилль и Рузвельт уточнили 
конкретные мероприятия, которые их страны предпринимают для обеспечения своей 
безодасностн перед лицом этих угроз. Президент и премьер-министр пришли к со
глашению относительно следующей совместной декларации: президент США и пре
мьер-министр Черчилль,- представляющий правительство Его Величества в Соединен
ном Королевстве, после совместного обсуждения сочли целесообразным обнародовать 
некоторые общие принципы национальной политики их стран — принципы, на кото
рых они основывают свои надежды на лучшее будущее для мира,

1) США и Великобритания не стремятся к территориальным или другим при
обретениям.

2) Они не согласятся ни на какие территориальные изменения, не находящиеся 
в согласии со свободно выраженным желанием заинтересованных народов.

3) Они уважают право всех народов избирать себе форму правления, нри кото
рой они хотят жить; они стремятся к восстановлению суверенных прав и само
управления тех пародов, которые были лишены этого насильственным путем.

4) Соблюдая должным образом свои существующие обязательства, они будут 
стремиться обеспечить такое положение, при котором все страны — великие или 
малые, победители или побежденные — имели бы доступ на равных основаниях 
к торговле л к мировым сырьевым источникам, необходимым для экономического 
процветания этих стран.

5) Они стремятся добиться полното сотрудничества между всеми странами в эко
номической области с целью обеспечить для всех более высокий уровень жизни,
Экономическое развитие и социальное обеспечение.

6) После окончательного уничтожения нацистской тирании они надеются на 
установление мира, который даст возможность всем странам жить в безопасности 
на своей территории, а также обеспечит такое положение, при котором все люди 
во всех странах могли бы жить всю свою жизнь, не зная ни страха, ни нужды.

7) Талой мир должен предоставить всем возможность свободно, без всяких пре
пятствий плавать по морям и океанам.

8) Они считают, что все государства мира должны но соображениям реалисти
ческого и духовного порядка отказаться от применения силы; поскольку никакой 
будущий мир не может быть сохранеп, если государства, которые угрожают или 
могут угрожать агрессией за пределами своих границ, будут продолжать пользо
ваться сухопутными, морскими и воздушными вооружениями. Черчилль и Рузвельт 
считают, что впредь до установления более широкой и надежной системы всеобщей 
безопасности такие страны должны быть разоружены. Англия и США будут также, 
помогать и поощрять все другие осуществимые мероприятия, которые облегчат миро
любивым народам избавление от бремени вооружения.

Подписи: Франклин Рузвельт. Уинстон Черчилль».
Лондон, 14 августа. (ТАОС). Как передает агентство Рейтер, !ат\шийсЕий премьер- 

министр Черчилль встретился с президентом США Рузвельтом на море, где они 
разработали совместную англо-американскую декларацию, определяющую цели, за 
которые борются союзники, а также основные принципы, на которых должны бази
роваться планы будущего мира. Об этой хорошо засекреченной встрече сделал спе
циальное сообщение ‘до радио лорд-хранитель печати Эттли, который огласил текст 
англо-американской декларации, идентичный опубликованному Белым Домом в Ва
шингтоне.

«Правда» от 15 августа 1941 г.
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ПРИЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВНАРКОМА СССР тов. И. В. СТАЛИНЫМ ПОСЛА 
США г-на Л. ШТЕЙНГАРДТ и ПОСЛА АНГЛИИ г-на С. КРИППС

15 августа Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенных Штатов Америки 
г-н Л. Штейнгардт и Чрезвычайный и Полномочный Посол Англии г-н С. Крипяс 
совместно посетили тов. Сталина и передали ему послание Президента США г-на 
Рузвельта и Премьер-Министра Англии г-на Черчилля:

«Личное послание от г. Черчилля и от' Президента Рузвельта г-ну Сталину.
Мы воспользовались случаем, который представился при обсуждении отчета 

■ г-на Гарри Гопкинс но его возвращении из Москвы, чтобы вместе обсудить вопрос 
о том, как наши две страны могут наилучшим образом помочь Вашей стране в' том 
великолепном отпоре, который Вы оказываете фашистскому нападению. Мы в на
стоящее время сотрудничаем с тем, чтобы снабдить Вас максимальным количествам 
тех запасов, в которых Вы больше всего нуждаетесь. Уже много нагруженных паро
ходов вышло из наших портов, другие выйдут в ближайшем будущем.

Потребности и требования ваших и наших вооруженных сил могут быть опре
делены лишь в свете полного знакомства с многими факторами, которые должны 
быть приняты во внимание в тех решениях/ которые мы примем. Для того, чтобы 
все мы оказались в состоянии принять быстрые решения по вопросу о распреде
лении наших общих ресурсов, мы предлагаем подготовиться к совещанию в Москве, 
на участие в каковом мы уполномочили бы высокопоставленных представителей, 
которые могли бы обсудить эти вопросы непосредственно с Вами. Если это совеща
ние встретит Ваше одобрение, то мы хотим поставить Вас в известность, что впредь 
до принятия решений этим совещанием, мы будем продолжать отправлять Вам снаб
жение и материалы возможно быстрее.

Сейчас мы должны обратить наше внимание на обсуждение политики более 
длительного периода, ибо предстоит еще пройти длинный и трудный путь до того, 
как будет достигнута та полная победа, без которой наши усилия и жертвы были 
бы напрасными.

Война идет на многих фронтах ' и до того как она окончится могут развер
нуться другие военные действия на фронтах, которые еще возникнут. Наши ресурсы, 
хотя и огромны, однако ограничены, и должен возникнуть вопрос о том, где и когда 
эти ресурсы могут быть наилучшим образом использованы в целях оказания наиболь
шей услуги нашим общим усилиям. Это относится равным образом как к готовым 
военным поставкам, так и к сырью.

Мы полностью сознаем как жизненно важным для поражения гитлеризма 
является мужественное и стойкое сопротивление Советского Союза и поэтому мы 
чувствуем, что ни при каких обстоятельствах мы не должны упустить возможность 
действовать быстро и немедленно в вопросе. о ■ составлении плана распределения на 
будущее наших общих ресурсов».

Тов. Сталин просил г-на Штейнгардта и г-на Крипнса передать Президенту 
Рузвельту и Премьер-Министру Черчиллю от имени народов Советского Союза и от 
имени Советского Правительства сердечную благодарность за , их. готовность оказать 
помощь СССР в его освободительной войне против гитлеровской Германии.

Тов. Сталин заявил, что он приветствует предложение Президента Рузвельта 
и Премьер-Министра Черчилля о созыве в Москве совещания представителей трех 
стран для распределения сырья и вооружения.

Тов. Сталин заявил, что он со своей стороны готов принять все меры, чтобы 
это совещание состоялось как можно скорее.

На беседе присутствовал Народный Комиссар Иностранных Дел тов. 
В. М. Молотов.
«Правда» от 17 августа 1941 г.

БОЙЦАМ, КОМАНДИРАМ И ПОЛИТРАБОТНИКАМ 
ВОЙСК ЗАПАДНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

Товарищи!
Отважные воины советской земли!

Наглый, хищный и коварный враг вероломно вторгся на священную советскую 
землю. Кровь наших женщин, детей и стариков обагрила цветущие поля и сады 
Советской Белоруссии. Гитлеровские разбойники хотят захватить нашу землю, наш 
хлеб и нашу нефть. Ош хотят восстановить гв нашей стране власть царя и поме
щиков, онемечить свободные народы Советского Союза и превратить их в рабов 
немецких князей и баронов. Гитлер пытается теперь осуществить свой давно заду
манный грабительский план похода на Восток >с целью захватить Советскую Рос-
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еию, Советскую Украину, Советскую Белоруссию я  другие земли нашей Родины. 
Подлый враг просчитался: злодейские планы фашистов обречены на провал. Наши 
силы неисчислимы. На защиту Родины, на священную отечественную войну против 
злобного врага поднялся весь советский народ. Рабочие, колхозники, интеллигенция 
нашей великой страны, не покладая рук, работают для фронта, обеспечивая победу 
Красной Армии над врагом. В городах л районах, захваченных фашистскими бан
дитами, наши'братья и сестры создают партизанские отряды и дерзкими налетами 
бьют врага.

Товарищи! Наш отпор зазнавшемуся -врагу растет и крепнет. Героические ча
сти Красной Армии всюду задерживают его кровавый шаг по ■советской земле. Враг 
понес огромные потерн. Сотни тысяч убитых оставили фашисты на полях сраже
ний. Лучшие механизированные дивизии врага нашли свою могилу на нашей земле. 
Такая же участь постигнет и остальные войска Гитлера.

Отважные пехотинцы, славные артиллеристы, смелые танкисты, бесстрашные 
летчики, меткие снайперы, мастера штыковых ударов, все бойцы, командиры и 
но лит работники — вам выпала великая честь нанести решительное поражение за
рвавшемуся врагу.

Великий Сталин указал нам путь борьбы я  победы над фашистскими извер
гами и людоедами. Этот путь— ни шагу назад, презрение к смерти, готовность -от
дать свою жизнь за4 Родину. „

Этот путь — железная воинская дисциплина, хладнокровие, мужество, стой
кость < в бою. В наших рядах нет и не может быть места трусости, панике, безво
лию. 'Всякая попытка оставить поле боя без разрешения старшего начальника— 
есть гнусное предательство перед советским народом и Родиной.

Беспощадно боритесь с дезорганизаторами тыла, дезертирами, паникерами, рас
пространителями ложных слухов. Вылавливайте шпионов, диверсантов и истреб
ляйте их.

Товарищи красноармейцы, командиры я политработники! Вы наследники ве
ликой славы героизма нашего мужественного народа. Ваши прадеды в 1812 году 
разбили армию Наполеона. Ваши отцы громили немецкие полчища .в годы первой 
империалистической войны. Ваши отцы .я братья на франтах гражданской' войны 
нанесли сокрушительный удар интервентам и белогвардейщине. На вас, отважных 
сынов советской земли, легла великая задача — раздавить и уничтожить подлую 
фашистскую гадину и избавить народы Советского Союза от убийц и поработителей.

Товарищи! Час расплаты с фашистскими бандитами близок. Еще теснее спла
чивайте свои ' ряды вокруг партии Ленина—Сталина. Стойко .и самоотверженно от
стаивайте каждую пядь советской земли от немецких грабителей. Деритесь до по
следней капли крови за Наши города и села, за наши фабрики, заводы, колхозы,

■ проявляйте смелость, инициативу и сметку. Всюду и везде наносите врагу удары. 
Не давайте ему передышки, Изматывайте его и уничтожайте.

Товарищи! Наше дело правое. Мы победим. На нашем анамевси написано: за 
Родину, за честь, за свободу, за Сталина!

Вперед, товарищи, на полный разгром фашистских захватчиков!
Главнокомандующий войсками Западного направления 

маршал Советского Союза—С. ТИМОШЕНКО.

ГРАЖДАНЕ И ГРАЖДАНКИ!

Германские фашисты захватили _ часть нашей родной Украины. Они захватили 
и ваш район и теперь немецкий садог топчет родную землю. Коварством, хитростью 
и предательством врагу удалось это сделать в первый месяц войны.

В захваченных советских городах и селах фашисты празднуют кровавый пир: 
они грабят, убивают, насилуют женщин и даже девочек-подростков, вывозят все 
ценное, что попадается под руку. Немецкие фашисты хотят онемечить украинский 
народ. Они хотят превратить Украину в свою колонию, а вас — в рабов.

Но недолго врагу измываться над вами! Красная Армия наносит сейчас сокру
шительные удары германским войскам. Куда только девалась их недавняя спесь! 
Куда только девалась пустая болтовня ‘фашистов о том, что в две недели они овла
деют Киевом, Москвой и Ленинградом! Не слыха-ть теперь этих разговоров. Герман
ские фашисты уже почувствовали, и с каждым днем все больше будут чувствовать 
силу и мощь нашей доблестной Красной Армии, «нашего великого, свободолюбивого 
народа.

Под ударами Красной Армии наступление немцев затормозилась. Вое чаще 
переходят на нашу сторону отдельные группы -немецких солдат си даже цельте их 
части. Каждый шаг вперед обходится немцам потоками крови..
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Подтянув силы, -наша могучая Красная Армия с каждым днем нее сильнее ж 
•ильнее наносит мощные Удары по фашистским бандам. В помощь Красной Армии, 
на всей территории, которую удалось захватить немцам с начала войны, поднялась 
великая сила народная. Десятки тысяч партизан действуют в тылу врага, не давая 
ему покоя. Партизаны пускают германские эшелоны под откосы, разрушают теле
фонную и телеграфную связь, уничтожают склады, убивают фашистов, где их 
только не встретят.

Товарищи! Близок час' полного уничтожения ненавистных' немецких фашистов! 
Но никто не должен сидеть сейчас, сложа руки. Приближать победу над герман
скими фашистами обязан каждый — мужчина и женщина, старик и молодой.

Граждане и гражданки районов, захваченных германскими фашистами! К вам 
обращаем мы свое слово. Те из вас, кто способен носить оружие, вступайте в пар
тизанские отряды, создавайте .новые отряды партизан, громите ненавистные немец
кие войска. Уничтожайте фашистов как бешеных собак. Под откосы пускайте их 
поезда, разрушайте связь, взрывайте их склады. Против хваленных немецких тан
ков есть простое и верное оружие: бутылки с горючим, ловко брошенные на ъ щ - 
жеский танк зажигают его и .превращают его в ничто. Пользуйтесь этим оружием!

Колхозники и колхозницы! Немцы хотят -вас заставить убрать богатый урожай 
с тем, чтобы вывезти его к себе и вашим хлебом подкормить свои голодные озве
релые банды. Помните! *Эгн бандиты, потерявшие всякий человеческий облик, стре
ляют в ваших отцов, братье© и сыновей. Они будут расстреливать и вас самих. 
Какой же отсюда вывод?

Ни одного грамма хлеба ©рагу! Скосите себе ров-но столько, сколько вам нужно 
на ближайшее время. Остальное уничтожьте.

Уничтожайте плантации технических культур: свеклы, кок-сагыза, льна.
Не оставляйте врагу ничего, что помогало бы ему вести войну прошв трудо

вого народа, против родины.
Час вашей победы близок. Все силы на борьбу с врагом! Все силы та его 

уничтожение!
Да здравствует Красная Армия!
Да здравствует товарищ Оталш!

Главнокомандующий Юго-Западным направлением 
маршал Советского Союза С. БУДЕННЫЙ.

Секретарь Центрального Комитета коммунистической партии
(большевиков) Украины Н. ХРУЩЕВ.

ТОВАРИЩИ! ОТВАЖНЫЕ ВОИНЫ СОВЕТСКОЙ ЗЕМЛИ!

Наглый хищный враг вероломно вторгся на священную советскую -землю.
Зверским террором, Миассовыми казнями, пытками, потреблением стариков, 

женщин, детей и неслыханными издевательствами над населением порабощенных 
стран отмечен разбойничий путь гитлеровских бандитов. Кровавый изверг Гитлер 
поставил себе целью подчинить своему господству весь мир. Гитлеровские разбой
ники хотят захватить нашу землю, наш хлеб *и нашу нефть. Они хотят восстано
вить в нашей стране власть царя, помещика и онемечить свободные народы Совет
ского Союза. Они хотят превратить русский, украинский и другие славянские 
народы в рабов немецких князей и баронов. Подлый ..©par просчитался. Никогда 
не покорятся народы Советского Союза фашистским завоевателям! Злодейские 
планы фашистов обречены .на полный провал. Наши силы неисчислимы.

На защиту Родины, на священную отечественную войну против свирепого 
врага поднялся весь советский народ. Рабочие, колхозники, интеллигенция нашей 
великой страны, не покладая рук, работают для фронта, обеспечивая победу Крас
ной Армии над врагом. В городах и районах, захваченных фашистскими бандитами, 
наши братья и сестры создают партизанские -отряды и дерзкими налетами бьют 
и громят врага. На землях славянских народов, в Польше и в Югославии разго
рается партизанское движение. Славянские народы с огромным сочувствием следят 
за героической борьбой Красной Армии и всего советского народа.

Товарищи!
Наш отпор зазнавшемуся ©рагу растет и крепнет. Гитлеровский план на мол

ниеносную войну провалился. Враг понес огромные потери. Лучшие немецкие диви
зии нашли мошлу на -нашей земле. Такая же участь постигнет и остальные войска 
Гитлера.

Соглашением между СССР я  Англией о совместных действиях в войне против 
гитлеровской Германии создала могущественная (коалиция, которая доведет деле 
разгрома гитлеризма, до победного конца.
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Славные пехотинцы, мужественные танкисты, меткие артиллеристы, бесстраш
ные летчики, все бойцы, командиры и политработники!

Вам выпала великая несть нанести решительное поражение зарвавшемуся 
врагу.

Великий Сталин указал нам путь борьбы и победы над фашистскими извер
гами и людоедами. Этот путь—'Храбрость, отвага, незнание страха в борьбе, готов
ность драться до последней капли крови за наши города я села. В наших рядах 
нет и не может быть места трусости, -панике, безволию. Всякая попытка оставить 
поле боя без разрешения старшего начальника — есть предательство и измена 
Родине.

Беспощадно боритесь с дезорганизаторами тыла, дезертирами, паникерами, 
•распространителями ложных слухов. Вылавливайте шпионов, диверсантов и истреб
ляйте их.

Товарищи красноармейцы, командиры и политработники!
Вы— наследники великой славы я  героизма нашего мужественного народа. 

Ваши прадеды в 1812 году разбили армию Наполеона. Ваши отцы громили немец
кие полчища в годы первой империалистической войны. Ваши отцы и братья на 
фронтах гражданской войны нанесли сокрушительный удар интервентам и бело- 
гвардейщине. На Вас, отважных сынов советской земли, легла великая задача — 
раздавить и уничтожить подлую фашистскую гадину и избавить народы Европы 
и всего мира от убийц и поработителей.

Товарищи!
Час расплаты с фашистскими бандитами близок. Несмотря на -все трудности, 

победа будет ,на н а ш е й  стороне. Еще теснее сплачивайте .свои ряды вокруг партии 
Ленина — Сталина. Стойко и самоотверженно отслаивайте каждую пядь советской 
земли от немецких грабителей, проявляйте смелость, шшзициативу и сметку. Всюду 
и везде наносите врагу удары. Не давайте ему передышки, изматывайте его и 
уничтожайте! Борьба против гитлеровской Германии будет доведена нами до побед
ного конца. Наше дело правое—д ы  победим. На нашем знамени написано: За 
свободу, за Родину, за независимость, за Сталина!

Вперед, товарищи, на полный разгром фашистских захватчиков!
Главнокомандующий войск Юго-Западного направления

маршал Советского Союза 
С. БУДЕННЫЙ.

*
КО ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ ГОРОДА ЛЕНИНА 

Товарищи ленинградцы, дорогие друзья!
Над нашим родным н любимым городом нависла непосредственная угроза напа

дения немецко-фашистских. войск. Враг пытается проникнуть к Ленинграду. Он хочет 
разрушить наши жилища, захватить фабрики и заводы, разграбить народное достоя
ние, залить улицы и площади кровью невинных жертв, надругаться над мирным 
населением, поработить свободных сынов нашей родины. Но не бывать этому! 
Ленинград — колыбель пролетарской революции, мощный промышленный и куль
турный центр нашей страны никогда не был и не будет в руках врагов, не для 
того мы живем и трудимся в нашем прекрасном городе, не для того мы своими, 
руками построили могучие фабрики и заводы Ленинграда, его замечательные здания 
и сады, чтобы все это досталось немецким фашистским разбойникам.

Никогда не бывать этому! Не впервые ленинградцам давать отпор зарвавшимся 
врагам и на этот раз коварные планы .врага не осуществятся. Красная Армия 
доблестно защищает подступы к городу, морской н'воздушный флот поражает врага, 
отбивая его атаки! Однако, враг еще не сломлен, ресурсы его еще не иссякли и он 
не оставил еще своих подлых разбойничьих замыслов захвата Ленинграда.

Чтобы не быть застигнутым врасплох, мы должны ясно видеть намерения врага 
и противопоставить им нашу готовность отстаивать Ленинград, защищать нашу сво
боду, наших детей, наши очаги.

Десятки тысяч ленинградцев мужественно сражаются на фронте. Мы обращаемся 
к ним: будьте образцовыми воинами Красной Армии! Будьте тверды, сплачивайте 
своим примером боевых товарищей! Воспитывайте в них дух бесстрашия, отваги 
и преданности родине!

Создадим в помощь действующей Красной Армии в Ленинграде новые отряды 
народного ополчения, которые будут готовиться к обороне Ленинграда с оружием 
в руках, выделим в ряды этих отрядов народного ополчения лучшие свои силы, 
самых смелых и отважных своих товарищей — рабочих, служащих, интеллигентов! 
Отряды народного ополчения должны немедленно приняться за изучение военного 
дела, быстро овладеть винтовкой, пулеметом, гранатой и подготовиться к защите 
города.

Все трудящиеся Ленинграда должны окружить отряды народного ополчения 
могучей поддержкой.
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Женщины, вдохновляйте ваших мужей, сыновей и братьев на боевые подвиги!
Молодежь, вступай в ряды отрядов народного ополчения!
Красная Армия требует от нас, ленинградцев, больше и больше вооружения. 

Обеспечить снабжение бойцов на фронте вооружением и боеприпасами, снабдить 
оружием отряды народного ополчения — первейшая задача тех, кто кует нашу победу 
у станков на наших фабриках и'заводах.

Ленинградские рабочие, инженеры и техники, крепите оборону родины, оборону 
родного города с еще большей самоотверженностью, не покладая рук, с полным 
сознанием ответственности решительного момента работайте на. производстве, увели
чивайте производство вооружения и боеприпасов для фронта, товарищи ленинградцы!

Злобный и подлый врат в своей исступленной ненависти к нашей родине, • 
к нашему народу не останавливается ни перед' бомбардировками мирных городов, 
ни перед расстрелами, женщин и детей. Гитлеровские бандиты ведут подготовку 
к применению еще более гнусных средств — отравляющих газов. Приведем в полную 
готовность противовоздушную и противохимическую оборону города. Еще и еще раз 
проверим, все ли -сделано каждым из нас, каждым предприятием, каждым учрежде
нием для противовоздушной и противохимической обороны. Не должно быть ни 
одного ленинградца, не умеющего применять средств противовоздушной и противо
химической обороны!

Товарищи, врат жесток и неумолим, его злодеяниям нет предела. Организован
ностью, выдержкой, смелостью и беспощадным истреблением фашистских убийц мы 
можем и должны остановить кровавую расправу, которую творит враг над совет
скими людьми, предотвратить грозную опасность, нависшую над нашим городом, 
защитить Ленинград от врага.

Встанем, как один, на защиту своего города, своих очагов, своих -семей, своей 
чести и свободы. Выполним наш священный долг советских патриотов и будем 
неукротимы в борьбе с лютым и ненавистным врагом, будем бдительны и беспо
щадны в борьбе с трусами, паникерами и дезертирами, установим строжайший 
революционный порядок в нашем городе. Вооруженные железной дисциплиной, 
большевистской организованностью, мужественно встретим врага и дадим ему сокру
шительный отпор.

Ленинградский городской Совет депутатов трудящихся и Городской комитет 
Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) твердо уверены в том, что 
ленинградские рабочие, все трудящиеся города Ленина с честью выполнят свой 
долг перед родиной, не дадут врагу застать себя врасплох, все свои силы отдадут 
делу обороны Ленинграда и, верные своим славным революционным традициям, 
наголову разобьют шх-ального и дерзкого врага.

Будем стойки до конца, не жалея жизни будем биться с врагом, разобьем 
и уничтожим его!

Смерть кровавым немецким фашистским разбойникам!
Победа будет за нами!

Главнокомандующий Маршал К. ВОРОШИЛОВ. 
Секретарь Ленинградского городского комитета Всесоюзной Комму
нистической парши (большевиков) А. ЖДАНОВ.
Председатель исполкома Ленинградского городского Совета депутатов 
трудящихся П. ПОПКОВ. *

«Правда» от 21 августа 1941 г.

-*■

ДВУХМЕСЯЧНЫЕ ИТОГИ ВОЙНЫ МЕЖДУ ГИТЛЕРОВСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ
И СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ

Два месяца боевых действий Красной Армии против гитлеровских орд, веро
ломно вторгшихся в пределы нашей родины, свидетельствуют о крахе хвастливых
планов командования германской армия, рассчитанных на «молниеносное уничто
жение» Красной Армии.

Еще месяц назад германское командование на весь мар объявило, что пути 
на Москву, Ленинград и Киев открыты. Однако наши войска закрыли эти нуги 
и уложили на них за это время несколько десятков германских дивизий.

Еще в первые дни войны германская пропаганда объявила уничтоженной всю 
советскую авиацию. Однако наши: летчики рассеяли и эту легенду, ежедневно сбивая 
многие десятки немецких самолетов, уничтожая тысячи германских солдат и систе
матически подвергая бомбардировке Берлин и ряд других германских городов.

Еще четыре недели назад берлинское радио объявило, что советская армия бро
сила в бой свои последние резервы. Однако огромные потери германской армии 
убитыми и ранеными, заполнившими все госпитали и учреждения не только Герма?; 
нии, но и Чехословакии, Польши, Румынии, Болгарии, вскрывают всю смехотвор-
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н*сть этой хвастливой болтовни. Спрашивается — какими же силами Красная Армия 
продолжает наносить столь огромные потери гитлеровским иол пищам?

Не достигнув стратегических целен воины, провалившись со своими планами 
захвата в «месячный срок» Москвы, Ленинграда и Киева, командование германской 
армии сменило граммофонную пластинку и стало заявлять, что целью германской 
армии является не захват городов, а уничтожение живой силы и материальных 
средств Красной Армян. Однако два месяца войны свидетельствуют, что Красная
Армия не только не уничтожена, но что с каждым днем войны ее силы и сопро
тивление растут.

Противник захватил ряд наших областей и городов. Но это удалось ему осуще-' 
ствить ценой огромных жертв людьми и потерь материальной части. Только за 
последние 3 недели наши войска разгромили:

а) з, 4, 7, 10, И , 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20 танковы е дивизии;
б) 5, 11, 24, 26, 28, 30, 32, 44, 00, 52, G2, 63, 71, 79, 86, 94, 95, 99, 101,

106, 110, 111, 121, 125, 137, 156, 157, 161, 206, 203, 262, 263, 290, 293, 297, 296,
299 пехотны е д и ви зи и ;

в) 2, 8, 14, 17, 18, 20, 25, 27 мотодивизии;
г) з, 11, 30 и другие пехотйые дивизии «СО, пехотные полки— «Германия», 

«Викинг»;
Д) 23, 24, 35, 119, 135, 253, 260, 2GS, 279, 307, 311, 312, 462, 480, 485, 486, 530 

и ряд других пехотных полков разных дивизий.
В результате боев многие немецкие дивизии сохранили лишь свои номера. 

Б составе рот таких, дивизий, по показаниям пленных, насчитывается 10—12 че
ловек. . : |

За два м есяц а войны  герм ан ская арм ия потеряла убитыми, ранены ми и плен
ными свы ш е двух  м иллионов человек. Столь же тяж елы  потери германской армии 
и в м атериальной  части. По уточненны м  данны м  за два месяца войны  немцы поте
ряли около 8.000 танков, 10.000 орудий, свы ш е 7.200 'Самолетов.)

Немецкая пропаганда называет такие фантастические цифры наших потерь: 
14.000 танков, 14.000 орудий, 11.000 самолетов, 5 миллионов солдат,- из них более 
миллиона пленных. Это такая глупая брехня, в которую разумеется ни один чело
век, имеющий голову на плечах — не поверит. Назначение этой брехни весьма опре
деленное: скрыть огромные потери немецких войск, замазать крах хвастливых пла
нов о молниеносном уничтожении Красной Армии, любыми средствами обмануть 
немецкий народ и ввести в заблуждение мировое общественное мнение.

На самом деле мы имели за-истекший период следующие потери:
В ожесточенных и непрерывных двухмесячных боях Красная Армия потеряла 

убитыми 150 тыс., ранеными 440 тыс., пропавшими без вести ПО тыс. человек, всего 
700 тысяч человек, 5.500 танков, 7.500 орудий, 4.500 самолетов.

Героически сражаясь против коварного и жестокого врага, Красная Армия раз
веяла легенду о непобедимости германских войск и опрокинула все расчеты герман
ского командования. Красная Армия и далее преисполнена неукротимой готовностью 
и волей к упорной борьбе с врагом до полного его уничтожения.

Советская авиация имела полную возможность систематически бомбить Берлин 
в начале и в ходе войны. Но командование Красной Армии не делало этого, считая, 
что Берлин является большим столичным городом, с большим количеством трудя
щегося населения, в Берлине расположены иностранные посольства и миссии и бом
бежка такого города могла привести к серьезным жертвам среди гражданского насе
ления. Мы полагали, что немцы в свою очередь будут воздерживаться от бомбежка 
нашей столицы — Москвы. Но оказалось, что для фашистских извергов законы не пи
саны и правила войны не существуют. В течение месяца с 22 июля по 22 августа 
немецкая авиация 24 раза произвела налеты на Москву. Жертвами этих налетов 
явились не военные объекты, а жилые здания в центре и на окраинах Москвы, 
больница и две поликлиники, три детских сада, театр им. Вахтангова, одно из 
зданий Академии наук СССР, несколько мелких предприятий местной промышлен
ности и несколько колхозов в окрестностях Москвы. В результате бомбардировки 
жилых домов вражеской авиацией в  Москве убито 736, тяжело ранено 1.444, легко 
ранено 2.069 человек.

Разумеется советское командование не могло оставить безнаказанным эти звер
ские налеты немецкой авиации на Москву. На бомбежку мирного населения Москвы 
советская авиация ответила систематическими налетами на военные и промышлен
ные объекты Берлина и других городов Германии. Так будет и впредь. Жертвы, 
понесенные трудящимися Москвы, не останутся без возмездия.

В войне против Советского Союза германская армия чинит неслыханные в исто
рии войн преступления: пытает и зверски избивает пленных, раненых красноармей-

7 «Йсторгчнскнй журнал» Nfi 9
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цев и командиров; истребляет тысячи мирных советских жителей, не останавливаясь 
перед массовыми убийствами женщин и детей; дотла разоряет советские села и го
рода; занимается грабежом и мародерством; насилует женщин и девушек. Гитлеров
ские орды предстали перед всем миром в отвратительном виде убийц и грабителей. 
Все это даром гитлеровским' бандитам не пройдет. За свои неслыханные кровавые 
преступления им придется ответить. И они поплатятся кровью за кровь, смертью 
за смерть.

Таким образом, два месяца военных действий между фашистской1 Германией 
и Советским Союзом показали:

1) что гитлеровский план покончить с Красной Армией в 5—6 недель прова
лился. Теперь уже очевидно, что преступная война, начатая кровавым фашизмом, 
будет длительной, а огромные потери германской армии приближают гибель гитле
ризма;

2) что потери нами ряда областей и городо® являются серьезными, но не имею
щими решающего значения для дальнейшей борьбы с противником до полного его 
разгрома;

3) что в то время, когда людские резервы Германии иссякают, ее международ
ное положение изо дня в день ухудшается, силы Красной Армии неуклонно возра
стают, а Советский Союз приобретает новых могущественных союзников и друзей.

История войн свидетельствует, что побеждали всегда государства и армии, 
силы которых в ходе войны возрастали, а терпели поражение те государства и армии, 
силы которых в ходе войны иссякали и уменьшались.
«Правда» от 23 августа 1941 г.

БРАТЬЯ ЕВРЕИ ВО ВСЕМ МИРЕ!

Многие европейские народы и государства растоптаны и истекают кровью под 
разбойничьим сапогом гитлеризма. Фашизм; поработил целые народы. Каждая страна, 
злодейски захваченная фашистскими головорезами, стала жертвой разбоя и насилия. 
Разграбленная Польша, обескровленная Чехословакия, опозоренная Франция зако- „ 
ваны в тяжкие цепи. Такая же трагическая участь постигла Бельгию, Голландию, 
Норвегию, Грецию, Югославию и другие страны. Славянские народы беспощадно 
уничтожаются. В одной только Сербии полчища Гитлера вырезали 100 тысяч сербов. 
Сотни городов и тысячи сел превращены в развалины и пепелища. И вот этот 
страшный перечень насилий, грабежей, убийств и пожарищ фашистские вандалы 
с беспримерным цинизмом именуют «новым порядком» в Европе, а кровавых голово
резов— носителями новой цивилизации.

Братья евреи во всем мире!
Если в порабощенных странах кровавый фашизм ввел свой «новый порядок» 

при помощи ножа и виселицы, при помощи огня и насилия, то в отношении еврей
ского народа кровавый гитлеризм наметил бандитскую программу полного и безуслов
ного уничтожения евреев всеми доступными фашистским палачам средствами.

В одной только ПольЩе гитлеровцы самым зверским и оголтелым образом 
замучили и вырезали больше трех миллионов поляков и. евреев, насилуя дочерей 
на глазах у родителей и разбивая головы детям в присутствии матерей. Несчастные, 
оставшиеся в живых, обязаны поставлять своих дочерей в солдатские дома терпи
мости, а сыновей стерилизовать.

Братья евреи! Волею исторических судеб развеянный по всему миру еврейский 
народ тесно связал свою культуру с культурой народов всего мира.

В захваченных и порабощенных фашизмом странах наши несчастные братья 
стали первой жертвой. Кровь замученных в сожженных синагогах Роттердама евреев 
взывает ко всему миру так же, как и тысячи безымянных могил в городах и местеч
ках Польши, в которых фашистские изуверы заживо похоронили свои жертвы.

Голос пролитой крови требует не постов и молитв, а мести! Не поминальных 
свечей, а пламени, в котором палачи человечества должны быть уничтожены. Не 
слезы, а ненависть и сопротивление извергам и людоедам! И не на словах, а на 
деле! Сейчас или никогда!

На протяжении всей трагической истории нашего многострадального народа— 
•т времен римского владычества и до средневековья —т не найти периода, который 
можно было бы сравнить с тем ужасом и бедствием, которые фашизм принес всему 
человечеству и —*с особенным остервенением — еврейскому народу.
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Разъяренные, пьяные от крови и разбоя, людоеды напали на страну, где народы 
*брели родную мать-родину, давшую им прекрасную жизнь, свободу, счастье и рае* 

' цвет национальных культур. Среди них также еврейский народ впервые за тысяче
летия почувствовал себя родным среди родных и равным среди равных. На тучных 
полях великого Советского Союза впервые сел за руль трактора еврейский пахарь. 
Евреи встали у станк-ов на фабриках и заводах. Для евреев открылись двери уни
верситетов, они пошли в армию, в шахты, в лаборатории. В великой семье народов 
СССР еврейский народ нашел свое место.' В подлинном братском содружестве вот 
уже четверть века народы Советского Союза строят свое благополучие, свое будущее, 
свою национальную свободу.

Теперь мирные поля многонационального советского народа обагрены кровью. 
Разрушаются деревни и города, временно попавшие в кровавые лапы гитлеровских 
чудовищ. Дороги и проселки усеяны могилами зверски замученных и повешенных 
мирных граждан.

Но великий, свободолюбивый советский народ и его легендарная Красная Армия 
проявляют чудеса отваги и геройства. На советских бранных полях героическая 
Красная Армия дерется не только за народы, населяющие СССР, но и за честь 
всего человечества.

На обагренных кровью полях Советского Союза коричневая чума, принесшая 
всему миру слезы и горе, муки и отчаяние, должна найти себе могилу навсегда! 
Красная Армия в битвах с палачом народов — гитлеризмом рождает героев, подобных 
которым не знает история человечества. И в перечне славных мы с гордосты® 
читаем имена евреев, с величайшим советским достоинством выступивших на защиту 
человеческой культуры от фашистских варваров. Мы.с гордостью отмечаем имена 
наших соплеменников среди тех, что дерутся с гитлеровскими бандитами в воздух®, 
н на море, и на земле; мы с чувством глубокого восхищения встречаем их имена 
и среди партизан. Плечом к плечу с мужчинами борются и лучшие дочери нашего 

* народа.
Братья евреи во всем мире!
Они сражаются и за вас! Они отдают свою молодую жизнь и .за ваше благо

получие. Ибо коричневая чума, лютая тем более, чем ближе ее конец, пробирается 
и по ту сторону океана. До тех пор, пока фашизм бушует, в опасности все чело
вечество!

Наш призыв несется к вам вместе с голосом невинно пролитой крови миллионов 
евреев. Наше слово несется к вам, как сигнал, взывающий к сопротивлению и к ме
сти. Пусть каждый день приближает вас к часу расплаты с врагом! Пусть с каждым 
часом все ярче разгорается в вашем сердце священное пламя мести! Пусть каждая 
минута ваша будет исполнена готовности к действию.

Подрывайте всеми мерами экономические ресурсы фашистов в любой части 
света! Проникайте в самые жизненные отрасли смертоносной индустрии гитлеров
ских палачей и парализуйте их любой ценой! Бойкотируйте их производство везде 
и повсюду! Разглашайте везде и на любом языке неслыханные зверства, чинимые 
гитлеровскими каннибальскими полчищами на своем кровавом пути! Действуйте со 
священной самоотверженностью неукротимых партизан! Ни один еврей не должен 
умереть, не воздавши фашистским палачам за невинно пролитую кровь! Разверните 
повсеместно широкую агитацию за солидарность и действенную помощь Советскому 
Союзу, оказывающему героическое сопротивление носителям смерти и разрушений.

Человечество освободится от коричневой чумы!
Ваш долг — помочь ее выжечь!
Пусть и ваша доля будет в этой -священной войне! ♦

С. М И ХОЭ Л С —профессор, народный артист СССР; ПЕРЕЦ МАР
КИШ—поэт; ДАВИД БЕРГЕЛЬСОН — писатель; И. НУСИНОВ —
профессор; С. САМОСУД — народный артист СССР; ЯКОВ ФЛИЕР — 
лауреат Международном конкурса пиан него©; ЭМИЛЬ ГИЛЕЛЬС — 
лауреат Международного конкурса пианистов; Б. ИОФАН — акаде
мик архитектуры; И. РАБИНОВИЧ — художник; А. ТЫШЛЕР — 
художник; Ф. ЭРМЛЕР—кинорежиссер, заслуженный деятель 
искусств; СЕРГЕЙ ЭЙЗЕНШТЕЙН—кинорежиссер,профессор, заслу
женный деятель искусств; С. МАРШАК — писатель; С. ГАЛКИН—< 
поэт; М. РЕЙЗЕН—народный артист СССР; ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ—писа
тель; БОМАШ— доктор; Д. ОЙСТРАХ ^  профессор, лауреат Между
народного конкурса скрипачей; Я. ЗАК — лауреат Международного 
конкурса пианистов; А. КАП ЛЕР — писатель; Д. ЗАСЛАВСКИЙ — 
журналист; В. ЗУ СКИН—народней артист РСФСР; С. ГОДИН ЕР — 
писатель; П. КАПИЦА-— профессор, действительный член Академии 
наук СССР, член английского королевского общества; ШАХНО ЭП
ШТЕЙН— журналист; КЛАРА ЮНГ — актриса.

«Правда» от 25 аютуст 4 Ш  Е : ‘ - '• •
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ВСЕМ АРМЯНАМ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Родные братья и сестры!
Германский фашизм — лютый враг человечества, преступный влно-втпгк ны

нешней войны, отдав огню и мечу культурные государства Европы, поработил их 
и подчинил своему кровавому режиму.

Свободолюбивые народы Голландии, Бельгии. Дании, Чехословакии. Югосла
вии, Фракции, Польши. Греции и других стран превращаются в бесправных рабов, 
разоряются их страны, уничтожается их культура, затоптана их свобода, их честь, 
сотнями и тысячами истребляются лучшие представители этих народов.

Втоптанный в грязь и кровь, в тисках свастики изнуряется сам германский
народ.

В завоеванных и оккупированных странах кровопиец Гнтае.р (восстановил 
каннибализм, средневековый мрак -и инквизицию. *

Всему миру, всему прогрессивному человечеству стало известно неслыханное 
в истории цивилизованного мира вероломство фашистских правителей Германии, 
кровожадного Гитлера и его клики.'

Изверг Гитлер совершил своё новое, самое подлое злодеяние — он напал на 
Советский Союз, на родину двухсотая лианного советского народа. Советский Союз 
не хотел войны, он строго соблюдал верность международным договорам.

Народы многонационального советского государства, обретшие себе подлинную 
родину ■ мира, свободы, счастья, . в течение четверти века своим честным трудом 
превратили свою страну в богатое, культурное, могущественное государство, где все 
нации и народы равноправны.

В этой великой семье, как сказочный Феникс, из пепла и пламени возродился 
наш свободолюбивый армянский народ. Советская власть спасла наш народ от 
Гибели и физического уничтожения. Нашим честным трудом, с помощью великого 
русского народа, Советская Армения превратилась в цветущий край. Страна по
крылась сетью многочисленных первоклассных фабрик, заводов, электростанций и 
оросительных каналов; невиданного развития достигло сельское хозяйство, десятки 
тысяч гектаров цветущих садов и виноградников, хлопковых и табачных планта  ̂
ций согни тысяч гектаров золотистых нив превратили нашу родину в страну раз
витого, культурного сельского хозяйства— пустыни превращены в цветущие сады.

Сбылась вековая мечта нашего народа, осуществились чаял - я его лучших 
сынов-— Абовьяна, Налбандяна, Туманяна и других — о свободной родине.

Возродилась и достигла высшего развития многовековая культура нашего 
народа — десятки высших учебных заведений и научных учреждений, сотни музеев, 
свыше тысячи школ созданы, в Армении за годы советской власти. Столица Совет
ской Армении — Ереван, некогда глинобитный город, превращенный в полу разва
лины при господстве дашнаков, был выстроен пойти заново. Матенадаран. картин
ная галл ер ея, филиал Академии наук, университет, консерватория, опера, театры, 
музеи., библиотеки, больницы, асфальтированные проспекты, многочисленные парка 
и архитектурные памятники превратили нашу столицу в один из красивейших 
городов Советского Союза. !

Лютый' враг человечества и культуры, садист Гитлер протягивает свою крова
вую лапу к свободе советского народа, к свободе возрожденного армянского народа, 
он хочет захватить наши земли, наши города и села, он хочет овладеть нашими 
богатствами, уничтожить нашу культуру.

. Но гитлеровский план молниеносного удара по Советскому Союзу провалился 
в первую же неделю войны. Красная Армия уничтожила лучшие дивизии фашист
ской армии и продолжает методически разбивать и изнурять гитлеровскую военную 
машину. Свыше миллиона немецких солдат уже нашли себе могилу на советской 
земле.

Вместе с братскими народами Советского Союза против кровожадного фа
шизма грозной силой поднялся армянский народ. Наш народ в своей многовековой 
история не раз выступал против иноземных захватчиков, но он никогда не был так 
един и монолитен.' как сейчас. В нашем народе возродились героические традиции 
сасу неких богатырей. Тысячи бесстрашных сынов Армении в рядах Красной Армия 
героически сражаются за Ооветохсую родину и громят гитлеровские полчища.

Имена бесстрашных бойцов — сынов нашего народа, награжденных и отме
ченных Советским Правительством — летчика Раздали,а, майора Апресяна, лейтенанта 
Мелкумяна и других — прославляются п-о всему Советскому Союзу. В подвигах этих 
героев наш народ вспоминает обр&зы своих доблестных полководцев — народных 
героев Вардана Мамикоияна, Геворка Марвтштунж, Давяд-Вежа и. других, самоотвер
женно. сражавшихся за -родину, за честь,, за свободу.
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Пусть богемский ефрейтор Гитлер л его -разбойничья фашистская банда вопят 
о том, что они несут с собой свободу. Мы хорошо знаем их «свободу».

Свобода по-фашистски — это свобода кровожадной своры Гитлера для превра
щения цивилизованных народов мира в вечных рабо® немецких помещиков; свобода 
ц.»-фатастски — это потоки крови, это -виселицы, тюрьмы, концентрационные'лагери; 
свобода по-фашистски — это издевательство над народом, это ужасы голода и бе
сконечных войн, это смерть наших детей.

Армянский народ за свою многовековую историю «знает и перенес много на
шествий иноземных полчищ, он загает, чтб такое резня, погромы, голод, насилие, он 
не один раз испытал их ужасы.

В нашей памяти еще свежо физическое истребление наших братьев и сестер, 
организованное предшественником кровавого Гитлера — кайзером Вильгельмом 
в годы первой империалистической войны. Мы не забыли ту подлую, предатель
скую роль, которую сыграли агенты германского империализма— главари дашнаков 
в истреблении нашего народа.

И сейчас, в эти роковые дни. отдельные продажные главари дашнаков на
нялись в агенты фашизма, бесстыдно лижут кровавые сапоги Гитлера и готовы на 
любое предательство.

Наш свободолюбивый .народ через величайшие лишения, через борьбу против 
вражеских захватчиков ценою миллионов жертв высоко пронес знамя свободы и 
самостоятельного существования.

Сейчас наш народ в великой семье народов Советского Союза живет свобод
ной и счастливой жизнью. Мы строим, творим, вносим свою лепту в сокровищницу 
мировой культуры.

Родные братья и сестры! Мы хорошо знаем, что каждый армянин на какой 
бы части земного шара он ни находился, любит свою подлинную родину-матъ— 
свободную Советскую Армению. Каждый армянин чает и стремится, ждет 'возврата 
в свой родной очаг.

В недавно присланной телеграмме редактор газеты «Лрабер» — органа Армян
ской Прогрессивной Лиги в Америке — Мартенц писал: «Орган Армянской Прогрес
сивной Лиги «Лрабер» с возмущением клеймит ничем не спровоцированное нападение 
нацистов на Советский Союз. Симпатии всех американских народов и амери
канских армян на стороне советских народов и героической Красной Армии. Ваше 
дело правое. Американские армяне снова уверены, что наша родина-мать в семье 
Советского Союза выйдет победительницей. Желаем вам новых и новых успехов 
в вашей деятельности по обороне».

Мы знаем хорошо, что на стороне Советского Союза симпатии всего передо
вого человечества. Соглашение СССР с Великобританией о совместных действиях 
против гитлеровской Германии является лишь началом объединения всех прогрес
сивных сил человечества против фашистских варваров.

Армянская народная пословица говорит: когда змее надо подыхать, она ло
жится н-а дороге. Пришел последний день фашизма — фашистская гадина легла на 
нашей дороге, она будет раздавлена насмерть мощной лавиной многомиллионного 
советского народа.

Дорогие друзья! В этот час, когда над нашей родиной, над всем человече
ством нависла, грозная опасность, мы обращаемся к армянам всего мира, ко всем, 
кому дорого культурное наследие тысячелетий, для кого священны высокие идеалы 
свободы и  гуманизма, ко всем, кто озабочен будущим человечества, кто любит свою 
подлинную родину. — объединить свои усилия, чтобы предотвратить возврат к сред
невековью, уничтожению мировой культуры, что иесегг с собой озверелый фашизм, 
заклятый враг человечества, науки л культуры.

Мы обращаемся к вам с призывом объединить все силы на защиту Совет
ского Союза, на разгром коварного и опасного врага всего человечества — на унич
тожение фашизма!

Мы уверены, что победа будет за нами, ибо мы боремся за правое дело, мы 
победим безусловно потому, что против фашизма борется самая сильная, самая 
идейная в мире— Красная Армия, имеющая за своей спиной двухсотмиллионный 

.советский народ, имеющая на своей стороне симпатии всего передового человече
ства, мы победим потому, что нас ведет величайший полководец и стратег нашей 
эпохи, лучший друг человечества, освободитель армянского народа Иосиф Сталин.

МАРТИРОС САРЬЯН, Народный художник, лауреат Сталинской премии;
АВЕТИК ИСААКЯН, Поэт; ВАГАРШ ВАГАРШЯН, Народный артист республи
ки, лауреат Сталинской премии; ИОСИФ ОР&ЕЛИ, Председатель Армянского
филиала Академии наук, еасдуж. деятель науки* академик; АйКАНУШ ДА"
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НЕЛЯН, Народная артистка ССОР, солистка Гоооперы Армении; МАНУК 
АБЕГЯН, Профессор, заслуженный деятель науки; ДЕРЕНИК ДЕМИРЧЯН, 
Писатель-драматург, заслуженный деятель искусств; АКОП МАНАНДЯН, За
служенный деятель науки, академик; СИ МАК СААКЯН; НАИРИ ЗАРЬЯН, 
Поэт; АРМЕН ТИГРАНЯН, Заслуженный деятель искусств, композитор; РУ
БЕН ГЯНДЖУНЦ, Заслуженный деятель науки, дроф, медицинского инсти
тута; АРО СТЕПАНЯН, заслуженный деятель .искусств, композитор; РАЧИЯ 
АЧАРЯН, Проф., д-р, заслуженный деятель науки; НАТАЛИЯ МАРТИРОСЯН, 
Инженер-гид ротетик; АРМЕН ГУЛАК ЯН, Народный а.ртист Арм. ССР. Глав
ный режиссер Госуд. оперного театра, драматург; КОНСТАНТИН САРАДЖЕВ, 
Заслуженный деятель искусств, директор Госуд. консерватории, профессор; 
АРСЕН ТЕРТЕРЯН, Профессор Государственного Университета, заслуженный 
деятель дау-ка; ГЕВОРК ОВАНЕСЯН, заслуженный деятель-искусства, директор 
Ереванской киностудии; САМВЕЛ САФАРЯН, Член-корреспондент Академии 
архитектуры ССОР, заслуженный деятель [искусств; МИХАИЛ ТУМАНЯН, За
служенный деятель ■ науки, профессор сельскохозяйственного института; АРА 
САРКИСЯН, Заслуженный деятель искусств; РУБЕН ЕОЛЯН, Заслуженный 
деятель науки, доктор медицины, профессор медицинского института; ВАГАН 
АРЦРУНИ, Заслуженный деятель науки, доктор медицины, проф. медицин
ского института; АРТАШЕС МЕЛИК-АДАМЯН, Заслуженный деятель науки, 
докго-р медицины, проф. медицинского института; СИРАС ВОСКАНЯН, 'Сек
ретарь союза писателей.

«Правда» от 17 августа 1941 г.



СООБЩЕНИЯ

ИНОСТРАНЦЫ О СЛАВЯНО-РУССКОМ ВОЙСКЕ*;
(VI — XVII вв.)

Лкад. Б. Греков

' Славяне были известны античным н а
родам дав®», во до определенного -времени 
интерес к славянству был, можно «сказать, 
чисто научный. Славянами интересовались 
с точной зрения географического ,жх поло
жения. Так наптринегр римский ученый 
Плннш в I в. н. э. сообщает: «Некоторые 
писатели передают, что эти местности 
вплоть до реки Висгулы (Вислы) заселены 
сарматами, в е н е д а м и  (это ш есть сла
вяне. —  Б. Г.), скифами, гирраади». Или 
греческий ученый II в. я. э. Ш шетей об
ращает внимание на то, что «Оадатиш 
зависают очень 'большие племена: всады , 
щ;оль -всего Венеде кого залива...»

Но когда славяне начиная с IT в. в. э. 
и особенно в VI в. стали проявлять боль
шую активность, интерес к ним при
нял уже -совсем другой характер. На (сла
вян готы я  визаштийс1Ш& греки 'смотрели 
уже как на большую силу, с которой не
обходимо считаться и которую надо из
учать. Славянство, ймшню то, которое 
больше -всего соприкасалось с Византией, 
т. е. южные и  восточные славяне (их 
греки и готы называли «сплавины» И 
«ант^г»), -в это время уже очень заметно 
выходило из состояния родовых отноше
ний и представляло собой военную демо
кратию, т. в. находилось в переходном 
пштювш «к обществу клаш ш ш у и бы
ло накануне образования своего государ
ства. Отдельные плетена в  это время 
сливались в  народ, во главе которого 
стоял военачальник, разделяющий власть 
с тройным собранием, и советы старей
шин. Народ был организован по-военному, 
так кии имению такая организапдая была 
необходима для больших военных пред
приятий, с которыми в  это (Время высту
пали славяне.

Народ этого периода —  это войско, а

* За помощь, оказанную при написании 
этого очерка, приношу благодарность И. У. 
Будовницу.

войско— 'народ. Это и  есть военная демо
кратия. Дешкратией называется этот 
строй потому, что на народных -собраниях 
-решаются все важнейшие дела, касаю
щиеся всего народа. Готский ‘историк Иор
дан говорит, что «славяне и анты... изд
ревле живут в .демократии и поэтому у 
них счастливые и несчастливые обстоя
тельства решаются сообща». Иордан под
тверждает это положение убедительными 
примерами -из подлинной жизни славши и 
амтов. У этого .воинственного народа выра
боталась и соответствующая идеология. 
Византийский писатель Менандр (конец 
VI в.) сообщает очень интересный факт. 
Когда авары потребовали от славян дани, 
славянский вождь Добрит ответил очень 
гордым и -выразительным -отказом, ссыла
ясь на салу своих мечей.

Иордан, придворный готский -историк 
VI в., решительно не расположенный к  
славянам и не жалеющий -красок -дагя ж 

отрицательной характеристики, вынужден, 
однако, признать, что теперь (т. е. в 
VI в.) венеды, анты и сплавины «по гре
хам нашим... свирепствуют повсюду», 
между тем как «тогда» (т. е. в IV в Л все 
подчинялись приказам Германариха»1 
(готского (короля).

Византийцы, тоске не имевшие и ш ш  
оснований расхваливать славян, были го
раздо справедливее. Они прямо указывают 
ш  прекрасные военные качества славян и 
адегав. Прокопий, лучший представитель 
греческой исторической науки VI в., 
(неоднократно дает как бы мимоходом ха- 
раяггеристиш -славян как воинов. Эти вар
вары (речь идет об антах.—  В. Т.) лучше 
всех других умели сражаться в  гористых 
и трудных местах. Онй уже «благодаря 
своей доблести... обратили врагов в бегст
во, произведя большое избиение»2. Эту

1 «Вестник древней истории» 1(14) эа, 
1941 год, отр. 232.

’ П р о к о п и й  К е с с a ip и й с к и й «Da 
bello Gothico». HI, 22—23.
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клрактеристику Прокопий иллюстрирует 
-обильным: чае л оме примеров, доказывающих 
уменье славян сражаться и побеждатьЕ

Ерошпий указывает, что славяне уме
ют -брать крепости: «Эти 'Славяне, побе
дителе А-сбада (опытного швантпне,кого 
полководца.— Б. Г.), опустошив пол ряд вею 
страну, вплоть до моря, взяли также при
ступом! и приморский город по имени То
пор, хотя в нем стоял военный гарнизон. 
Этот город был па Фракийском побережье 
и от Византии отстоит на 12 дней пути» 1 2. 
В другом месте своего труда тот же автор 
пишет, что славяне производили 'значи
тельные набеги на разные места Европы, 
«зимуя здесь, как в собственной земле, не 
боя-сь неприятеля». Позднее император 
послал против них отборное войско, во 
главе которого стояли (идет перечень 
крупных ©изантпйеких вождей.—  Б. Г.),.. 
Произошел сильный бой, и римляне были 
разбиты на/голову,, «Здесь погибло ми ого 
прекрасных воинов; вожди же, которым 
грезила -близкая опасность попасть е 
остатками армии -в руки врагов, с трудом 
спаслись -бегств-ом, кто куда мог. Варвары 
(славяне.—  Б. Т.) захватили знамя Конс
тантина и, не обращая внимания на рим
ское войско, двинулись дальше»3 4.

Византийский историк Менандр от
зывается о славянском ■войске так же, как 
и Прокопий. Он указывает, что «Эллада 
была опустошена славянами». «Император 
Тиверии не ш ел  достаточных сил про- 

_ тивостоять и одной пасти неприятелей, тем 
менее всем вместе». Он отправил посоль
ство к аварам с предложением напасть на 
славян. Авары соглаешнсь. Енязь аваров 
Паян обратился к «важнейшим князьям 
склавинского народа, требуя, чтобы они по
корились аварам и обязались платить 
дань. Вождь -славян Добрит и старейшины 
еклавинекзе отвечали: «Родился ли ш  
свете и согревается ли лучами солнца тот 
человек, который бы" подчинил себе силу 
нашу? Ее другие нашею землею, а мы чу
жою привыкли обладать. И в этом мы уве
рены, пока будут на свете война и мечи». 
Такой дерзкий ответ, продолжает Менандр, 
дали оклавины; не менее хвастливо гово
рили и авары \  Есть у нас все осно
вания считать, что в этих, несомненно 
напыщенных, словах лежит сосиашге сво
ей силы, создаваемой веками и сопутст
вующей всему народу в - его военных пред
приятиях.

О воинственности англов, об их беспре
рывных военных походах говорят все ви

1 Про к о п и й  К е с с а р  ейский. Указ. 
ООЧ. 29, III, 38 и Др.

1 Т ам  же, 38.
8 Там  же, III, 40.
4 бВе-стник древяей истории» 1(H),

erpv 248.

зантийские писатели и Иордан; у Про
копия мы узнаем, что гунны, славяне и 
анты систематически опустошают Иллирию 
и  Фракию, Элладу, доходят до Кетстантк- 
нополя и пробираются к Хсреопесу. Во
сточная Римская империя борется с (Вар
варскими вторжепиями •совершенно теш 
же средствами, что и Западная: строит 
укрепления, совершает во ©иные экспеди
ции против варваров, включает их в ка
честве федератов в сваи войска. Славян и 
■антов здесь мы видим в большом количе
стве и на высших военных должностях в 
самой Византии (Доброгез, Beer рад, Свар- 
гун, Хвалибуд и др.).

О военных . качествах антов. даюго и 
специально говорит Маврикий. .В еооеи 
труде «Тактика И' стратегия» Маврикий 
дает сведения о тех народах, которые ад  
ш и  иначе опасны для Византии («кото
рые тягостны для Империи»), «для two, 
чтобы желающие воевать с ними могли 
лучше приготовиться». Он рассматривает 
отдельно персов, скифок, т. е. аваров, ту
рок и «подобные им пароды», «рыжеволо
сые народы, т. е. франков, лангобардов», 
славян, антов и т. п. народы. Очень 
важно рассматривать эти характеристики 
,наростов параллельно, чтобы яснее стал 
удельный вес в глазах Маврикия каждого 
m  этх народов. На фене этих характе
ристик .изображение вюеяи’01го строя и (во
енных качеств славян не только не про
игрывает, но имеет ряд преимуществ.

«Племена славян и антов,— пишет Ма
врикий,—  ведут одинаковый образ жизни, 
у них одни нравы, любят свободу и не 
склонны ни к рабству, ш  к повидауветм, 
храбры, в особенности ,в своей земле, вы
носливы— легко переносят холод и жару, 
недостаток да одежде и в пище... Взяты» 
да плен у них не обращаются навсегда гв 
рабов, как у других народов (дальше вдет 
хорошо известная характеристика быта' 
славян и антов.—  Б. Г.)... гоноши их 
очень (искусно -владеют оружием...»5. 'Ма
врикий сообщает, что славяне .вооружают
ся двумя маленькими дротиками каждый, 
а некоторые и щитами, хотя и хорош 
сделанными, но затрудняющими передви
жение. Они употребляют также дерeinm- 
пые луки и маленькие стрелы, намазан
ные ядом. То же подтверждает и Проко
пий: «Вступая в бой, они пешими идут 
па врагов со щитами и дротиками в ру
ках». Славяне, как и германцы, в это 
время сражаются пешими. Конницы у 
них, как правило, нет. Еще Тацит отме
тил это обстоятельство. Венетов «следует 
причислить скорее к германцам .втащу 
того, что они и дома прочные строят и

5 М а в р и к и й  «Тактика и стратегия»* 
етр. 187. Перевод о латинского Цибищежа 
1008,
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щиты имеют, и побит ходить и -даже 'бы
стро. Все это 'совершенно чуждо сарма
там, всю жизнь проводящим *в кибитке и 
на т и с » .

Итак,, из приведенных свидетельств со- 
(вертегшо ясно, что вооружены все муж
чины, что вооружение их примитивно, что 
они представляют со-бой пешее войско. 
Впрочем, у нас есть т а в е е т я  и о знаком
стве олавнн с морем.

YI век в истории славятюкото поору-' 
даения— век переломный. втолкнувшись 
С хорошо ‘вооруженным л оршгвмвалпым 
мзантипсктгм войском, славяне, для тог-о 
что'бы победить, должны были перево
оружиться, что опи и сделали, к удивле
нию Византии, очопь быстро. И саган Эфес
ский сообщает важное для иа-с известие о 
том, -что славяне в YI з. сделали боль
шие успехи в военном деле: « ...ош  обза
велись оружием, которым таучиштеь вла
деть лучше, чем римляне» (византийцы). 
■В конце VI в. славяне осадили визан
тийскую крепость Фессалоники. Тут -сла
вяне пользовались осадными машинами.

Отсюда неизбежен вывод.
1. Славяне (анты) оказались достаточ

но сильными, чтобы в YI в. одолеть 
Византию и занять Ьалюанюшй полуост
ров.

2. Сила их заключалаiCb не только в их 
численности, но и в вооружении и воен
ной технике, которую они переняли глав
ным образом у Византия. Это не значит, 
конечно, что славяне, соприкасаясь с за- 
иаднорш-скгам -войском, не могли заимст
вовать вооружения, военного строя и так
тики и у римлян. Известия иноземцев о 
славянах докиевекото периода есиишгласио 
говорят об их храбрости, .выносливости, 
способности ориентироваться ж уменье 
побеждать.

Фанты подтверждают эту характеристи
ку. Восточные славяне уже в  д-оягиевший 
период своей истории укрепились на о«г- 
ромнртх пространствах Восточной Европы 
и в ирлзунайсш х областях.

Относительно периода Кневкжого госу
дарства (IX— XI ш.) мы имеем огромное 
количество фактов, говорящих о том, что 
своих выдающихся военных свойств рус
ский народ не потерял. Под. главенством 
Киева, матери городов . русских, околочено 
было, главным пбттом смой оружия, са
мое большое в Европе государство. О рус
ском войске X в. мы имеем отзывы визан
тийского историка Льва Диакона Кал ок
ского. Эго активный враг Ру^и, rare а витий 
свой труд под непосредственным впечатле
нием .войны Руси с Вшаштиеп. Тем инте
реснее для нас его отзыв о русском 
войске.

Лев Диакон пишет: «...сей народ отва

жен до безумия, храбр и силен...» \  «Го
ворят, что побежденные тавро-скифы (так 
называли русских.— Б. Г.) никогда живые 
не сдаются неприятелям, но, вонзая в чре
во м ечи, себя убивают... страшас ь работва, 
боясь служить своим врагам, ош  сами се
бя закаляют» 1 2 *. Оказавшись в беэвыход
ном положении род Доростолош, Святослав, 
по сообщению Льва Диакона, не хотел 
сдаваться и -обратился к  войску со сле
дующей реяыо: «Погибнет -слава, спут
ница оружия poicicoB, без труда побеждав
шего соседние народы и без пролития 
крови покорявшего дельте страны, если 
мы теперь постыдно уступим римля
нам. Итак, с  храбростью предков на
ших ж с той мыслью, что русская ш ла 
была m  сего времени непобедима, сразим
ся мужественно за жизнь нашу. У нас 
нот обычая бегством спасаться в отечест
во, по или жить тгоюенител-ями шли, со
вершивши знаменитые подвиги, умереть 
со славою» *. Можно было бы привести 
еще много мест из «Истории» данного ав.- 
тора и газ других вшапшнеких и араб
ских авторов, подтвержшо.'щж эту ха
рактеристику русского войска.

В греческой тголргпичоской поэзии этого 
тем ени имеется немало отзывов о рус
ском народе и его военной силе. В одном 
из стихотворений в честь императора Ни
кифора, толкнувшего Святослава та войну 
с 'болгарами, говорится: «Шесть лет я бо- 
гомысленно держал бразды народного 
правления. Столько же лет оставался свя
занный страшный скифстЙ (т. е. рус
ский.—  Б. Г.) Марс». На могиле этого Ни
кифора было начертано стихотворение, 
где подчеркивается его уменье держать 
соседние народы в состоянии мша, тогда 
как при его преемнике Иоанне ТТнмисхии 
началась война с Русью: «Печальное 
зрелище! Восстань ныне, царь, и собери 
пелтих, конных, копеш ткпв, твое войско, 
.фаланги ® шшои. На н-ас устремилось 
русское всеоружие»4. А втор.так называе
мо й «Зонискга» греческого топарха тоже 
подчеркивает, что оружию Святослава по
корились многие народы, и называет его 
■«могучим большим войском и (надменной 
силой ,в бпжх» 5.

Еоистш тш  Багрянородный, несошен но 
боялся Руси и надеялся получить от нее 
защиту у  печенегов, которые врезались 
то п а  *кл ином' ме жну владениями В из а и - 
т ш  и Руси. Anna Комнен, дочь вшаптий-

1 Л е в Д и а к о н  К а л о. ft с к и й ^Исто
рия». Перевод Д. Попова, стр. 93. 1820.

5 Там* -же, стр. 94.
“ Там ж, е.
4 В а с и л ь е в с к и й  В. «Труды*. Т. II, 

I, стр. 114. СПВ. 1909.
а Там  же, стр, ТОО, 172.
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« и го  и тератора  Алексея, о русском вой
ске, спасшем Византию от нашествия 
половцев, отзывается тал: «Это 'были сме
лые и марсоподобные люди»1. И от XI в. 
дошли до да.с отзывы ияостранпев о 
высоких. военных (качествах русского на
рода. Русские составлял® плавную т о н 
ную силу византийского императора в 
XI веке. Русские всегда яг<шизы1валй свою 
военную доблесть: они решали 'битвы и в 
Италии, и Малой Азии, и на Кавказе2.

При встрече Руси с татарами Русь (бы
ла разбита и надолго порабощена. Не ев 
поражение ни в  малейшей степени не 
означает оскудения прйсуптешо русскому 
народу мужества. Во (всех (битвах :с тата
рами русские обнаруживали необычайную 
сто йкость и  бесстрашие. Не 'будь полети- 
чшзой в это .время расньмевгноетш; рус- 
соэдх ш ,  татарским ханам нс пришлось 
бы (властвовать над Русью. Поражение 
Руси произошло1 оттого, что каждая 
небольшая часть русской заюш защища
ла себя против огромных татарских пол
чищ * *в одиночку. Но и саш  татары в-ы-' 
нуждепы (были признать храбрость за
щитников 'русской земли. В 1240 г., 
когда был тят м уничтожен Киш, был 
пленен. и ранен (руководитель обороны 
Киева воевода Димитрий. «Димитрия же 
татары швдедоша язвш а ш не убита его 
'Мужества ради его». Так, по слонам рус
ского летописца, .несомненно, эаслуяеиваз»- 
щего полного доверия, татары оценили 
(доблесть своего врала.

После татарского погрома Русь быта от
резана от других европейских стран. Мало 
1гб® слышим отзывов о ней в Европе. I  
ш ь  иго мере собирания русского народа 
вокруг Москвы, по мере ослабления татар
ского ига снова замечается интерес % Рос
сии и на Западе и на Востоке.

Иоанн Фабр, переводчик. щ>и русском 
посольстве, в донесении Фердинанду, ин
фанту испан скошу, сообщает о нравах и 
обычаях моекювитян (1526 г.):

«...(Ведший князь, .когда ему 'бывают 
нужно вести (войну с татарами, ш и  с ■ 
кафским государем:, или с кем-нибудь 
иным, в самое короткое время может со
брать войска до 200 000 ш и  300 000, 
ш и  сколько понадобится, так что нет 
другого государства, где бы было более 
покорности императору своему и тче бы 
самая (вьпсигая слава и честь состояли в 

совершенной и недамшчюй, беспрекослов
ной тгтшюш умереть за шеударя сво
его... После сего можно ли удивляться, что 
с столь сильною конямгею, подобною рою 
пчел, одерживают россияне блистательней
шие победы над турками, татарами и деру-

* В а -о ,в л ь е в с к и й В. «'Груды». Т. I, 
дат. 102.

* Та м же, дар. 214—ш ,  296 ж да.

тими! пародами. Прежде они, подобно пар
фянам, побеждали врагов, действуя белее 
отступательным, нетели наступательным 
образом и бросая из луков -стрелы; ньше 
же, напротив, с большим искусством про- 
ш в д я т  и выдерживают нападения, дей
ствуют огнестрельным) оружием и рас* 
стаял я ют удивительной величины строи»*.

О значении русской конницы в 20-х 
годах XYI в. говорит и другой иностранец, 
хорошо знавший тогдашнюю Россию. Это 
австрийский дипломат Сштизмущ Гербер- 
штейн, посетивший Россию дважды 
(в 1517 и 1526 гг.). Приезжал) он в 
Москву для переговоров о «мире (между 
Россией и Польшей и имел возможность 
ее только наблюдать современную ему 
Москву, но и изучать ее прошлое, что он 
и делал 'весьма- ■обстоятельно ж у с е р т  
Еонечно, он мог не коснуться русс-кото 
войска. Говоря ю великом князе Василия 
Ивановиче, современник его Павел Повдй 
Ногсокомский называют на его внешнюю 
красоту, выдающиеся духовные качества 
ж «р а  т  и ьг е по- щ в. ш г и»: «.. .он вьшел 
победителем .из шестилетней «борьбы с и -  ■ 
венцами, которые под предлогом ©той вой- : 
ны возбудили против него семьдесят два 
союзных города... Также и поляков... он 
разбил .в бою, -а вождя их войск Констан
тина, русского родом, взял в плен и, ско
вав цепями, привез в Москву! А спустя не: 
которое время’ он и сам: побежден был в 
большом сражении при Борисфове (Днепр.— 
Б. Г.) выше города. Орпш... но вое же городе 
Смоленск, занятый ранее московитами, 
остался во владении Васжия... А против 
татар и в особенности иремпнтов... (от 
слова Перекоп.— Б. Г.) московиты сражав 
лись с неоднократным успехом... сильно 
мстя нм за обеты, причиненные их вне
запными набегами. Василий обычно может 
выставить для войны больше ста пятиде
сяти тысяч конницы». О количестве пехоты 
этот автор не говорит, но подчеркивает 
ненужность пехоты в условиях, при ко
торых Москва веют свои войны. Он пшют 
но -этому предмету так: «Пешие вой
ска почти ни к  чему не пригодны в этм. 
обширных пустынях, как по своему одея
нию, которое у  ш  развевается и дохо
дит до пят, так и  но привычкам их вра-, 
нов, которые упражняются при вюинежой 
службе в набеге и быстрой шде, чем в 
правильном сражении идеи схватке». Этим 
Павел Пеший Еоиокюойский лает потгять, что 
при данных обстоягге'лыствай: необходим» 
(Именно котищ а. шгршща'яся в изобилии вд 
распоряжении Василия Пв-аисшича. Далее 
автор указывает на «тертое городское 
население, которое несет караульную 
службу». «Во время войны,—  заключает

8 «Отечественные : записки» М 70.
25-Я, СТр. 298—300. СПБ, 1826, ц;
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сшо характеристику русского "войска 
Павел Жавши Бо1Вокюж(ки1Й, —  открывается 
благородное пдаршце для пстишн о;й добле
сти и вообще .Bio всякой страши управле- 
ЕЕЯ ИМбЮТСЯ |Пре!ВЮСХОДНЬГЯ и  полезны е  
учреждения. так что каждый совершенны1Й 
ей цостугкж получает в удел жш вечную 
награду или вечный стыд» \

(Время Жвала Грозного тоже нашло от
ражен ие в различных записках иноземцев. 
Английский мореплаватель Ричард Пеп
ел ор, в 1553 г. шпавшкй в  Россию и 
установивший тортовые связи между Рос
сией и Англией, ‘ успел ознакомиться с мо
сковской жизнью, та® как приезжал в 
Москву еще раз в 1555 г. и в общей слож
ности пробыл э  России оком 2 лет. 
О русском -государство и войско Ченслор 
дает очень любопытное, сообщение. Об 
Иване Грозном он говорит так: «Этот 
ш ш ь —  повелитель и царь над многими 
странами, и его ■ могущество изумительно 
велико. Он в состоянии выставить в поле 
200 дон 300 тысяч человек, и если он 
идет сам походом, то оставляет на всех 
границах своего государства немалое чи
сло воинов. На границах Лифлящки он 
оставляет 40 тысяч, па границе Литвы —  
6 0 тысяч, а против Но тайских татар 
также 60 тысяч, что даже удивительно 
слышать» 2.

0 войске он отзывается так: «Тетерь —  
■о их ведении войны: на поле битвы они 
действуют без всякого строя. Они с кри
ком бегают кругом и почти .никогда яе 
дают сражений своим врагам, so  дей
ствуют только украдкой. Но я думаю, что 
нет под солнцем людей, столь привычных 
к суровой .жизни, как русские: никакой 
холод их не смущает, хотя им приходится 
проводить в поле по два месяца в такое 
время, когда стоят морозы и снега выпа
дает более чем на а д .  Простой солдат не 
имеет ии-палатки , ни чего-либо иного, 
чтобы защитить свою голову. Наиболь
шая fix защита от негогоды— это вой- 
лож, который они выставляют против вет
ра и  непогоды, а  если пойдет снег, то 
воин отгребает его, разводит огонь и ло
жится около него. Так поступает боль- 
шищепво вош ов великого князя, за исклю- 
чейием дворян, имеющих о-собые собствен
ные запасы. Однако такая их жизнь в 
иоле не столь удивительна, как их вы
носливость, ибо «каждый должен добыть и 
нести провизию для себя и  д а  своего

1 П а в е л И о в  п й Н о в о к о м с к и й 
«Книга о посольстве Василия, Великого 
государя Московского к папе Климент 
ту VII». См. Г е р б е р  ш т е  й я  С. «За
писки о московских делах», -стр. 274—275. 
СПБ. 1908.

* «Английские путешественники ®: Мос
ковском государстве XVI ,в.»> орр. <39* Огда» 
toasv

коня на месяц ели на' два, что достойно 
удивления. €ам о н . живет овсяной мукой, 
смешанной с «холодной ведой, и шьет воду. 
Его конь ест зеленые ветки ж т. п., 
стоит в открытом холодной поле без крона 
и нсе-таки работает и служит ему хорошо.
Я спрашиваю вас: много ли нашлось бы 
среди ваших хвастливых шинов таких, 
которые могли бы пробыть с ними в поле 
хотя бы тальке месяц? Я не знаю страны 
поблизости от вас, которая могла бы по
хвалиться такими людьми ж животными. 
Что могло бы выйти иа этих людей, 
если бы ове упражнялись в были обуче
ны строю и искусству ЦИВЕЛЖЗОВаШЫХ 
войн? Если бы в землях русского государя 
нашлись люди, которые растолковали 
бы ему то, что сказано выше, я убежден, 
что двум самым лучшим % могуществен
ным христианским государям было бы не 
под силу бороться с ним, принимая во 
внимание (степень его власти, вынос леность 
его народа, скромный образ жизни, как 
людей, так и коней, и мальве расходы, ко
торые причиняют ему воины, ибо он не 
платит жалованья никому, кроме ино
странцев » 3 4.

Михаил Литвин, иначе Михалон, о 
средствах «обороны Русского государства 
при Иване Грошом говорит так: «Свободу ■ 
защищает он (Иван Грозный.—  5. Т.) не 
сунной мягким и не залогом блестящим, 
а  железом; народ у  него всегда в оружии; 
крепости снабжены поетаяшшыми гарнизо
нами; мира он не вымаливает, «силу отра
жает «силою, воздержанию, татар -противо
поставляет ш дарж анве своего народа, 
трезвости трезвость, искусству искус
ство...» *.

Рейнгольд МдшШтейн, польский исто
рик, секретарь Стефана Батерия, прини
мавший участие в войне с Россией, стаде 
«быть, враг России, о русском .народе и 
войске дает такой отзыв. Б  своей записке 

И* московской войне {1578— 1582) он 
пишет: ‘«..жарой... выказывал во время 
войны невероятную твердость при защите 
и охранении) крепостей, а  перебежчиков 
было (вообще весьма ■ мало. Много, валгро* 
тин, нашлась и во время этой самой -вой
ны таких, которые предпочли шерность к 
кшмзю, даже с опасностью для себя, вели
чайшим наградам» 5.

В характере русских, «кроме верности 
к  яшшю, мкшно отметить еще крайнюю

* Т а м  ж е , отр. во..
4 М ж х а л о н Л и т в ж н «О нравах та

тар, литовцев ж' мосшвитян». «Архив 
истор.-юрйд. сведений, относящихся до 
России», издаваемый Н. Калачовьгм. Кн. 
2-я, половина 2, отделение пятое, стр. 35. 
М. 1854.

“ Г е й д е н ш т е й я  Р е й н г о л ь д  «За
писки о московской войне (1578—1582)». 
ОТБ. 1889.
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выносливость при всякого' рода трудах, 
при -голоде и при других тягостях, а так
же презрение к сапой смерти» \

«Огефан Баторий рассказывал Поссевшу, 
что в литовских крепостях находили мо
сковских ратник о-в, которые, едва дыша 
от утеш ения и голода, еще окоренялись 
от осаждающих, чтобы до конца -не нару
шить верности своему государю. «Этим 
только и берут они,.—  добавляет от себя 
Поесевин» 1 2.

Даже Флетчер, озлобленный против Рос
сии: вследствие неудачи своей миссии (он 
’был прислан в Россию по делает англо
русской торговой компании, успеха 'ника
кого не имел, принят был крайне сухо 
и не был допущен к  царскому столу) и 
по своим политическим) юг ляпам относив
шийся отрицательно к сильней централи- 
30®шин ой власти, все же, хотя и с ого
ворками, о русской войске дал положи
тельный отзыв:

■ «Если бы Русский солдат ю такою же 
твердостию духа исполнил те или другие 
предприятия, с какою он переносит нуж 
ду и труд, или «столько же был способен 
и навычен к войне, сколько равнодушен 
к своему помещению и пище, то далеко 
преваош&л бы наших солдат, тогда как 
теперь много уступает им в храбрости и 
в самом исполнении военных обязанно
стей. Это происходит частик» от его раб
ского состояния, которое не дозволяет раз
виться в нем сколько-нибудь значительной 
храбрости или доблестям, а  частик» от 
недостатка в почестях и наградах, на 
которые ему нет никакой надежды, какую 
бы услугу он ни оказал»3. Тут мы виним 
осуждение, но не самого бойца, а государ
ственной системы, мешающей развиться 
высоким качествам русского вощ а.

Француз Маржере-т, типичный кондотьер, 
капитан русской -службы при Борисе Го
дунове и Лжедмитряи, служивший около 
6 лет в рузском войске, конечно, прекрас
но знал его слабые и сильные стороны. 
Свидетельствуя -о -неустрашимости русско
го войска, он в то же время вддигг ряд 
недочетов в. организации армии. Он счи
тает так же, как и все вышеуказанные 
авторы, что «в коннице главная сила 
Русской армии»4 *. «Лучшая пехота,., со
стоит из стрельцов и казаков» б •. Марже-

1 Г е й д е н ш г е й н  Р е й н г о л ь д  «Зз,- 
тгогси о московской войне (1578—1582)». 
СПБ. 1889.

г К л ю ч е в с к и й  В. «Сказания ино
странцев о Московском государстве», 
стр. 105. Петроград. 1918.

3 Ф л е т ч е р  Дж. «О государств рус
ском». стр. 68. СПБ. 1905.

4 «Оказания современников о Дмитрии
Оамоз ванце ». « 3-аиисш» М а р ж е  р е т а ,
ртр. 58. СПБ., 1837.

* Там же, стр, 63.

per в своих «Записках» не приводит ни
чего такого, что могло -бьв послужить 
материалом для осуждения той армии, в 
которой он сам служил и вместе с кото
рой участвовал в боях -е поляками.

За XVII век у нас есть более полные 
о-тзывы о ру сок ой армии.

Саксонец Адам Оле арий, ишестный 
ученый и дипломат, в 1636 г. отправлен
ный ,в составе ш лез ви г-го л штип с ко г о ло
сю льет ва к  М их а ил у Федоровичу и пер
сидскому шаху Сефи с целью завязать 
торговые сношения с Москвой и Персией, 
проныл зиму в Нарве, летом проехал че
рез Новгород -в Москву, где и провел 4 ме
сяца, В 1638 г. Олеартгй снова был в Мо
скве со вторым посол ь ствол и пробш 
здесь 2 месяца. В 1643 г. оп еще раз t a  
в Москве. Он много и умело наблюдал 
жизнь русского яар-ода. Его ян юга, где 
описана деятельность' посольства, в кото
ром участвовал сам автор, —  прекрасный 
источник по истории Росени XVII века. 
Олеарий интересовался не только тем, что 
сам ио-г видеть, но и прошлым русского 
народа. О военных качествах русских (Ш- 
нов он сообщает ■интересные факты: «Шл- 
ководец шведского короля Яков де ла 
Га.рд® принудил эту крепость (Нотебург, 
Орешек.—  В. Г.) сдаться. Осажденные рус
ские держались в  ней до тех пор, йш: 
у них не осталось все-го два человека, а; 
когда, по условию сдачи, войске должаг 
было выйти из крепости со своими коти
ками, то оказалось ©сего два с-олдата, ко
торые на ©опрос «Где же прочие?» отве
чали: «Мы одни только и ©стались, а -вег  
другие померли от заразы» в\

«Русские (речь идет © зависимых лю
дях.—  Б. Г.)... строго повинуются своим 
господам и военачальникам, верно и крен- 
ко -стоят за них, -и если >бьт у них бьш  
опытные чужеземные полковники и войди 
(а  -в этом-то у них и -большой -недюш-. 
ток), то они способны оказать тад-в-игги ве
ликой храбрости и богатырского духа, хо
тя более в крепостях и городах, чем в от
крытом ноле, как это ©вдели уже мы ш- 
приведенного -выше .примера с двумя рус
скими, -оставшимися при сдаче крепости 
'Орешка. Такое же мужество оказали рус
ские в войне с полякам® в 1579 г., 
когда при осаде замка Сукколя ттшгякп об-; 
стреливали их жестоким огнем и русские 
уп-орно стояли лицом к липу с иепрвя-■ 
гелем, несмотря на то что от пожара, на 
них горели их платья». В этой же книге 
и в том же месте упоминается юб осаде к 
зааоеваяш  монастыря Папйса в Л ш ш ж , 
где русские держалибь так упорно, щ  
при -сдаче крепости, изнуренные голодом,

• «Чтения в Обществе истории и древно
стей Р-оосийскжх» (Чтения). Кя. I, cap. № 
1868.



Военно-морские силы С Ш А 10»

не мотли выйти навстречу шведам к 'Кре
постным воротам. Писатель с удивлением 
прибавляет к  этому известию: «Вот ка
ковы д аж п ы  выть в-пипы- в крепостях: 
по приказанию своего начальника они го
товы отважиться па все» \

Яков Рейтенфельс в с в о т  « Сказаниях 
светл-е Гпгпем у г© рпогу тос канскому К оз ыме 
Третьему о Московии» сообщает интерес
ные сведении о русском войске 70-х го
дов XVII века. Он сам был в Москве в 
1670— 1672 тг. и мог и© только ©вдеть 
русское войско, нс и ©шаком-иться с во
енной историей русского государства. Он 
лижет: «Об отважных делах русских по
дробно и последовательно рассказывают не 
только их собственные, по иноземные ле
тописи... Я не буду говорить здесь,—  
продолжает он,—  о давних, равно на,к и 
новейших военных походах русских -про
тив отдаленных скифов, литовцев, поля-

1 «Чтения...» Кн. III, стр. 190—191.

ков, турок, шведов, греков, римлян- и дру
гих народов, в которых они всегда сра
жались весьма храбро. Поистине они, 
нисколько не став менее отважными, и по 
сию пору... усердно поддерживают войною 
•свою прежнюю славу» а.

«Прежняя слава» была спутницей рус
ского оружия и при Петре, и при Суво
рове, и -при Кутузове.

Эти, далеко не исчерпывающи© -отзывы 
шюстранцев о русском войске свидетельст
вуют о том, что все о-ни п р ш ш от блестя
щие боевые 'Качества русского воина.

Русская земля всегда защищалась доб
лестью и силой своих сынов. Высокие 
военные качества русского воина нашли 
свой расцвет в Красной Армии, геройски 
защищающей родину и вызывающей вос
хищение народов всего мира. * III,

2 «Чтения...» Кн. III, стр. 124. М. 1905; 
Я к о в  Р е й т е я ф е л ь с  «Сказания». 1{н.
III, 3. Падуя. 16S0.

ВОЕННО-МОРСКИЕ СИЛЫ США
(Исторический очерк)

К *  Ю щ а к
-Возни-кп овен и© вое пн о -морского ф л ота

США относится к периоду войны за неза
висимость североамериканских колоний 
против Англии (1776— 1782 гг.). Уже до 
войны североамериканские колонии распо
лагали сравнительно большим количеством 
торговых судов. Во время войны эти суда 
были вооружены для борьбы с английски
ми судами на морских коммуникациях, 
связывавших Англию с Америкой. Согласно 
далеко не полным данным, в морской вой
не против Англии принимало участие око
ло 1700 американских кораблей, насчи
тывавших в общей сложности 58 400 че
ловек экипажа и 14 872 пушки \

Тем не менее американский флот, наспех 
организованный, количественно и -качест
венно сильно уступавший английскому, 
не смог сколько-нибудь серьезно поко
лебать господство Англии на морях и пол
ностью -нарушить британские коммуника
ции между Европой и Америкой. Амери
канским кораблям не удалось помешать 
высадке английских десайтов в Нью-Йорке 
и других крупных прибрежпых городах 
США. Американские легкие «рейдеры» бы
ли бессильны против тяжелых линейных 
кораблей британского флота, конвоировав
ших караваны судов из Англии в США. 
В свою очередь американское судоходство 
несло- очень тяжелые потери на море, и 
морская война могла бы закончиться для

1 К п о х D. «А History of the United 
States Navy», p .  5 — 6. New York. 1 9 3 S .

США разгромом, если бы в 1778 г. против 
Алтаем не выступила Франция, являв
шаяся в те времена могущественной мор
ской державой. Своей победой в войне за 

ч независимость Соединенны© штаты в не
малой степени были обязаны и России. 
Английское правительство в этой войне 
широко пользовалось н а е м н ы м и  немец
кими солдатами. Всего к 1767 г. англи
чане «закупили» у германских князей 
около 30 тыс. солдат, которые были от
правлены в Еанаду для войны против 
американцев. Одновременно Англия обра
тилась к русскому правительству с пред
ложением предоставить в ее распоряжение 
20 тыс. русских солдат, боевые качества 
которых англичане расценивали очень t 
высоко. По мнению английского прави
тельства, эта «сделка» могла решить в 
пользу Англии исход войны в Северной 
Америке. Однако Петербург ответил англи
чанам категорическим отказом. Кроме то
го в 1778 г. Россия по своей инициатив© 
возглавила коалицию большинства евро
пейских держав, провозгласивших «воюру- 
женпьлй -нейтралитет» и заявивших о сво
ем твердом намерении продолжать 
торговлю с Америкой невзирая па англий
скую блокаду. Этот шаг России сильно 
повлиял на политику- А н г л и и  и в  извест- 
п о Гг мере вынудил ее пр е краг ять в ойну 
с США.

Оценивая уроки морской войны с Ан
глией, главнокомандующий американской 
армией Дж. Вашингтон а письме к  Ла-
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файету писал: «Никакая сухопутная ар
мия не может действовать решительно, 
если ее операции не поддерживаются 
флотом, гооподотвующш ® прибрежных 
(вводах... В качестве доказательства это-го 
положения -достаточно вспомнить ту лег
кость и быстроту, с какой англичане пе
ре-6,рас ыва л и свои войска в выгодные для 
них пункты американского континента, и 
их (последующие тяжелые потери в тех 
случаях, -когда им н-е удавалось сохранить 
за собой превосходство на море» \

Несмотря она то что война с Англией 
достаточно ярко продемонстрировала роль 
вое-нно-морокого флота -в деле -обороны 
страны ж защиты торгового судоходства, 
все же после заключения мира в 1783 г. 
правительство США стало на путь ликви
дации своего военно-морского флота. Уже 
к  1785 г. большинство военных кораблей 
было -разоружено, продано или пошло на
-CJJ0M.

Некоторое оживление в военно-морском 
строительстве Америки наступило лишь с 
весны 1797 г., в  связи с начавпш ш ся 
в Европе наполеоновскими войнами, а 
также с выборами президентом .США 
Дж. Адамса, .сторонника активной внеш
ней политики и  «большого флота». ЕВо 
предложению нового президента, в 1797 г. 
было организовано самостоятельное мор
ское министерство США, что явилось 
крупнейшим -событием в истории военно- 
морского флота США. В Америке был со
здан центр, вокруг которого грушшрова- 
лиеь многочисленные сторонники активной 
внешней политики США и решительные 
поборники «большого флота». В дальней
шем из этой среды вышли люди, впервые 
сформулировавшие основные линии экспан
сии США и нередко оказывавшие боль
шое влияние на внешнеполитические 
ш ал ы  и военную политику США. С дру
гой стороны, морское министерство явилось 
тем ядром, внутри которого зародилась 
довольно многочисленная и влиятельная 
группа морских офицеров-специалиетов, 
тесно связанных с торгово-промышленны
ми кругами приморских штатов страны и 
нередко проводивших свою линию^ вопреки 
мнению «нерешительных» морских мини
стров.

Первым морским министром: США был 
богатейший коммерсант, финансист и су
довладелец Б еш ш ю н Стоддарт, уроженец 
штата Мэриленд. Защищая планы созда
ния м-ощнега флота*. Отчщарт утверждал, 
что строительство военных кораблей 
«...обогатит яа-пшх граждан и  поможет 
создать паи промышленность, которая

с домети в области предметов, существен
но необходимых для обороны страны»3,
Б  соответствии -с этой установкой морское 
министерство нередко поощряло строитель
ство -верфей, доков, арсеналов и -складов 
в тех пунктах страны, где это было вы
годно для предпринимателей отдельных 
штатов, а  н-е там, где это диктовалось 
стратегичесгсш положением США. Дух про
фита витал над колыбелью военшнмор- 
окого флота ОША.

Усилия Стодаарта не про-пали даром. За 
годы 1797— 1801 ежегодные расходы на 
флот возросли почти вдвое: с б мил. до 
12 -млн. долларов,— что повлекло за собой 
рост налогов и  национального долга США. 
Все это вместе с начавшейся в эти гош 
-непопулярной морской войной США против - 
Франции вызвало рост оппозиции, опирав
шейся на фермеров и предпринимателей 
внутренних штатов страны. Во главе этой 
оошозиящи стоял Джефферсон, а  ее главным 
рупором по -морским вопросам был А. Гал- 

_ летин, эмигрант из Швейцарии, указывав
ший, что морская политика неизбежно во
влечет Америку в европейскую войну.
В 1798 г. правительство США впервые в 
истории' Америки лров-ело закон «Об иност-' 
ранцах и подстрекателях», направленный 
против одного из руководителей оппозиции, 
эмигранта Галлетина, и его сторонников. Не 
и эта мера н-е помогла, и на выборах 
1801 г. победу одержала находившаяся 
в оппозиции республиканская партия 
Джефферсона, -который не замедлил назна
чить морским министром... Галлетина, яро
го противника политики «большого флот»*

Новый морской министр США .начал 
■свою деятельность -с того, что уволил в 
отставку весь командный состав флота, за 
исключением 9 капитанов, 36 лейтенан
тов и 150 младших офицеров, ж провалил 
в Конгрессе .проект закона о создании ре
зерва военно-морского флота. В -марте 
1801 г. по его предложению было прода
но частным лицам большинство военных : 
кораблей ОША и приостановлена работа 
т  строительству 74 новых кораблей. Точ
но так  же было законсервировано строи
тельство и ремонт доков и верфей в 
Портсмуте, Бостоне, Нью-Йорке, Фила
дельфии, Вашингтоне и Норфольке. Все 
эти мероприятия привели к тому,' что т  
время пребывания у власти президента 
Джефферсона -и его преемника Мэдисона 
(1801— 1812) военно-морской флот США 
превратился в ничтожную величину.

Между тем по окончании войны за не
зависимость заморская' торговля США 
(вновь -сильно возросла. Этому в немалой 
степени способствовали почти непрерыв
ные в-ойны между Англией и Францией -— .

зави

\ 1 S p r o u t  Н. and М. «The Rise of Arne- с 
rican. • Naval Power», p. 13. Prlncenton. ■ ^

no г.,—  в тд ау вш е  з  вод*-

* I b i d e m ,  p. 42.
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ворот? борьбы. шею Европу и вызвавшие 
повышенный -спрос на американские то
вары s  Европе. Только 'зш время е 
1798 ш  1802 США зюсшкртировал и 
заграницу товаров па баснословную по 
та! временам! с у ш у  —  200 шш. долла
ров Ч Особенно прибыльную торговлю 
американцы вели в Средиземном море, 
используя рост цен в Европе ш  продо
вольствие и  лес. Сотни американских тор
говых судов ■бороздили воды Средиземного 
моря. Стоимость экспорта в Италию и 
Испанию с 1799 по 1800, .г. возросла с 
8 или. до 12 млн. долларов.

Между тем Гибралтарский я  Тунисский 
проливы, а также морские пути, ведущие 
из Гибралтара в Турцию, Египет и; Ле
вант, находились в значительной мере под 
контролем правителей Марокко, Алжира, 
Туниса и Триполи. Америка, не распола
гая военным флотом для защиты своего 
судоходства в  Средиземном море,. выну
ждена была заключить ш 1795 -г. договор 
с Алжиром, по которому США в обмен на 
беспрепятственный пропуск американских 
судов обязались платить алжирскому бею 
дань. За один только 1796 год общая 
сумма американской д аш  Алжиру 'достиг
ла 1 шин. долларов!

Б 1800 г. правители Туниса и Трипо
ли потребовали от США увеличения дани 
ж выдачи им нескольких американских, 
(военных кораблей. Получив отказ, прави
тель Триполи объявил 10 мая 1801 г. 
войну США, и трж ш итанский флот 'Об
рушился на американские тортовые суда 
в .районе Гибралтарского пролива. Летом 
1801 -г. в Средиземное море прибыла аме
риканская эскадра в составе трех наспех 
построенный военных кораблей, безуспеш
но пытавшихся блокировать побережье 
Триполи. К осени 180-3 г. количество во
енных кораблей США .в Средиземном море 
было увеличено до тринадцати, но блока
да оказалась безрезультатной. Тогда аме
риканцы высадили (В Египте десант под 
командованием генерала Вильяма Итона, 
который сумел «формировать небольшую 
араб о-ашрижапдкую армию и летом 
1805 , осадйг Дерну, угрожая Бенгази *.

рмкшекой эскадрой в  осада Дерни заста
вил и правителя Триполи йроеить мира, 
который и бда  подписан 10 июня 1805 
года.

Четырехлетняя война не принесла США 
жел аемых результатов. Постоянный трения 
с Алжиром, Тунисом- и Марокко, а  также * 1

1 Kn o x  D. Op. cit., р. 5$.
1 Характерно,- что в связи с операциями 

в 1941 г. в Ливии итало-германских войск 
против англичан в американской печати 
все чадце раздаются призывы повторить 
тмпаиию 1804 г., но уже против Гершйда 
и Италии.

новая вспышка войны между Англией ж 
наполеоновской Фрарцией -в 1803 г. со
здали огромные затруднения для амери
канской торговли в Средиземном* море. 
Достаточно сказать, что с 180-3 по 1807 г. 
англичане захватили 528 американских 
торговых судов, перевозивших грузы из 
ОША во Францию, а  французы захватили 
389 американских судов, перевозивших 
грузы для Англии. Возрастающая торгов
ля США с воюющими державами Европы 
приводила к частым конфликтам и гро
зила -втянуть Америку в европейскую 
войну. В декабре 18G7 г. президент США 
Джефферсон подписал приказ о введении 
эмбарго, запрещавшего американским су
дам заходить в европейские воды. Вве
дение эмбарго повлекло за собой резкое 
падение внешней торговли США. Экспорт 
за один год ширился со 108 млн. долла
ров до 22 млн. долларов, импорт умень
шился больше чем в два раза. Предпри
ниматели и судовладельцы Нью-Йорка, Бо
стона, Филадельфии и других городов 
атлантического побережья США предрека
ли неизбежную «экономическую катастро
фу», и лсд нажимом этих кругов прави
тельство США в 1809 г. отменило 
эмбарго. Американские суда возобновили 
торговлю с Европой, нарушая английскую 
блокаду Европы. Британские военные ко
рабли немедленно обрушились на амери
канское судоходство, конфискуя грузы и 
принуждая задержанных американских мо
ряков служить в военном флоте Англии. 
Англо-американские отношения портились 
•с каждым -днем.

-Одновременно внутри ОША усилился 
нажим «на правительство со -стороны тор
гово-промышленных и связанных с ними 
морских кругов, требовавших твердой 
внешней политики и решительной защи
ты  экономических и торговых интересов 
США за пределами американского конти
нента. Сторонники «большого флота» 
внесли в 1812 г. законопроект, предусма
тривающий немедленную постройку эска
дры л шейных (кораблей, подержали побе
ду в Конгрессе. 18 июня 1814 г. прези
дент США подписал декрет об объявлении 
войны Англии.

Америка вступила в войну с величай
шей морской державой, имея в своем рас
поряжении военный флот, состоящий из... 
16 небольших военных кораблей с непол!- 
ностью укомплектованным экипажем. Во
енный флот Ацглш-и насчитывал в это 
время 600 единиц, в том числе 124 ли
нейных 'Корабля. Морское министерство 
США не имело еще никаких стратегиче
ских планов. За несколько -дней до начала 
войны морской министр обратился к ка
питанам .отдельных кораблей с просьбой 
посоветовать ему, какой метод в-ойпы бо
лее приемлем: наступательный шли обо-
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роиител ь пый ? Б слыли иство опрошен вых 
высказалась за наступательные операции, 
но среди командиров возникли серьезные 
ра зногл а с ня. они о с птел ьпо рай опо в лей - 
ствий отдельных кораблей. Не дождавшись 
от морского (министра точных указаний 
жа этот счет, капитаны вышли в .море 
до своему усмотрению. До весны 1814 г. 
американские корабли вели •сравнительно 
успешную борьбу с 'британским судоход
ством в Атлантическом океане, пользуясь 
тем, что Англия ж эти годы 'была занята 
борьбой н-е на жизнь, а на смерть ,с (На
полеонова кой империей. Но после падения 
Наполеона, весной 1814 г., Англия полу
чила возможность уделить ‘больше внима
ния войне с США.

За короткий 'Срок британский флот уни
чтожил или блокировал в американских 
портах почти весь торговый флот США. 
Система конвоя позволила англичанам пе
ребросить в Канаду довольно крупную ар
мию, которая вторглась на территорию 
Соединенных: штатов. Все атлантическое 
побережье США, от Банады до Флориды, 
было зажато ,в тиски английской морокой 
блокады. Тоннаж торгового флота США, 
занятого внешней торговлей, упал с 
1 млн. т *в 1807 г. до 60 тыс. т в 
1814 году \  Импорт США снизился со
138.5 млн. долларов в 1807 г. до 12 млн.
долларов в 1814 году. Экспорт уменьшил
ся соответственно со 108,5 млн. долларов 
до 7 млн. долларов. Внутри страны тор
говля была парализована, так как .в США 
почти -вое грузы перевозилась главным
образом но морю, которое стало недоступ
но в связи е английской блокадой. Хозяй
ственные связи между отдельными штата
ми «были прерваны, и США оказались на 
грани экономической катастрофы. Попыт
ки правительства США в ходе войны н а 
скоро построить такой флот, который
смог бы прорвать кольцо английской бло
кады, не увенчались успехом, несмотря
на то что расходы на строительство воен
ных кораблей возросли за годы войны 
больше чем .в четыре'раза —  -с 2 млн. до
8.5 (млн. долларов. Лишь сильное истоще
ние Англин за .двадцатилетиий период 
непрерывных войн е Францией вынудило 
Лондон заключить мар с США на усло
виях status quo ante.

В известной мере уступчивость Англии 
объясняется крупными успехами амери
канцев в «морских» ‘сражениях на оз. 
Эриэ и Чэмплеэйя. Сражения у Великих 
•озер повысили авторитет американского 
военного флота и  значительно усилили 
■влияние морских кругов на военную по
литику США. Это, в частности, вырази
лось в создании ъ 1815 г. специального

F r e d e r i c k  J. «The Development 
of American Commerce», p. 53—ei. New 
York. 1&32.

комитета но военно-морским делам в 
составе трех морских о фидер ов-профе сено
вал об, направлявших деятельность мор
ского министра. Полномочия этого ко
митета были довольно широкие. Он ведал 
составлением чертежей, смет расходов на 
морское -строительство, верфями, склада
ми, арсеналами и разработкой стратегиче
ских планов войны.

Уже в 20— 30-х годах XIX >в. морское 
министерстве США стало проявлять боль
шой интерес к Латинской Америке и 
Дальнему Востоку. В 1822 г. была со
здана специальная ве-стиндская эскадра, в 
задачу которой шходило патрулирование 
Мексиканского залива и Караибского ме
ря. В 18^6 г. морское министерство США 
сформировал о юшшатлал т и чес к у ю эскадру 
для защиты американских интересов, тор
говли и патрулирования вод между Бра
зилией и Дакаром. Еще раньше, в 1821г., 
была организована тихоокеанская эскадра 
для защиты американского 'судоходства яа 
Тихом океане.

Начиная с 1825 г. американские воен
ные корабли стали все чаще и чаще по
сещать самые отдаленные острова Тихого 
океана. Они бороздили воды Тихого океа
на во всех наатрацлепиях, появляясь на 
островах Галапагос, Маркизских, Гавай
ских, Марианских. В 30-х -годах прошлого 
века военные корабли США стали доволь
но частыми гостями и на островах Юго- 
восточной Азии: Яве, Суматре, Филиппи
нах. В 1832 г. американский военный 
корабль «Пикок» посетил столицу Сиама 
Бангкок. Разумеется, эти плавания 
не были простыми визитами вежливости. 
В ряде мест, например на Гавайски 
островах, американцы «заключали дого
воры» с местными правителями о предо
ставлении торговым о д ам  США различ
ных льгот.

В связи с ростом американской тор
говли со странами Восточной Азии в 
40— 60-х годах прошлого века военные 
корабли США стали все чаще появляться 
и в китайе ких по ртах. Та к, в конце 
1845 г. в Кантон прибыли из Америки 
два корабля под командованием коммодора 
Биддла, который в следующем, 1846 г. 
сделал неудачную попытку «открыть Япо
нию» путем торговых переговоров с япон
ским правительством. Неудача Биддла 
не обескуражила американцев, и весной 
1854 г. в Токийском; заливе вновь подви
лась военная эскадра коммодора Перри в 
составе 7 кораблей, которая под угрозой 
пушек заставила японское правительство 
открыть страну для иностранной торгов
ли. Таким образом, первое знакомство 
Америки со своей будущей соперницей на 
Тихом океане —  Японией —  состоялось не 
в идиллически мирной обстановке, а 
сенью пушек военных кораблей.
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Период с 1837 по 1SG1 г. был -доволь
но своеобразным этапом ‘В истории 'Воен
но-морского- флота США. С одной сто
роны', этот период характеризовался 
быстрым’ ростом внешней торговли и судо
ходства США. Стоимость американского 
экспорта ж импорта с 1846 «по 1860 г. 
возросла больше чем в 3 раза — с 
25 иля. долларов до 762 -млн. долларов, 
причем около 7 0 % , всех товаров перево
зилось в те годы на американских судах. 
За эти годы в судостроительной технике 
произошла настоящая революция, когда 
парусные суда повсеместно стали 'вытес
няться пароходами. И тем не менее воен
но-морской флот США в эти годи мало 
прогрессировал по сравнению с флотам к 
Англии и Франции. По. количеству ко
раблей США занимали *в 1837 г. шестое 
место» в мире, но и эти корабли не со
ставляли флота в о-бычним понимания 
этого слова. Почти все корабли были рас
пылены среди многочисленных портов 
Америки, Европы и Азии. Достаточно ска
зать, что количественно небольшой воен
но-морской флот США был разделен тогда 
на шесть эскадр: 1) средиземноморскую, 
2) вести ндс к у ю, 3) тихоокеанскую, 4) юж- 
доатлантическут, 5) остиндскую и 6) оте
чественную. Что касается качественной 
стороны военно-морского флота США, то 
здесь дело обстояло еще хуже. В' 1846 г. 
военно-морской флот США насчитывая 
всего 7 кораблей-пароходов, имевших в 
общей сложности 39 пушек, в то время 
как Англия имела 42 корабля-парохода, 
вооруженных 700 пушками, а Франция —  
68 кораблей с 430 душками. Хотя Ан
глия и Франция в начале 60-х годов 
прошлого века уже использовали пушки с 
нарезными стволами, стрелявшими раз
рывными -снарядами большой ’разруши
тельной силы, .морское министерство США 
шшрежнему боялось расстаться с дере
вянными парусными кораблями, на воору
жении которых состояли гладкоствольные 
пушки, заряжавшиеся с дула и стреляв
шие ядрами на близкие расстояния.

Естественно, что американцы не смели 
и мечтать .тогда о таких . «английских» 
новшествах, как бронирование .кораблей и 
применение приборов для управления ар
тиллерийским огнем. Как это ни странно 
на первый вег ляд, но против замены па
русных кораблей паровыми самым реши
тельным образом возражали... опытные 
морские офицеры и высокопоставленные 
чиновники из морского министерства, ко
торые заявляли, что они не' нуждаются в , 
«этих грязных и шумных посудинах».

Морской министр США Джемс П евднг 
писал в своем дюквде сенату 6 января 
1839 г. буквально следующее: «Я нико
гда не допущу, чтобы наши старые чу
десные корабли б ш и  уничтожены и аме-

8 «ИстО'Пачгески& журнал» Nit 9

рпкапекий флот превратился в сборище 
паровых морских чудовищ» 1.

Некоторое оживление в военно-морском 
строительстве США наступило лишь на
кануне возникновения гражданской вой
ны; .в США, в период пребывания у -вла
сти президента Бьюкенена (1867— 1861), 
когда американцы стали более широко 
■использовать новейшие достижения и 
опыт английской судостроительной про
мышленности. В результате к  началу 
гражданской войны США располагали 
примерно 10 ..новыми даровыми крейсе
рами) и 30 устарелыми, парусными кораб
лями.

В гражданской войне в США (1861—  
1865 гг.) между капиталистическим Се
вером и рабовладельческим Югом, кото
рую Маркс характеризовал как борьбу 
«двух социальных систем,—  системы раб
ства и системы свободного труда» 3, -воен
но-морской флот сыграл исключительно 
большую роль. Северяне, используя свою 
относительно высоко развитую промыш
ленность, сумели построить за годы вой
ны большое количество военных кораблей, 
которые установили эффективную блока
ду всей береговой линии Южных штатов, 
протяжением в 3,5 тыс. морских миль. 
Не получая поддержки из-за моря, теряя 
поражения на суше, южане были разгром
лены.

• Своей победой над южанами Северные 
штаты в известной мере были обязаны 
России. В - разгар гражданской войны в 
США в Англии ж Франции серьезно обсу
ждался .вопрос о военной интервенции 
этих двух держав в пользу Южных шта
тов. Русские послы в Лондоне и Париже 
заявили, что Россия всеми мерами, вплоть 
до войны, будет противодействовать рас
членению США на две части. Ультиматив
ное предупреждение России было под
креплено. посылкой в Нью-Йорк и Сан- 
Франциско двух крупных' русских эскадр, 
имевших .секретные инструкции немедлен
но поддержать США на море в случае 
вступления в войну Англии и Франции. 
Т а к и м  о б р а з о м ,  н а  п р о т я ж е 
н и и  с т о л е т и я  Р о с с и я  в т о р о й  
р а з  о к а з а л а  н е о ц е н и м ы е  у с- 
лу - г ж А м е р и к е  в н а  и б о л & е ж р и- 
т  и  ч е с к же  м о м е н т ы  е е  и с т о р и и .

tB годы ‘Гражданской войны в США 
(1861— 1865) военно-морской флот США 
достиг довольно внушительных размеров я 
мог по, праву считаться одним' т лучших 
флотов мира. Он насчитывал в -своем со
ставе около 700 кораблей общим водоиз
мещением в 500 тыс. т, вооруженных 
5 тыс: пушек. Личный состав флота уве
личился за пять лег с 7600 до 5 1 5 0 0

1 S p r o u t  Н. Op. cit., р. 114.
а К  Ма.ркс и Ф. Энгельс .  Соч. 
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человек. Но как аюлыко прекратились во
енные действии, американское правитель
ство стало распродавать, -пускать на -слом: 
и разоружать военные корабли. «Ликви
дации» значительной части военного фло
та 'Сопровождалась приостановкой военно- 
морского строительства, ' консервацией 
верфей и доков и .кассовым увольнением 
в отставку личного состава. Через пять 
лет, к  1870 г., военный флот США на
считывал в строю всего 59 кораблей с 
500 пушками. Неслыханный -упада воен
ного флота США сопровождался сильным 
техническим регрессом. Приказом морского 
министерства в 1869 г. командирам пред
писывалось сократить на кораблях коли
чество . котлов и механизмов за счет 
увеличения парусов. В 1870 г. распоря
жением морского министра капитанам 
кораблей было категорически запрещено 
пользоваться машинами, за ■исключением! 
случаев крайней необходимости. «Жечь 
уголь считалось настолько серьезным пре
ступлением в тлазах морских властей, что 
капитаны на протяжении долгих лет дол
жны были записывать к р а с н ы м и  
ч е р н и л а м и  в вахтенный .журнал 
причины, вынудившие их развести пары! 
ж пустить машины» *.

Все эти меры привели к тому, что сред
няя скорость американских военных ко
раблей в 70-х годах прошлого века рав
нялась 8 узлам по сравнению с 15 узла
ми английских и французских кораблей. 
Не лучше обстояло дело и с вооружени
ем американских кораблей, которые вплоть 
до 80-х годов имели на борту устарелые, 
заряжавшиеся с дула гладкоствольные 
пушки, от которых давно отказались все 
передовые флоты мира. Технический за
стой военно-морского.флота США тем более 
поразителен, что период с 1861 по 
1898 г. ознаменовался необычайно -быст
рым развитием промышленности и техники 
в США. За последнее тридцатилетие 
XIX в. в Америке было выдано свыше 
300 тыс. патентов на различные изобре
тения. В известной мере технический 
застой американского военного флота 
объясняется крайним консерватизмом про
фессиональных моряков и поразительным 
невежеством ряда морских министров. Ри
чард Томпсон, морской министр США с 
1877 по 1881 г., был однажды крайне 
удивлен, узла®, что все корабли «внутри 
имеют пустоту 2.

Характерно', что упадок воевавшниорско
го флота США в 1861— 1881 иг. сопро
вождался совершенно неслыханным со
кращением американского торгового судо
ходства. С 1860 до 1900 г. тоннаж

1 S р г о u t Н. Op. cit., р. 167.
*  В е к е  игр d е Н. «Rutherford В. .Hay

es, Statesman of Reunion», p. 242.

американских судов, занятых внешней 
торговлей, сократился в . три раза — в
2,5 млн. т до 800 тыс. тонн.

Таким образом, на протяжении XIX в. 
мьт можем наблюдать картину, чрезвы
чайно характерную для всей истории 
развития военно-морского ;*флота США: 
периоды подъема и лихорадочного строи
тельства кораблей в годы .войны сменя
лись здесь длительной полосой глубокого 
упадка и застоя в мирное время.

В основе этих «скачков», наложивших 
глубокий отпечаток на все последующее 
развитие американского военного флота, 
лежат причины как экономического, так н 
политического характера.

1. Прежде всего хозяйственное разви
тие США в XIX в., особенно во .второй 
половине, шло по линии освоения огром
ных необжитых пространств североамери
канского континента е его большими при
родными богатствами! и малочислеинш 
населением. 'Колонизация' этих земель 
пред оставила в распоряжение американ
ской индустрии много сырья и обширный, 
непрерывно расширявшийся внутренний 
рынок, Отсюда относительно слабая за
интересованность , США по сравнению 
Англией в заокеанских рынках и замор-

— екой торговле.
2. Атлантический океан, отделяющий: 

США от Старого Света, а также непре
рывное соперничество и  частые войны 
между европейскими державами постам *’ 
но нарушали равновесие сил в Европе ®V 
Азии, что, несомненно, сильно связывало 
руки потенциальным противникам США ж 
делало маловероятным вторжение в Аме- г 
рику одной иля нескольких европейских , 
держав. Отсюда традиционная заинтересо
ванность 'США в том, чтобы ни одна дер
жава в Европе или Азии не усиливалась 
за счет других в. такой мере, чтобы это 
могло угрожать 'безопасности Америки. Это 
положение, 'впервые высказанное прези
дентом Т. Джефферсоном в 1781 г., было 
краеугольным камнем внешней политики 
США и ее военных планов.-

3. Третья причина заключалась в уве
ренности многих государственных деяте-. 
лей США, что в случае войны можно в 
короткий срок создать «импровизирован- 
ный» военный флот путем вооружения 
торговых судов, строительства новых во
енных кораблей и спешной вербовки лич
ного состава. Сторонники «импровизиро
ванного» флота строили свои расчеты на ; 
огромных экономических ресурсах и вы -> 
сокоразвитой технике США, которые мот' 
гли, т  их мнению, обеспечить быструю 
реализацию программ «по расширению во
енно-морского флота. Атлантический оке
ан, представляющий собой серьезную npd- • 
граду для потенциальных протш нйш ':; 
США, гарантировал Америке минимум ̂



Военно-морские силы С Ш А  11$

времени, необходимого для подготовки к 
войне.

4. Наконец, отсутствие у морского ми
нистерства США и XIX в. дальновидной 
ж л роду май ной морокой политики в из
вестной мере объясняется традиционной 
адутрмгол итической борьбой за власть 
двух главных буржуазных партий Аме
рики, нередко попользовавших дискуссии 
о военном флоте в своих корыстных и 
ушомеетнических, групповых интересах, 
в ущерб национальной обороне. Социаль
ной базой -сторонников «большого флота» 
были промышленники, юу до владельцы и 
коммерсанты -с атлантического побережья 
США и плантаторы Юга-. Что касается 
«морокой оппозиции», то она я XIX в. 
опиралась на фермерские и отчасти круп- 
нокал итал и стиче с кие слои центральных и 
западных штатов А мершей.

В сумме эти причины и обусловили все 
своеобразие в развитии военно-морского 
флота США начиная, с войны за незави
симость и кончая XIX в., когда в истории 
военного флота США иаетуш л н овый 
этап. а

Тридцатилетие с 1865 по 1895 г., 
когда военио-морекой флот США пережи
вал глубокий упадок, -было переломным 
периодом в истории США. К концу XIX в. 
«великое» движение на Запад в основ
ном закончилось и вся территория США, 
вплоть до берегов- Тихого океана, оказа
лась -заселенной ж освоенной американ
скими колонистами. Эти годы ознамено
вались бурным развитием капитализма в 
США. К концу XIX в. США вышли на 
первое место в мире по производству же
леза, .стали, электроэнергии, 'машин и по 
длине железнодорожной сети. Сильно вы
росла и внешняя торговля ОША. С 1865 
но 1900 г. импорт США увеличился в 
3 раза, а  экспорт возрос с 166 млн. дол
ларов до 1400 миш. долларов. В соответ
ствии с этим сильно возросла и заинтере
сованность Америки в заграничных рын
ках сбыта товаров и приложения капита
лов. Молодой американский капитализм: 
стал уеилевнодомогатъея колоний.

Между тем территориальный раздел ми
ра Ы  этому времени был уже ш основном 
закончен между крупнейшими колониаль
ными державами мира: А й ш ей , Фран
цией, Россией. На Тихом океане назре
вала ожесточенная дипломатическая и 
военная борьба за раздел «испанского на
следства» и крупнейшего потенциального 
рынка мира —  Китая, борьба, в которую 
в конце XIX в. активно включился и гер
манский империализм. Ленин писал: 
«...характеристичной чертой рассматривае
мого периода является окоича/гельный раз
дел земли, окончательный не в том .смыс
ле; чтобы не возможен был п е р е  д е л /* - ’ 
напротив, переделы возможны в  неизбеж

ны,—  а в том смысле, 'что колониальная 
политика капиталистических стран э а- 
к о н ч и л а  захват незанятых земель на 
нашей планете» \

Взоры США обратились прежде веет о в 
сторону Тихого океана, где были распо
ложены необъятные рынки Китая и об
ширные колонии, принадлежащие заживо 
гниющей, немощной испанской монархии. 
Перед Америкой стояла задача —  утвер
диться на важнейших подступах к Во
сточной Азии и помешать захвату евро
пейскими державами китайского рынка. 
Идея гегемонии США на Тихом океане 
была четко сформулирована в начале 
XX в. президентом США Т. Рузвельтом, 
который заявил: «Отныне в истории че- 
лотечества начинается тихоокеанскал эра... 
Господство же над Тихим океаном должно 
принадлежать Америке» *.

Осуществление столь грандиозной про
граммы настоятельно требовало ог ОША 
упрочения их стратегических позиций в 
Караибском коре и на Тихом океане и 
создания мощного военно-морского флота, 
способного расчистить путь к (гегемонии 
США на Тихом океане. В соответствии е 
этой задачей Америка в конце XIX в. 
приступила к созданию военного флота.

Молодой американский флот рождался 
в муках. США в 80-х годах прошлого 
века -не имели достаточного количества 
современных верфей. Оборудование судо
строительных заводов устарело. Несмотря 
на -наличие мощной сталелитейной про
мышленности Америка не располагала за
водами по производству броневых плит, 
морских пушек, механизмов, приборов и 
пр. Не хватало конструкторов, квалифи
цированных инженеров и рабочих для су
достроительной промышленности. Не уди
вительно поэтому, что первые корабли, 
спущенные на воду с американских вер
фей, обладали наред,кость плохими мо
реходными качествами. Они выходили из 
строя и тонули после первых учебных 
артиллерийских стрельб, расшатывавших 
до основания весь корпус корабля. Серьез
нейшей помехой на пути к созданию совре
менного флота, было оупубо барышническое 
отношение к  военно-морскому строитель
ству со стороны нредприншателей, заинте
ресованных не столько в -постройке совре
менных боевых кораблей, сколько в прибы
лях. Пользуясь своим положением, аме
риканские промышленники и связанные с 
ними сенаторы й корифеи из морского ми
нистерства США нередко строили верфи 
без учета технических и стратегических 
факторов. Они умышленно тормозили 
строительство новых кораблей за счет

4 Л е й и ш  Соч. Т. XIX, .сгр. 132. 
а « В ш ш  Маньчжурии» Й 6—7 за 

1925 г., <зтр. 2. Харбин.
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бе еканияпьхх ремонтов допотопных «ял о 
вучих самоваров», приносивших бешеные 
прибыли владельцам. Морской министр 
Чэндлер заявил' -в 1884 г., что в Америке 
«по верфи существуют для флота, а флот 
для -верфей».

Немалой помехой *бьвл и консерватизм 
шр-ских специалистов, цеплявшихся за 
парусный флот. Даже в 1884 г. адмирал 
Портер, самое -высокшоетавленное лицо в 
американском флоте, требовал, чтобы все 
новейшие крейсеры имели «достаточное 
количество парусов, чтобы можно было 
совершить кругосветное плавание, не при
трагиваясь к углю».

Все же несмотря на консерватизм 
старшего поколения американских моря
ков и барышничество предпринимателей 
военно-морской флот США к 1898 г. уже 
насчитывал в своем -составе немало но
вых кораблей, хотя он еще и не мог 
соперПЕгчать с флотами Англии и Фран
ции. Большую роль в развитии военного 
флота и в формировании морской поли
тики и стратегии США сыграла вышед
шая в 1890 г. книга Мэхэна «Влияние 
морокой мощи па историю». Согласно уче
нию Мэхэпа, ню одно государство не мо
жет существовать и тем более процве
тать, не расширяя своей внешней торгов
ли. Но торговый флот в свою очередь 
нуждается в безопасных отечественных 
портах за пределами США и в  надеж пой 
защите па море. Поэтому государство дол
жно иметь заморские колонии и мещпый 
вое пн о-морс кой флот. Далее, изучая опыт . 
прошлых морских войн, Мэ.хэя приходит 
к выпоту, что крейсеры не могут спра
виться с линейными кораблями противни
ка и; следовательно, прорвать кольцо мор
ской блокады. Только сильный 'линейный 
флот в• сочетании с более легкими кораб
лями может обеспечить господство на мо
рях. Но флот нуждается в базах, и Мэхэн 
в своей книге намечает конкретную про
грамму у-креплеп'И'Я стратегических пози
ций США в Атлантическом и Тихом океа
нах, предусматривающую аннексию Кубы, 
Филшпин, постройку Панамского капала 
и т. п.

Таким образом, почти за 10 лет до на
чала иеп ап о-американской войны и до 
вступления США па путь широкой экс
пансии Мэхэн с исчерпывающе! полнотой 
сформулировал военную программу Аме
рики на много лет ‘вперед. Если 'Мэхэн 
был идеологом и теоретиком активной 
внешней политики и «большого флота», то 
практическое претворение в жизнь его 
принципов выпало на долю его ученика 
й последователя —  Теодора Рузвельта, 
сыгравшего' огромную роль в 'кстории. 
внешней политики США ш в раевш ии 
американского * военно-морского флота.

Т. Рузвельт (1858-—1919 гг.) уже в

- ранние годы обнаруживал большой инте
рес к военно-морским вопросам и в 1882 г. 
издал свою книгу «Морская воина 
3812 г.», заслужившую высокую оценку 
специалистов. В 1897 г. Рузвельт полу-" 
чил пост заместителя морского министра 
США. Уже в эти годы он был широко 
известен кж решительный сторонник 
«большого флота» и активной внешней 
политики. Будучи фактическим руководи
телем! морского министерства, Рузвельт 
энергично принялся за подготовку к вой
не с Испанией, действуя нередко за спи
ной президента . Мак Киш л и и своего 
н е п о сред стве ап о го пач алии и ка м-о рс кого ми
нистра Д. Лонга. При Рузвельте военный 
флот США усиленно модернизируется и 
пополняется новыми кораблями. Далее Руз-. 
вельт реорганизует систему продвижеищ 
морских офицеров и уделяет особое внимав 
ние артиллерийской подготовке .флота. ' 

Морской министр Лопг не без опасений 
в-зирал на 'Приготовления Рузвельта... 
25 февраля 1898 г., через пескоошко дней 
после взрыва па американском броненосце 
«Мыйп» на острове Kvoe, Рузвельт, вос
пользовавшись отсутствием Ланга, отдал 
приказ о мобилизации флота. Пользуясь 
полномочиями заместителя морского ми
нистра, Рузвельт немедленно иачал отда
вать приказания, относящиеся к д и м ш ^  
ции флота, переброске боеприпасов д  
увеличению личного состава флота. Так 
н ачалась’война США с Испанией,

Победа США в испаио-а мерикшпе кай 
в-оГше радикально измелила страт спиче-; 
с к ие п гти и и Америки.' А и пе-кои я Кубы и 
Порто-Рико поставила под контроль аме* 
рпкаппкого флота Караибское море и Па
намский перешеек. Аннексия Гавайсш  
островов (1899 г.), Филчшигин, Гуама д 
Самоа выдвинула стратегические границы 
США па тысячи километров и глубь Ти
хого океан а. В связи с этим з а интереса- 

-ваян-ость. США в дальневосточной полити
ке необ ьгч а й п о возросл а. В л ад е т  я США j 
простиравшиеся по всему Тихому океану, 
стали своеобразным гигантским мостом, 
переброшенным из Америки в Азию, & 
предоставили в распоряжение американ
ского флота удобные пункты для сооруже
ния военпо-морских баз. Прочпо утвер-' 
дитмпись на подступах к Восточной Азм,. 
США в 1899 г. истребовали от все? за№  
тересованных держав установления ноши-, 
тики «сткрытых дверей» и уважения 
риториалыной целостности Китая. Этщ, 
предложением США рассчитывали предот
вратить раздел Китая на можжюльШ.'; 
оферы влияния между европейскими дер
жавами и Японией, с одной стороны, Щ: 
обеспечить американским товарам 
ный доступ на китайский рынок с i p # ! '  
его мщжрро -эюдащдаескога з а ^ о е в д а & ^  
с другой. У ' -ЙлЙУ
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Включившись в активную борьбу за, 
господство ‘ на Тихом океане, США тем: 
самым оказались глубоко вовлеченными в 
водоворот мировой (политики, так как лю
бое осложнение в Европе неизбежно дол
жно было ловл-ель за собой нарушение 
равновесия сил на Дальнем Востоке. В 
связи с этим сильно возросла заинтересо
ванность ОША и в европейских делах. Не 
удивительно поэтому, что гонка морских 
-вооружений в Европе и на Дальнем Во
стоке в 1900— 1914 гг. еще больше под
стегивала военно-морское строительство в 
США.

Годы) президентства Т. Рузвельта 
(1901— 1909 гг.) были «золотым веком» 
и развитии военно-морского флота США.
С приходом в 1901 г. к власти Рузвельта 
во главе государства впервые оказался 
«профессиональный» моряк, ранее зареко- 
невдовамиий себя в качестве фанатично
го сторонника «'большого флота» и актив
ной внешней политики.

Вокруг нового президента и морского 
министерства сплотилась большая группа 
влиятельных людей, входавютих в Аме
риканскую морскую лагу, организованную 
в 1903 году. Членами этой Лиги состояли 
отставные мирсше офицеры, крупные бан
киры, промьшп леи ники и выдающиеся 
юристы, материал ь по заогптерее о ван н ые. -в 
расширении военно-морского флота США. 
Лига в свою очередь пользовалась исклю
чительно сильной поддержкой со стороны 
стальных, угольных и .хлопковых королей, 
владельцев- судостроительных верфей и 
пароходных компаний, коммерсантов и 
экспортеров.

Результаты деятельности Рузвельта не 
замедлили оказаться, и к 1906 г, воен
ный флот США уже завешал третье место 
в мире.

Наряду с расширением флота Рузвельт 
предпринял строительство Панамского ка
нала. Покидая в 1909 г. пост президента, 
он оставил своему преемнику Тафту заве
щание: «Никогда не разделять главных 
сил флота, на две эскадры —  Атлантиче
скую и Тшоокеашжуга,—  прежде чем бу
дет закончен П&намекий капал».

Ида ареемшйке Рузвельта— цревшен- 
т  Тафте (1909— 1913 гг.) —  морская 
политика США не подверглась судцествен- 
ньгм изменениям и темпы строительства 
новых военных кораблей шсжолысо не 
у мен мнились. П о лит ико-стратегическа я об
становка в Европе накануне войны 
1914— 1918 гг. гкла>дыгаалась весьма бла
гоприятно для США. Морское соперниче
ство между Англией и  Германией связы
вало руки потенциальных претшнШУВ 
США и приковывало ял флоты к евро
пейским водам. Значительно, 'слабее ока
зались позиции С ША ' m  Тихом океане. 

• Панамский канал еще не был прорыт.

Главные силы американского флота нахо
дились в Атлантике, и для перехода их 
из Нью-Йорка в Сан-Францис ко вокруг 
мыса Горн потребовалось бы от 2 до 3 ме
сяцев. Предложение морского министра о 
сооружении военно-морских баз на Гуаме 
и Филиппинах было провалено в Конгрес
се; укрепление Перл Харбора (Гавайские 
острова) было начато лишь в 1913 году. 
Все это вместе с уходом в Европу основ
ных сил дальневосточных эскадр Англии 
и Франции изменило соотношение сил в 
п ол ьзу Японии я сделал о ее х овя йк ой 
всей* западной части Тихого океана. Сла
бость военно-морского флота и стратеги
ческих позиции США на Тихом океане 
была отпой из причин нейтралитета США 
в перпые годы мировой и т е р м  диетиче
ской войпы.

Мировая война'1 9 1 4 — 1918 гг. была 
крупнейшей вехой в истории развития во
енного флота США. Американские военные 
круги уже зимой 1914— 1915 г. предви
дели неизбежность !вступлепи-я США в 
войну против Германии и деятельно гото
вились к ней. С этой целью в 1915 г. 
П-ри морском министерстве был создан Опе
ративный отдел, выполняющий фупкции 
морского генерального штаба.. Зимой 
1914— 1915 г. [го инициативе .морского 
и вое ян о ге министерства в США была на
чата широкая кампания за усиление в-о- 
еп ной подготовки Америки. По всей стра
не, как грибы, возникали многочисленны© 
общества, ставившие своей целью стиму
лировать военные приготовления' США. 
29 августа 1916 г. Конгресс утвердил 
беспрецедентный в история страны зако
нопроект об увеличении военно-морского 
флота США. Новая программа предусмат
ривала постройку 10 линкоров; 6 лилей
ных крейсеров, 10 крейсеров, 50 эсмин
цев, 67 подводных лодок тг 14 прочих 
кораблей. П р и н и м а я  г и г а н т с к у ю  
п р о г р а м м у  м о р с к и х  в л о р у  ж е 
н и  й, п р а в и т е л ь с т в о  США з а я 
в и л о ,  ч т о  А м е р и к а  н а м е р е н а  
с о з д а т ь  ф л о т ,  н е  у с т у п а ю щ и й  
п е с  и л е  п и  о д н о м у  ф л о т у  м и р а .

Несомненно, что новая программа воен
но-морского строительства США была на
правлена -в первую очередь против гер
манского империализма. Ютландский мор
ской бой -в 1916 г. между германским и 
английским флотами не дал полной побе
ды т  той, ни другой стороне. Основные 
силы военно-морского флота Германии 
остались невредимыми и представляли со
бой лотош тальну» угрозу морскому гос
подству Англия и США. Герма некая под
водная блокада Англии с .каждым меся
цем принимала ©се более угрожа нмцие 
размеры. Положение на фронтах в 1915—  
1916 гг. >бвдо также крайне неблагопри
ятно щ&я союзников.
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В 1916 г. сильно осложнилась обста
новка и на Тиком океане. Европейские 
державы, занятые войной не на жизнь, а 
на омерть, не имели ни сил, ни 'средств 
для того, чтобы оказывать сколько-нибудь 
существенное влияние на ход событий на 
Дальнем Востоке. Тем временем Япония 
аннексировала ряд германских владений 
на Тихом океане и сделала попытку уста
новить свой контроль над Китаем. Экс
пансия Японии на Тиком океане, сопро
вождалась исключительно быстрым ростом 
японского военно-морского флота, что не 
могло не вызвать тревоги в ОША, не 
располагавших в те годы на Тиком океане 
подготовленными военно-морскими 'базами 
и флотом.

Таким образом, ухудшение .взаимоотно
шений между США и Германией в первую 
очередь и Японией во вторую 'было глав
ной причиной быстрого роста морских 
вооружений США.

За годы первой мировой империалисти
ческой войны военно-морской флот США 
оказал союзникам неоценимые услуги.

■ Прежде всего американский военный 
флот в сотрудничестве- с английским обес
печил переброску из США в Европу двух
миллионной американской армии и огром
ного количества оружия, боеприпасов, про
довольствия и т. п.

Военные корабли США оказали англи
чанам большую помощь в борьбе с гер
манскими подводными лодками и рейде
рами. Достаточно упомянуть, что в ноябре 
1918 г. в состав американских морских 
сил, оперирующих в европейских водах, 
входили 8 линкоров, 5 крейсеров, 68 эс
минцев, 9 подводных лодок, 121 истреби
тель подводных лодок и т. д.

Морское министерство США передало 
Англии чрезвычайно ценное изобретение- 
звукоулавливатель, сильно облегчивший 
борьбу с подводными лодками противника. 
Кроме того американцы предоставили в  
распоряжение англичан так называемые 
«антенные мины», применение которых 
позволило Англии к осени 1918 г. пре
градить для германских подводных лодок 
выходы из Северного моря в Атлантику.

С другой стороны, для военно-морского 
флота США война 1914— 1918 гг. была 
тем гигантским трамплином), с помощью 
которого -они одним прыжком - догнали 

> флот «владьгчины морей» —  Англии —  и 
могли теперь претендовать на первое ме
сто. Кроме того мировая империалистиче
ская война была для военного флота США 
своеобразной, лабораторией для испытания 
материальной части кораблей и велико
лепной школой для подготовки личного со- 
отава, в особенности офицеров.

За  годы войны было завершено так£же 
строительство Палауского 'канала, что со
кратило морской п у ть . ш  'Нью-Йорка в

Сан-Франциско с 13 700 до 5300 морских 
миль. Все это вместе с усилением мороки 
баз США в Караибском море и на тихо
океанском побережье США значительно 
усилило позиции Америки па двух о т - . 
лах.
, Постройка Панамского канала радикаль
но .изменила вето стратегическую с и т -  
щно в Западном полушарии. Строго гово
ря, до сооружения Панамского канала 
США нельзя было назвать тихоокеанской 
морской державой. На протяжении всей 
истории США постоянным местопребыва
нием американского, флота было атланти
ческое побережье. Для того чтобы попасть 
в .тихоокеанские воды, американский флот? 
должен был пройти свыше 20 тыс. кило
метров вокруг Южной Америки. Ввиду то
ге что большинстве южноамериканских 
стран , не располагало хорошими морски
ми базами, флот США в случае войны ж  
бы очутиться перед лицом огромных труд
ностей. К концу мировой войны картина 
резко изменилась. США располагали те
перь крупнейшим в мире военным ф л о т  
'и контролировали 'Кратчайшие пути щ 
Атлантического ,в Тихий океан.

В августе 1919 г., после поражения 
германского империализма, основные мор
ские силы США покинули Атлантику и, 
пройдя Панамский канал, вышли на про
сторы Тихого океана. Америка преврати-- 
лась в тихоокеанскую морскую державу. 
Теперь, ■ когда Германия была разгроме* 
па, а европейские союзники США окала- • 
лиеь на грани экономического банкротства 
и истощения, Америка могла перейти б 
широкому контрнаступлению на позиций,, 
захваченные Японией на Дальнем Восто
ке в  годы войны. В своей борьбе с Япо
нией США могли на этот раз -бросить на 
чашу весов свою колоссально возросшую 
экономическую, финансовую и военную 
мощь.

Стремясь приостановить экспансию Япо
нии на Тихом океаше, правительство США 
созвало 12 ноября 1921 г. Вашингтон
скую конференцию. Спустя месяц, 13 де
кабря 1921 г., США, Англия, Япония и 
Франция заключили так называемый «до
говор четырех держав». Договаривающиеся 
стороны обязались соблюдать status quo в 
■отношении тихоокеанских владений заин
тересованных держав и все спорные во
просы разрешать на совместных ковфе  ̂
ренциях «мирным» путем. В четвергом 
пункте этого договора говорилось о том,< 
что после ратификации договора четырех 
держав соответствующими правительства
ми англо-японский союз прекратит ш * . 
существование. После длительных дебатов, 
закулисной борьбы и политических ком-., 
промнес ов сильнейшие морские страна 
(Англия, Япония, США, Фракция и Ита
лия) заключили (6 февраля 1922 г.)
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договор об ограничении мореких вооруже
ний по главнейшим видам 'боевых кораб
лей («договор пяти держав»). Для ли
нейных кораблей -крупнейших государств 
были установлены следующие лимиты: 
Англии и ОША —  525 тыс. т, Японии —  
315 тыс. т, Франции и Италии —  по 
175 тыс. тонн. Договор воспрещал' также 
укрепление некоторых островных .владе
ний (Гуам, Филиппины, Алеутские остро
ва для США, Гонконг для Англии, Бонин, 
Формоза, Дескадоры и 'бывшие герман
ские островные владения —  для Японии). 
6 февраля 1922 г. по предложению 'США 
участники конференции подписали также 
«договор девяти держав» (США, Англия, 
Франция, Италия, Япония, Бельгия, Гол
ландия, Португалия и Китай).

В тексте «договора девяти держав» гово
рится, между прочим, следующее: «Дого
варивающиеся -державы, кроме Китая, со
гласны:

1. Уважать суверенитет, независимость 
и территориальную .неприкосновенность 
Китая.

2. Предоставить Китаю полнейшую та 
кичем не стесненную возможность созда
вать и поддерживать у себя жизнеспособ
ное и прочное правительство.

3. Использовать свое (влияние /в- це
лях действительного установления и под
держания принципа равенства режима для 
торговли и промышленности всех наций 
на всей территории Китая.

4. Воздерживаться ют использования 
существующей ныне в Китае обстановки, 
чтобы добиваться специальных праш та 
преимуществ, могущих нанести ущерб 
правам подданных или граждан друже
ственных государств, или поддержания 
деятельности, -враждебной без опасности та
ких государств».

Вашингтонская конференция представ
ляла собой попытку Америки, Англии и 
Японии договориться между собой. Она 
отражала стремление США восстановить 
свои экономические и политические пози
ции на Тихом океане, ослабленные в го
ды мировой войны Японией. Однако ва- 
шингтоаские соглашения оказались столь 
же ©воротными* как та вся система по
слевоенной стабилизации. И это прежде 
всего сказалось в области ©оенно-мюрското 
строительства.

В период между Вашингтонской ж Лон
донской конференциями морских держа® 
(1922— 1930 гг.) Америка, Япония та 
Англия продолжали усиливать свои фло
ты за счет строительства авианосцев, 
крейсеров, эсминцев и подводных лодок. 
США построили за эти годы два круп
нейших авионосца —  «Лексингтон» и 
«Саратога» —  и довольно большое коли
чество крейсеров и подводных лодок. Гон
ка морских вооружений усиливалась с

каждым годом, й в 1930 г. в Лондоне 
была созвана новая морская конференция 
пяти держав (США, Англия, Япония, 
Франция и Италия) по вопросу о рас
пространении лимитов на типы кораблей, 
не предусмотренных в вашингтонском «до
говоре пяти держав». Лондонская 'конфе
ренция открылась в разгар мирового 
экономического кризиса, гонки морских 
вооружений в Японии и острого морского 
соперничества между Францией и Итали
ей. Представители этих двух стран отказа
лись пойти на 'Существенное сокращение 
тоннажа легких судов и покинули конфе
ренцию. В свею ючередь между представи
телями США, Англии и Японии на кон
ференции разгорелась упорная борьба. В 
итоге участники конференции приняли 
следующее соотношение тоннажа по клас
су крейсеров и подлодок:

США Англия Япония
Крейсеры 323 590 338 200 208 450
Подводные
ЛОДКИ 52 700 52 700 52 700

Для эсминцев было установлено соот
ношение 10 : 10 : 7.

Но в обстановке обострившейся борьбы 
за передел мира между крупнейшими дер
жавами морские договоры просуществовали 
■недолго. 29 декабря 1934 г. был денонси
рован влхииштойокий «договор пяти дер
жав». Расторжение этого договора озна
чало крушение в-сей системы послевоен
ных мирных договоров на Тихом океане, 
ликвидацию всех ограничений в области 
морских ‘ вооружений и начало новой 
бешеной гонки вооружений, чреватой 
острыми 'Конфликтами и военными столкно
вениями.

Крах вашингтонского и лондонского 
морских -соглашений совпал с приходом в 
Америке к вла-сти президента Ф. Рузвель
та, с  именем ‘которого связан новый этап 
в развитии военно-морского флота США.

Франклин Рузвельт, как в свое время 
и его родственник президент Теодор Руз
вельт, был широко известен в качестве 
сторонника «большого флота» ш специали
ста по военно-морским вот росам. Свыше 
7 лет (с 1913 по 1921 г.) Рузвельт за
нимал пост заместителя морского министра 
США и являлся фактическим руководите
лем морского ведомства при 'слабохарак
терном и нерешительном морском министре 
Д. Даниэлъсе. В 1913— 1916 гг. Рузвельт 
возглавлял.кампанию за усиление военных 
приготовлений США, написав по этому по
воду много статей, выступал с речами 
и т. п. Накануне вступления США в ми
ровую 'войну - против Германии по ини
циативе Рузвельта было переоборудовало
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и нодерн-изировано большинство американ
ских верфей и арсеналов, накоплены за
пасы' 'Сырья я  боеприпасов для воеппого 
флота, создан небольшой- резерв личного 
состава военно-морского флота. В годы 
войны Рузвельт специально изучал про
блему борьбы с подводными лодк-анн и 
энергично защищал проект установления 
сплошного минного заграждения между 
Оркнейскими островами и Норвегией, за
крывающего германским адводньм  лод
кам выходы т  Северного моря в Атлан
тику, Do предложению Рузвельта, в США 
было построено свыше 400 «истребителей 
подводных лодок». Летом 1918 г. Руз
вельт инспектировал а мерика нс кие в̂ ое л - 
ио-морские сильх в европейских водах и, 
будучи в Англии, установил те сине свя
зи с британскими государственными дея
телями и адмиралтейством. Вернувшись в 
феврале 1919 г. в Америку вместе с пре
зидентом Вильсоном, он активно высту
пал .в защиту 'версальского договора и Ли
ги наций.

После падения Вильсона, а  также в 
связи со своим заболеванием в 1921 г. 
Рузвельт временно отошел от активной 
политической деятельности с тем, чтобы 
вновь затем вернуться на политическую 
арену сначала в качестве губернатора 
штата Нью-Йорк, а затем: президента 
ОША. Таким образом, на протяжении 
каких-нибудь 30 лет у  государственного 
руля США вновь оказался член семьи* 
Рузвельтов, убежденный и опытный мари
нист, сторонник активней внешней поли
тики! США, противник изоляционизма.

Период президентства Рузвельта озна
меновался огромным ростом морских воо
ружений США. В каш ле 1934 г. Конгресс 
США утвердил законопроект, предусматри
вавший постройку 102 военных кораблей 
общим водоизмещением (в 430 тыс. т, в 
том числе 6 линкоров по 35 тыс. т  каж
дый. В 1938 г. конгресс принял второй 
законопроект, намечавший увеличение во
енного флота США на 20% . Этот зако
нопроект предусматривал постройку 72 ко
раблей общим водоизмещением в 400 
тыс. т, в том числе 2 линкоров по 
45 тыс. т каждый. Таким образом, на про
тяжении каких-нибудь 4 лет США за
проектировали и начали постройку 174 
кораблей общим водошмещением в 830 
тыс. тоня. Всего за 7 лет —  с 1933 по 
1940 г.—  было заложено 242 корабля, 
из которых 124 в конце 1940 г. вступи
ли в строй. За 7 лет личный с оста® фло
та увеличился с 90 334 человек до 
145 тыс. человек. «Корпус морской пе

хоты возрос с 1 5 9 2 7  до 27 542 чело
век; количество самолетов морской №  
ция увеличилось с 1066 до 2100 
единиц; число рабочих государственных 
военно-морских верфей (Неишг Ярдз) воз
росло с 4969 до 28 800 человек» \

Агрессия германского .империализма, 
втянувшая в водоворот повой мировой. 
войны большую часть населения земного 
шара, еще больше усилила .воедшьморсш 
строительство США. В 1940 г. -была npi-i 
пята программа -создания «флота двух 
океанов». Эта программа пред усматривала 
постройку -в 1940— 1946 гг. 200 вш- 
пых кораблей общим водоизмещением.® 
1325 . тыс. тонн. Число самолетов мпршй 
авиации предполагается довести к 1946 г. 
до 10 тьгс: едншш. Расходы па военно- 
морское строительство в 1940— 1946 гг, 
исчисляются в сумме 10 млрд, долларов.

Всего к концу 1946 г. Америка наме
рена донести свой военный флот до 
670 кораблей общим водоизмещением в 
3 481 359 тонн. Реализация этой гигант
ской программы позволит американскому 
флоту оставить далеко позади все- друш 
флоты мира.

В 1914 г. американский флот занимал 
третье место в мире —  после 'британского ж 
германского. В 1918 г. он уже догнал 
британский 'флот. К 1947 г. Америка рас
считывает иметь самый мощный в мире 
флот. Так, на протяжении каких-нибудь 
30 лет военно-морской флот США шаг за 
шагом завоевывал мировое первенство.

Гигантские военные приготовления 
США ®а -суше, на море и (в воздухе на
правлены прежде всего против герман
ского ' фашизма, который, как хищник, по
павший в западню, мечется из стороны в 
сторону, сея смерть и разрушения -среди 
мирных народов Европы. Колоссальная 
военная! машина Америки приведена в 
действие. Раскручивающаяся пружина во
енной промышленности -США будет на
носить все более мощные удары фашиз
му. Начиная войну против ССОР, Гитлер 
рассчитывал на нежел!анне америкаисшь 
парода вмешиваться в зажженную ж  ев
ропейскую войну; «фюрер» просчитался. 
Американский народ., как ' и  двсе прогрес
сивное человечество, горячо заинтересовал 
в уничтожении фашистской коричневой чу
мы. Военные силы США и в первую оче
редь морокой флот США сыграют не послед
нюю роль в разгроме германского фагавша. 1

1 «Красный флот» рт 21 сентября 1941 
года.
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Главные византийские источники о войне 
Святослава с болгарами ш грек гми —- Лев 
Днанон, Околица (в передаче Кедрина), 
Зояара. К этой (Группе относятся еще два 
важных памятника, касающиеся отдельных 
эпизодов этой войны: Иоанн. Геометр в 
своем стихотворении «Надгробие императо
ру Никифору Фоке» й «Записка .греческого

топарха». 'Втаростеяп-еногьвги истошикями 
служат Глика, Манасса. Ефрем, про тол жа- 
тель Амшртола, хрошка Сафы (Sathas), 
Дорофей Монемваснйский,

Эти источники, кроме Иоанна Геометра и 
«Записки топарха», в повести о войнах 
Святослава обнаруживают следующую за
висимость:

Византийские источники отмечают по
ступательное движение Святослава на Ви
зантию’в 969 и особенно в 970 годах. Не
смотря на частичное сопротивление, ока
занное, по греческим источникам, Свято
славу Вардой Скляром, русские после 
перемещения - Варды осенью 970 года ов 
Малую Азию стали господствовать не толь
ко во  ̂Фракии, но и в Македонии, Свято
слав никогда прежде не был так близок к  
Константинополю. Катастрофическое поло
жение Византии © это время изображает 
упомянутое выше стихотворение Иоанна 
Геометра: «,Но восстань ныне, царь! 1  
устрой пеших и, конных и копейщиков, 
твое воинство, фаланги и полки. На нас 
устремляется русское ©сеорудае, скифские 
народы в бешеном порыве наносят убий
ство, грабят всякое племя, твой город, ме

жду тем прежде их страшил твой образ, 
начертанный перед вратами Ц&реграда» \  

Новые материалы для этого года воины 
дает «Записка греческого топарха». И ви
зантинисты и -русские историки всегда 
уделяли «Записке» справедливое внимание.

■ «Записка» была открыта византинистом 
Газе И издана среди комментариев к  его 
тексту Льва Диакона. На свободных местах 
в разных частях греческой рукописи были 
залесены, несомненно, владельцем рукопи

сен, отрывки, в которых автор рассказывает 
о возвращении зимой по Днепру, о награ
ждении его «царствующим на север от

. 1 См. а тд , У с п е н с к и й  Ф. «Зна
чение походов Святослава'' в Болгарию», 
«Вестник Древней История» Ле 4 эа 1939 
год, стр. 95.
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Дуная» управлением «'целой -сатрапии» и 
о -событиях, вызвавших посольство к «цар
ствующему па север от Дуная». Рукопись, 
сохранившую любопытную «Записку», ви
дел только один Газе. В начале XIX века 
эта рукопись исчезла из Парижа. Васильев
ский предполагает, что она как часть 
военной добычи -революционный и наполео
новских войн была возвращена владельцам 
после падения Наполеона. Остается теперь 
удовлетворяться наблюдениями Газе, кото
рый датировал памятник концом X —  на
чалом XI века.

Время событий «Записки» устанавли
вается на основания констелляций Крона 
(Сатурна) и Водолея. По астрономическим 
соображениям, Васильевский1 -определял 
события 963 годом. (Сатурн, по убежде
нию Васильевского, находился в знаке 
Водолея в 963— 967 годах, затем —  
993— 996 годах; из этих двух констел
ляций Васильевский выбирал первую) и 
в-по-лне основательно связывал данные 
«Записки» с походами Святослава. После 
Васильевского Вестберг («Die Fragmente 
d-es Toparcha Gcti-cns». Petersburg. 1901) 
на основании чисто -научных астрономи
ческих вычислений определил констелля
цию Крона и Водолея 961— 963 годами. 
Этот вопрос, однако же, требует пересмо
тра. Слова автора «Записки»: «'Ведь тогда 
случилось, что он (Крон) проходил около 
начал Водолея» —  исходили исключитель
но из современного автору астрологическо
го календаря и ш  в каком случае не бази
ровались на тех научных математических 
исчислениях, которыми воспользовался 
Вестберг. Следует поэтому обратиться к 
данным византийской астрологии:

«И (Крон) совершает полный круг, как 
■мы сказали, в течение 30-ти лет и в каждом 
отдельном Зодиаке пребывает 2 %  года 
(Catalogus codicum astrol-ogorum grace о п т .  
T. XI, pars 2, р. 120, у. 10— 11)».

Точкой отправления для датировки аст
рологическим календарем констелляций 
Крона и Водолея во второй половине- X в. 
служит текст астролога Ч века, знамени
того Ритория (Catalogus -codicum astrologo- 
rum graecorum. T. VIII, pars 4, p. 224):

«Год Диоклетиана 179 (463 год н. э.), 
в месяце апреле 25 дня, в час дня 7: 
Солнце в знаке Тельца в 3 доле, Луна 
в знаке Козерога в 23 доле, Крон в знаке 
Водолея в 26 доле». Это означает, что, по 
астрологическому календарю, подобное со
стояние Крона в X веке надает на 913, 
943, 973 годы. По -всем основаниям ш  
этих трех лет нужно выбирать 973 год, 
но в апреле 973 года Крон находился в 
26-й доле Водолея, знаки же Зодиака 
разделяются на 30 долей. В каждой доле

* Ом. Васильевский В. «Труды». П, стр. 
J36—212. СПБ. 1909.

Водолея Крон пребывает 1 месяц. Следо
вательно, нужно отсчитать назад от апре
ля 973 года 26 месяцев, чтобы опреде
лить прохождение Крона около начал Во
долея. Мы получаем, таким образом, фев
раль 971 года.

Может показаться совсем неважным 
отыскание боле© точного года, раз уже и, 
по Васильев с кому, с о б ьштя « Завис ки» от- 
яосягся ко. времени Святослава; на деле 
же 971 год настолько изменяет историче
скую значимость «Записки», что превра
щает ее в. новый исторический документ 
чрезвычайного значения. 963 год Василь
евского давал возможность извлечь из 
«Записки» неопределеяяы>е данные и ма
ло увязывался с событиями на Балка
нах; новая датировка приводит к некото
рым совершенно точным историческим вы
водам.

Прежде чем указать их, нужно признать 
несомненным, что «царствующим на север 
от Дуная» мог быть только русский князь 
я  что климаты топарха могли быть толь
ко на Балканском полуострове, но не в 
североза-падной Болгарии, у Дуная (кли
маты «Записки» и «Klemades» Прокопия 
не могут быть отожествляемы), а  всего 
вероятнее находились на реке Мете (срав
ни К lima Mestikon Константин Багряно
родный De thematibus, Bonn, р. 47, 10): 
этому географическому определению соот
ветствует и господство русских в 970 году 
во Франции ж Македонии ш то, что автор 
«Записки» был не только -греком, но и- ли
тературно образованным греком; не противо
речит этой географии и то, что жителя 
климатов «Записки» -признают близость 
своих обычаев со славянами: рассоление 
славян па Балканах и -смешение с ними; 
греков в описываемое время —  установлен
ный факт. Следует, может быть, сделать 
еще замечание об административном тер
мине «klrmata», - применявшемся в разных 
областях 'и -обозначавшем более мелкие 
деления, чем провинция или фема. Дн> 
Канж приводит глоссу, в которой klimata 
отожествляются с греч. mere (латинское 
regimes). Более полную; форму этой глос
сы* находим в рукописи Государственного 
Исторического музея— № 19, лист 106: 
«klimata mere deka» («климаты— 1 десять 
округов»). Отсюда вытекает десятичное 
деление на округа. Нам известно о 
«девяти хазарских климатах» и о «самом 
Херсояесе ж остальных климатах». Види
мо, -в узком значении климаты — < это об
ласти при своем областном центре, в ши
роком значении —  ото области, числом 9, 
со своим областным центром —  десятым 
климатом. (Климаты топарха обозначают * 
области я  областной центр.

■В краткой заметке укажем лишь i s  
важнейшие исторические следствия, кото-
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рьге мы получаем, исходя -из датировки 
событий 970 годом (подготовка посольства 
к Святославу) -и зимой 971 года (-само 
посольство):

1. «Записка» дает важное подтвержде
ние данных русской летописи, что зимой 
970— 971 года Святослав находился в 
Киеве, где он размещал на княжение, по 
летописи, своих сыновей. Ведь топарх 
именно этой зимой совершил поездку в 
Киев, к Святославу. Военные действия на 
Балканах в ото время были доверены 
Свене льду (Сфенкелу), с который и вел» 
войну Цимисхий весной 971 года. Отсюда 
становится понятным, почему Святослав во 
время захвата греками Великой Преславы 
не участвовал в боях. Цимисхий уже гос
подствовал в Болгарии, когда Святослав 
но возвращении из Киева едва только до
стиг Дористоля.

2. «Записка» дает очень важные св-еде- 
.. вгия о политике Святослава в Болгарии, в
частности из истории внутренней поли
тики Святослава в Болгарии (сравни, на
пример, Лев Диакон, р. 79, р. 106, 
р. 130). Зависимость подчиненных наро
д а  от рурских выражалась в IX— X ве
ках в чисто даннических отношениях: 
подданные сохраняли прежнее устройство

и управление. Очень показательно, что 
русскими за царем Болгарии была с охра- 
иена царская власть. Н-е менее показа
тельно, что топарх, приняв подданство 
Святослава, получил от него в управление 
свою 'Прежнюю область и ежегодные до
ходы е этой земли. Сохранением полити
ческого «равенства и справедливости» гре
ческие источники объясняют успехи рас
ширения русского государства.

3. «Записка» характеризует отношение 
пограничного населения Византийской им
перии к  императору. Жители -Фракии, 
не подучив от императора помощи, могли 
роптать на византийские власти. Раздра
жение жителей климатов выразилось в их 
заявлении: «Они, де, не только теперь 
брошены на произвол судьбы, но никогда 
ш прежде не видели о себе царской забо
ты» 1. В этих словах отражалось также и 
общее недовольство всякими поборами и 
обидами византийских властей.

Только теперь, при нахождении време
ни событий, «Записки греческого топар- 
ха» —  970 и 971 ноды —  вишне обно
вляется значимость для истории этого 
любопытного памятника.

1 Frag. Ill, 2 § 2.



КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ И ОБЗОРЫ '

А. БРУСИЛОВ. Мои воспоминания. 2-е 1ивд. Воёви'здагг Н?КО 
С С С Р . 1941. 4 р. 50 к . 248 стр.

Генерал А. Брусилов —  сига из вы 
дающихся деятелей первой мировой импе
риалистической войны и, несомненно, са
мый талантливый представитель генерали
тета старой, царской армии в последний 
период ее существования. С именем Бру
силова связан ряд успехов русской армии 
и в особенности выдающаяся операция 
1916 года, принесшая огромные победы 
русским арж ям  югозшпадаопо- фронта я 
мировую славу его командарму. Брусилов, 
до первой тапер и ал ист иче с к ой войны 
один из рядовых и мало-известных генера
лов, в (войне развернул -свой талант пол
ководца и высоко поднял отличную, боевую 
репутацию русского солдата в> глазах всех 
европейских армий.

(В своих «Воспоминаниях» Брусилов 
описывает русскую армию накануне вой
ны, армейские распорядки, а также воен
ные операции, участником или руководи
телем которых он являлся во время самой 
войпы. Не связанный с придворными кру
гами, Брусилов очень мало интересовался 
придворными сплетнями, вопросами общей 
политики, борьбой придворных групп и 
клик. И тем не менее его «Воспоминания» 
содержат исключительный по яркости ма
териал, рисующий развал царского режима 
накануне его окончательного падения. 
Брусилов дает полную и яркую картину 
отсталости русского государственного и 
военного стр-оя, отмечая виновность цар
ского правительства и отдельных лиц в 
неподготовленности России к войне и в 
поражениях русской армии. На страницах 
книги разбросаны десятки метких харак
теристик бездарных царских генералов. 
Однако ценность «Воспоминаний» Бруси
лова отнюдь не только в том, что он дает 
большей разоблачительный материал. Ге
нерал от кавалерии и генерал-адъютант 
Брусилов, —  несомненно, талантливый 
полководец, горячо любящий свою родину, 
пенивший и понимавший солдата, знав
ший его нужды, искренне заботившийся 
о том, чтобы -солдат был накормлен, одет, 
хорошо вооружен и обучен, чтобы к сол
дату хорошо относились. В «Воспомина
ниях» Брусилова .много теплых страниц

посвящено солдату русской армии, опи
сан т о  его прекрасных боевых качеств и 
мощи русского парода. Брусилов праншо 
писал о солдате, о своей искренней любви 
к родине, о том, что он служит пе только 
царю, но родине, честь которой ему, 
несомненно, была дорога. В своем отно
шении к солдату и понимании роли армии 
Брусилов поддерживал в новых условиях 
лучшие традиция —  времен Суворова, Ку
тузова. Вся книга пронизана мыслью о 
том, что германская военщина являлась 
врагом русского народа, что она настой
чиво готовила армию для яаишения на 
Россию.

А. Брусилов —  сын военного. По окон
чании пажеского корпуса, будучи сиротой 
и не располагая денежными средствами, 
Брусилов выбрал местом- своей -службы 
Тв ерс кой мвалерп п с к.и й пол к,' па Кавказе, 
и прослужил в нем около 10 лет. С этим 
же полком оп участвовал >в турецкой войш 
1877— 1878 годов. С 1881 года оп слу
жил в Петербурге, в кавалерийе-кбй офа- 
церсооой школе, затем при содействии ве
ликого князя Николая Николаевича был’ 
назначен ктш дором  гвардейской кавале
рийской дивя-зш, с 1909 года был коман
диром корпуса ш служил в  Варшавском и 
Киевском военных округах. Следовательно, 
олдаба Брусилова в 'более или менее 
высоких чинах начинается после мошкой 
войны; к генералам, -про игравшим эту 
войну, у наго самое отрицательное отно
шение. Между тем эти бездарные’генералы 
з&нпшшг перед войной и в войне 1914 
года высокие посты —  вплоть до команду-' 
ющих фронтами.

«Ивашов принадлежал к той плеяде вое* 
игалальшикнв, которые, под руководством 
Вуршаотна-, проиграли японскую войну. 
И Эверт был один т  деятелей этой зло
счастной войны. Я всегда боялся генералов; 
этой куршаткипакой школы и думаю, что 
если бы с самого начала они отдели иа 
тыловых должностях, то -от этого наше 
дело много выиграло бы, и недаром быв
ший верховный тдавЕокомавдующай, вел. 
князь -Никитй Николаевич, ш  не жале- ' 
вал. Многократно хотел от сменить Ива-
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ШУВ&, пр® HeMf ПО ПЫЛИ бы главнокоман
дующими ни Эверт, ни тем более Куропат- 
ши; но он -сам был смененt и ®се пошло 
шиворот -и авъшшрот» (стр. 216). Разу
меется, и Николай Николаевич пе спас бы 
дошьегдое, н-о недоверие Брусилова к  ку- 
ршаткишжой школе генералов 'вполне есте- 
ствешно, и это агедо-верие Брусилова ска
зывается в характеристиках этих генера
лов, которые имеются в разных местах 
«го «Боаномин амий ».

Еще более нетерпимо, чем к  вьу-ротгг- 
кшским генералам, относился Брусилов к 
■немецкой 'партии при дворе »и еемецко- 
балти'Гюким баронам, засилье которые 
чувствовалось как- среди администрация 
прибалтийских и польских губерний, так 
к высшего генералитета. Брусилов пока
зывает, что немцы имели своих агентов 
среди высшей гражданской администрации 
и военных (стр. 39— 44). Перед войной 
Брусилов был назначен помощником ко
мандующего войсками Варшавского воен
ного округа генерал-ацъютанта Г. А. Ока- 
хон а, убежиенногц германофила и факти
ческого пип иона Германии. «*Он считал, что 
Россия должна быть в -неразрывной друж
бе с Германией, причем был убежден, что 
Германия должна командовать Россией. 
Сообразно с этим он был в большой друж
бе с 'Немцами и в особенности с генераль
ным 'консулом в Варшаве -бароном Брю- 
ком, от которого, как я слышал от мно
гих, никаких секретов, у пего не было... 
Я1 считал эту дружбу неудобной в отно
шении России» (стр. 41). Скалом, Реннен- 
ка-шф и граф Фредерика: —  вот типич
нейшие фигуры ближайшего царского 
окружения, веячейки работавшие на Гер
манию и своей деятельностью помогавшие 
ей. Эти фигуры характерны для обста
новки общего правительственного разложе
ния, к тому же германофильские влияния 
находили [три дворе мощную поддержку 
в яйце царицы.

Все окружение Скал она было немецкое: 
«Веда стояли во главе немцы: генерал- 
губернатор Скалой, женатый на баронессе 
Еорф, губернатор —  ее родственник, барон 
Корф, помощник генерал-губернатора Э-ссея, 
начальник жандармов Утгоф, управляющий 
конторой государственного банка барон- Тн- 
зешаузеп, пачалышк дворцового упрашге- 
бия Т надел ь, обар-полицией стер Мейер, пре
зидент города Миллер, прокурор палаты 
Гессе, управляющий контрольной палатой. 
фон-Мшгвдшв, вице-губернатор Греосер, 
прокурор суда Лейшга, штаб-офицеры при 
губернаторе Эгель стром и Фехшер, началь
ник Пришслинской железной дороги Тес- 
кет н т. д. Букет па подбор. Я бьм назна
чен да уходе' Гершельмат и был каким- 
то ■ резким даюсоншоом: «Брусилов». 
Зато после меня подучил это место барон

Рауш фоп-Траубенберг. Любовь Скал она к 
не мелким фа мил и ям была п ораз шел ьна » 
(стр. 41— 42). Весь этот «букет» фамилий 
показывает, что высшая администрация 
в Царстве Польском была более немецкой, 
чем русской. Среди этой «администрации» 
был о м н ого прямых герм ашжих аген
тов. В свете этих замечаний Бру
силова следует критически пересмотреть 
целый ряд вопросов, в частности вопрос о 
разрушении крепостей на западной гра
нице. Можно не сомневаться, -что весь этот 
немецко-баронский «букет» с потомком 
выходца из Швеции Скаловом во главе 
много помог германскому командованию в 
1914— 1915 годах и нанес русской армия 
большой ущерб. Не удивительно, что сре
ди этой кутки германофилов Брусилов не 
ужился. Письме Брусилова Сухомлинову—  
тогда военному министру —  об «угро
жающей» обстановке, создавшейся в Вар
шаве, попало через .начальника жандарме
рии, барона Утгоф а к Скал<шу, и Брусилов 
был переведен .в Киевский военный округ 
командиром корпуса, хотя на случай вой
ны предназначался командующим 2-й ар
мией -на северо-западном фронте.

Заслуживают большого вдима-нигя выска
зывания Брусилова о русской армии нака
нуне войны, о сте»пепи> ее готовности к 
войне, о военачальниках, которые -воз
главили эту армию в начале войны. Со- 
вершеншо справедливо мнение Брусилова, 
что наиболее слабо мы были- подготовле
ны в техническом отношении, оспеако он 
не-пралпльно объясняет пашу техническую 
неподготовленность «войной» военного ми
нистерства с Государственной лумой. В ча
шей армян было чрезвычайно мало пуле
метов (32 на дивизию), а  потребность в 
ник была, -ш> крайней мере, в 5 раз 
больше. Огнестрельных запасов в армии 
было чрезвычайно мало, и их недостаток 
во время войны являлся «крупшешпей бе
дой». В области артиллерии перевес про
тивника был полный. Наша артиллерия 
«быиьа приспособлена, да я то в слабой 
степени, к оборонительному бею, но никак 
не к наступательному» (стр. 53). В осо-# 
бештети в загоне была авиация, которая 
в ходе войны стала играть крупную ролы 
Таким образом, Брусилов выступает перед 
в а ш  как военачальник, прекрасно пони
мавший и ценивший техническую осна
щенность армии, без которой армия была 
небоеспособна,

Казалось бы, за все преступные недо
статка «в русской армии ответственность 
должен нести военный министр генерал 
Сухомлинов, под руководством которое 
происходила реорганизация русской армии. 
Характеризуя Сухомлинова © весьма нет 
приглядном виде, как изворотливого «очко
втирателя», Брусилов том да мшее чрез-
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вычайио мягок ib ошейке его роли, при
знает ряд положительных сторон! ® ого 
деятельности, выражает уверенность в тон, 
нто он «изменником не бьм» (стр. 52). 
Эта характеристика роли Сухомлинова во 
многом требует на основании новых дан
ных исправления и  уточнения -отнюдь не 
в пользу Сухомлинова.

«Еще хуже была у нас вдготогажа уиоз 
народа (к войне. Она была вполне отрица
тельная» (стр. 64). Народ не м а л  целей 
и задач войны, а  существовавшая в Пе
тербурге 'Могущественная «руошнгерман-' 
скал партия» требовала «ценою каких бы 
то ни было унижений крепкого союза с 
Герман ие Й, кого рая плевал а на нас » 
Остр* 65). По мнению Брусилова, © армии 
было невозможно -оказать, что «наш 'глав
ный враг —  немец», и если бы кто-либо 
сказал об атом открыто, то он был бы 
выгнан со службы и отдан под суд. Таким 
образом, и технически и. морально армия 
не была подготовлена к войне. «Выходило, 
что людей вели на убой неизвестно из-за 
чего, т. е. по капризу царя.

Что сказать про такое пренебрежение 
к русскому народу! Очевидно, немецкое 
влияние в России продолжало оставаться 
весьма сильным» Остр. 66). Это не могло 
не разоружать страну а армию.

В начавшейся войне Брусилов принял 
участие в качестве командующего 8-й ар
мией, занимавшей сперва самый левый 
фланг югозападного фронта. Стихия войны, 
интересы армии, характеристика высших 
начальников (Жван-ов, Алексеев, Рузский, 
Радио-Дмитриев и  др.) и своих подчинен
ных генералов, планы -операций, которы
ми он руководил, —- все это является со
держанием доследующих глав, написанных 
чрезвычайно просто и ярко. Брусилов не 
цитирует документов, -оперативных прика
зов: он описывает события но памяти, 
дает им свою оценку. Во многом мы с ним 
не можем -согласиться, особенно в оценке 
личных свойств и качеств ряда генералов. 
Но нельзя отказать ему в искренности, 
подчас в дальнозоркости, талантливости, 
^>езко выделявшей его' из среды друтих 
генералов. Уже в боях за Галицию он 
проявил себя сторонником наступательных 
действий (Гнилая липа, городекс.кие бои). 
Он считает, что русские имели возмож
ность захватить П-еремышль еще в сентяб
ре 1914 года и своими нерешительными 
действиями упустили эту возможеостр. 
Уже в боях в Галвцш  проявились особен
ности tB-ошшго таланта Брусилова, ©ера в 
■наступательную мощь русской армии, ува- 

' ж еш е к  личности солдата и  командира, 
преклонение перед героизмом и самопожерг- 
©овашед солдата- Зиму 1914— 1915 года 
русские солдаты провели на гребне Ешр- 
ш гедах гор. «Объезжая ©ойсша на горных

позициях, я  преклонялся перед этими «г 
роями,, которые -стойко * переносили ужа
сающую тяжесть горной зимней войны при 
недостаточном вооружении, имея против ое*' 
бя втрое -сильнейшего противника. Меш 
всегда крайне удивляло, что эта блестящая 
работа в-ойск не была достаточно оценена 
высшим начальством... А между тем эта 
титаническая борьба в горах и заслуга 
спасения осады Перемышля, результатом 
которой -была сдача этой крепости,4 была 
не только не поощрена, но -прямо скрыта 
от России» (стр. 125). Такова была уж 
система в старой, царской армии, где обез
личивался не только солдат, но и низшие' 
офицеры не пользовались большим поче
том. Зато довольно щедро раздавались на- - 
грады штабным работникам.

Назначение Брусилова и ом звдуш да, 
югозапад-ным фронтом произошло неза
долго до военного -совета в ставке, разра
батывавшего план кампании 1916 года. 
Брусилову были подчинены четыре армии; 
фронта, два военных округа и двенадцать 
губерний прифронтовых (см. стр. 173), 
Вся история подготовки и проведения на
ступления 1916 года, описанная в «Вошь 
шгнашгях», представляет исключительный 
интерес. Правда, вышедшая недавно боль
шая публикация о наступлении на юго- 
западом  фронте в 1916 тоду {брусило®- ’ 
ский прорыв) дает большой документаль-... 
ньгй материал и во многом восполняет , 
краткий рассказ генерала Брусилова. После 
неудач 1915 года среди -многих царских 
ге-нерало-в распространилось убеждение в 
неспособности русской армии, к наступа
тельным операциям. В этом был убевде® 
ш гонерал Иванов, который считал,::., 
что «никаких наступательных операций 
мы делать не в состоянии и что едявег- 
■веяная цель, которую мы можем себе до
ставить, это предохранить Юго-западный 
край от дальнейшего нашествия противни
ка» (стр. 174). В этом духе генерал Ива
нов писал даже в -ставку и докладывай ■ 
царю. Брусилову пришлось со всей реши
тельностью бороться против этой вредной 
точки зрения и во время доклада царю !  
на военном совете 1 апреля 1916 года 
(см. -стр. 176— 179). Описание тед ан ш у  
©осиного совета в ставке, данное Брусило
вым, является исключительным по тщш*. 
сти документом. Генерал Алексеев доло* ‘ 
жил совещанию, что главное наступление 
предполагается на западном фронте, тщ 
ему должен помогать северо западный 
фронт, а  фронт Брусилова должен ? 
жаться строго оборонительно и перейти Щ  
наступлению лишь тогда, когда выявитеяг ’ 
успех на главном направлении. Брусилов:-; 
решительно не согласился с этим и добил*.. 
№ согласия на настушение. «Не берусь • 
говорить' -о других фронтах, —  пишет Бру~;
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ш о в , —  ибо их не знаю, но Юго-заяад- 
еьгй фронт, по моему убеждению, не толь
ко может, но и донжон наступать е  по
лагаю, что у нас есть все шансы) для 
успеха, в котором я лично убежден» 
(стр. 179). Получив согласие на наступ
ление, которое рассматривалось как вспо
могательный удар, Брусилов не получил 
дополнительно ни артиллерии, -ни -снаря
дов, стянутых на фронты Эверта ж Куро- 
патккна.

В подготовке и  проведении этого на
ступления, начавшегося ранее, чем на 
друлйх фронтах, Брусилов проявил блестя
щий талант военачальника, предусмотри- 
тельного, осторожного, твердого ш реши
тельного в щ ш едеш и  принятого смелого 
и нового решения атаки противника все
ми армиями фронта, требовавшего от всех 
военачальников ишшцшатжвы, смелости и 
большой предварительной .работы на ш ш - 
пии, а  не в кабинете и па карге. Однако 
вся эта блестяще задуманная и 'Проведен
ная операция изложена Брусиловым очень 
скромно, как будто он даже и недооцени
вает всю BiaDKHOCTb и значение переворота, 
который он произвол в военном искусстве, 
ото идя от традиционного п лана атаки. 
План -Брусилове не встретил единодушной 
поддержки не только среди командующих 
армиями, но и в ставке; у генерала Алек
сеева были большие сомнения в успешном 
проведении атаки сразу в<о многих местах 
фронта. Поэтому Алексеев настойчиво до
бивался согласия Брусилова на то, чтобы 
вернуться к уже испытанным методам 
прорыва. «'21 мая (т. е. .накануне ата
ки.— А. С.) 'вечером Алексеев опять при
гласил меня к  прямому проводу. Он мне 
передал, что несколько сомневается в ус
пехе моих активных действий вследствие 
необычного способа, которым я их пред
принимаю, т. е. атаки противника одно
временно во многих местах вместо одного 
удара всеми собранными силами и всей 
артиллерией, которая у меня распределена 
по армиям. Алексеев высказал мнение, 
не лучше ли будет -отложить м-ош атаку 
на несколько дней для то-го, чтобы устро
ить лишь один ударный участок, как это 
уже выработано практикой настоящей 
войны» (стр, 191).

Брусилов не согласился с предложением 
Алексеева ж решительно настоял на 
своем. События показали, что прав был 
генерал-новатор, а  не сторонники старой 
традиции. Австро-немецкие войска были 
разгромлены, армии Брусилова добились 
огромных успехов, хотя им и не удалось 
овладеть Ковелем, по направлению кото
рого велось наступление. Если не удалось 
достичь большего, т. е. окончательно уни
чтожить врага, заставить отступить весь 
фронт германских армий, то в этом по

винны ставка во главе с Николаем II и 
Алексеевым, а также оба главнокоманду
ющие фронтами —  Эверт и Куропаткия, 
под разными предлогами саботировавшие 
наступление. Преступный характер их 
действий не подлежит сомнению. Совер
шенно нрав Брусилов, записавший в сво
их «Воспомишииях»: «Будь другой верхов
ный главнокомандующий, —  за подобную 
нерешительность Эверт быт бы немедлен
но смещен и соответствующим образом за
менен, Куропаткин же ни в каком случае 
в действующей армии никакой должности 
не получил бы. Но при том режиме, ко
торый существовал в то время, в армии 
безнаказанность была полная, и оба про
должали оставаться излюбленными воена
чальниками Ставки» (стр. 198).

Бог в этом был главный трагизм поло
жения русской армии. Победа Брусилова 
блестяще разбила миф о непобедимости 
германских войск. На самом деле, на этом 
«второстепенном» театре военных дей
ствии было взято в плен свыше 450 ты
сяч австро-германцев, противник потерял 
•свыше 1,5 миллиона убитыми и ранены
ми; помимо 450 тысяч бойцов, бывших 
против фронта брусиловских армий, про
тивник перебросил свыше 2,2 миллиона 
человек (см. стр. 206). Это ли не бле
стящая победа!

Наступление армий югозападного фрон
та имело целый ряд политических и во
енных последствий. Оно спасло Италию от 
разгрома со стороны наступавших австро- 
немецких сил; облегчило положение фран
цузов под Верденом и заставило немцев 
перебросить часть сил с западного фронта 
на восточный; определило окончательно 
позицию Румынии на стороне стран Ан
танты.

Значение Брусиловского прорыва при
знано и мировой литературой. В пашей 
русской военно-исторической литературе, 
•к сожалению, до сих пор еще нет достой
ной работы, посвящепной этому замеча
тельному эпизоду войны. Больше того: 
среди наших работ есть оценки, умаляю
щие значение побед Брусилова и русских 
солдат и ставящие в вину Брусилову то, 
что он настойчиво вел наступление на 
Ковель, а  не иа Львов, что он не добился 
широких стратегических результатов, не 
добивался перед ставкой, что-бы югозашд- 
ный фронт являлся главным фронтом на
ступления. Источник этих взглядов —  дис
куссия, бывшая в воевно-исторической ко
миссии еще при жизни Брусилова. На эти 
обвинения правильно ответил Брусилов в 
своих «Воспоминаниях», заявив, что один 
югозатадный фронт не в состоянии был 
сделать то, что в силах была сделать вся 
мвогошллшнвая русская армия: «Только 
подумать, что если бы и июле Западный
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ш Северный фронты лаволиллсь всеми си
лами щ  немцев, то германцы -были бы 
безусловно -смяты» (стр. 210). Но этого 
п-о вя-не станки -и командующих фронтами 
как раз и ,не случилось, хотя именно на 
этих фронтах были сосредоточены большие 
зал асы артиллерии и снарядов.

Последняя глава «Воспоминаний» по
священа русской армии и ее командова
вши] накануне февральской революции 
1917 года и после нее.

t После победы февральской революции, 
пишет Брусилов, стало ясно, что револю
ция не может закончиться тем, о чем ду
мали кадеты, меньшевики и эсеры и чего 
не понимали господа Милюков и Родзянко, 
«наша .революция обязательно должна 
закончиться тем, что у -власти станут 
большевики» (стр. 224). Он подчеркивает 
исключительную силу лозунгов большеви
ков, поддерживаемых солдатами. Пропо-ведь 
меньшевиков и эсеров за продолжение 
войны! не встречала сочувствия у сол
дат и противоречила их стремлениям. 
Правда, как видно из «Воспоминаний», 
Брусилов боялся приближающейся револю
ции, ибо, по его мнению, эта революция 
могла помешать России выиграть войну. 
Сторонник буржуазных кругов Государ
ственной думы и конституционной монар
хии, он старался оттянуть революцию до 
победного окончания войны, «ибо одновре
менно воевать и революционизировать 
невозможно» (стр. 220). В этом реакции 
онны-й утопизм и ограниченность полити
ческого мышления Брусилова. Но когда 
революция произошла, он выдвигается на 
место Алексеева —  верховным главно
командующим. Впоследствии белогвардей
цы в своих многочисленных пасквилях 
не прошли мимо этого шага Брусилова, 
они в один голос об витя ли его в сотруд
ничестве с советами, с большевиками. На 
посту главковерха Брусилову не удалось 
долго удержаться, он отказался поддержи
вать Керенского в случае, если тот «най
дет необходимым возглавить революцию 
своей диктатурой» (стр. 235), -и отказал
ся взять на себя роль диктатора. Бруси
лов был сменен незадачливым кандидатом 
в диктаторы “  Корниловым.

Последит© страницы мемуар-ов Брусилова 
пронизаны глубокой преданностью к своей 
родине и своему народу, своей армии, с 
которыми он не порывал связей. «Я боль
ше 50 лет 'Служу русскому пароду ж Рос
сии, хорошо знаю русского солдата и ш  
обвиняю его в т-ом, что- в армии явилась 
разруха. Утверждаю, что-русский солдат — 
■отличный вони и, капе только разумнщ 
начала воинской дисциплины и законы, 
управляющие войсками, будут восстановле
ны, этот самый солдат вновь окажется ш 
высоте своего воинского долга, тем белее 
если он воодушевится понятными и доро
гими для него лозунгами» (стр. 237— 
238). Это и произошло с Красной Армией, 
строительству которой А. Брусилов посвя
тил свой боевой опыт и знания. Брусшщ 
умер в 1926 году советским гражданином 
е командиром Красной Армии. Era мемуа
р ы — 'книга глубоко -патриотическая, Не
смотря на то что во многих случаях мы 
расходимся с автором в оценке отдельных 
лиц ■ и событий, мы должны признать, чте 
в целом вся книга пронизана глубоко! 
любовью к родине, своему народу, верой в 
его мощь и способность разгромить врага» 
Хотя Брусилов видел язвы старой ардаг, 
разъедавшие ее и подрывавшие могучую 
« у русского народа, но он не мог изме
нить порядков. В Октябрьскую социали
стическую революцию Брусилов порвал, 
со обоим классом и остался с народов , 
сохраняя глубокое чувство благодарности к 
войскам, которыми командовал, и уверен,,, 
ность, что революция возродит, увеличу 
боевую мощь народа и создаст могучщ  
армию. Его надежды и уверенность щрэ* 
дались.

В небольшом, но ценном предисловий 
полковник Таленский сделал одну из пер* 
вьех попыток отойти от традиции и дать, 
характеристику Брусилова как военачаль
ника. Эта попытка в общем является 
удачной, несмотря на сжатость характер 
ристики. Примечания к книге также; 
слишком сжаты, далеко не -исчерпывал# 
все необходимые объяснения.

А. Сидоров :

У. ЧЕРЧИЛЛЬ О ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ АНГЛИИ.
1. CHURCHILL W. Step by step . 1939. 310 p. ЧЕРЧИЛЛЬ У. Шаг >

за шагом. j а
2. CHURCHILL W. While England slept. A  su rv e y  o f  w o rld  a ffa irs , i ;  

1932— 1938. 1938. 408 p . ЧЕРЧИЛЛЬ У , В то время, когда Англия *•: 
спала.

Эти шиги на/писаны нынешним премье
ром Англии Уинстоном Черчиллем в те 
годы, когда он, один из самых дальновид
ных государственных деятелей. Англии, 
был m  у дел. «Как йезовиевсмый консерва

тор» в качестве рядового члена парламевт£: 
он с 1933 по 1940 г. критиковал вне®? : 
НЮЮ ПОЛИТИКУ Англии, которой Р У К О В О Т & -.:  
последовательно три (премьера,
Рааш й ЯСавдональда, Станли Б е д у щ
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особо недоброй иамяти, 'Невиль Чемберлен. 
Мало оказать «кр1тяш>в>ал»: Ушстон Чер- 
ш д ь  'был принципиально несогласен с 
тогдашней шедшей политикой Англии. В 
с&оей речи в парламенте в 1938 г. <йн 
с црустью говорил: «Вот уж пять лот, как 
я говорю в  Палате общш -об «них делах, 
®о без какого-либо успеха. Я предостере
гая этот знаменитый остров от того, чтобы 
оя -столь -опрометчиво, «столь беспомощно 
огаусюался ш и з  до пути, который (ведет к 
бездне» («В то время амида* Аипшл влет*, 
стр. 403). В его речад; ш статьях того вре
мени иеизшшню звучит большая тревога за 
•судьбы 'Велвжебриташи. Слова «веяшяай- 
ш м  опасность», «’(ж-ертельиал угроза» не 
сходят со страниц его произведений. Не
смотря на 'свой очень живой, задорный 
темперамент, человек т  чрезвычайно спо
койный, раосудател-ьошй, расчетливый, 
даяьновщЕый и, безусловно, мужесггоен- 
ный. Он один:. из весьма жеанших людей 
в A to m , не растерявшихся в траяш^ешш 
дни в марш . 1918 т\, (когда щршшшая 
армия, собрав ттоследаие ш ш  резерв-ы,- сде
лала тдагаштский скачок в а  запвдшм фрон
те, в  несколько дней уничтожила вею 5-ю 
английскую армию ген. Гоу и  щюрвааа 
фронт, угрожая ашш-французам: разгромом.

В 1938 г. он, со шеей решительностью 
предупреждая от гибельных результатов, 
к которым вела тогдаш ня ашлжйс&ая 
внешняя политика, говорил: *«Для нас со- 
верапешо жена к  (гшнятна история борьбы 
t a a  и  Еарфашнаи. Но если (гибельная 
катастрофа поразит британскую нацию й 
Бригашкую жащераю, то ж через тысячу 
лет историки шее еще будут стоять перед 
далшй неразгаданностью наших дел. -Они 
никогда не сбудут в  состоящий понять, как 
кегле случиться, что победоносная нация, 
и м ш ш я ®| своих руках исе, допустила 
сака свое поражение -ж дошла до полной 
гибели». В парламенте, -взывая- к  нации 
через голову правительства, он не раз

ко ошибок, проявлено столько непоследо
вательности ж нерешительности во в и ш 
ней политике! Все это со (стороны У. Чер
чилля -встречало самое (решительное осу
ждение: «Очень -страшно видеть, каю бри? 
таншнй народ, который ш ест репутацию 
у&тойчгавосши ® других вопросах, должен в 
последние пять, лет следовать за шоотран- 
дюй поашхиюой, настолько 'Обивающей с 
толку 'Своими сдвигами и  выкрутасами, что 
крупные инюсоранныю государства совер
шенно не в состоянии идаж нота в ноту 

• с наше, а  мелкие сараны брошены в  край
нее аамепиатольстьо и  путаницу» {таи же, 
стр( 382). Инода этот мужественный че- 

. ловек приходит в отчаяние: «Мое сердце 
буквально надрывается, когда я  огляды
ваюсь назад на последние несколько лет, 
и  вижу, как наши громадные военные ж  
пшцишчобше ресурсы разрушались -в «силу 
оедасашков руководства и  ясности цели» 
(там же, отр. 251).

В своей критике английской внешней 
политики он смел ж шеледовагшен. Уши- 
т п м я , что щюшершшя ш 1933— 1939 гг.

' Аншией т л ш ш  н е  соответствует инте
ресам Велнююбригаеии ж может принести 
непоиршшзшй вред . всему человечеству, 
всем, кто заинтересован © сохранении мира 
и не желает войны, Черчилль рршвеядао 
порывает се (старой ашглийсжой традици
ей —  изображать любую ашжгйеюую внепг- 
шою политику (как продолжение старой, 0и 
црш о говорит, что внешняя политика 
Англин с 1933 г . —  «это новая политика, 
это полный разрыв с той, которая была 
принята Англией после войны. Это разрыв 
с системой коллективной безопасности, с 
системой Лига нации».

В речи, произнесенной ж  Б апреля 
193*6 г. в  шят  с занятием Гитлером 
Рейнской области и ее4 милитаризацией, он 
говорил: «В результате нашего давления 

.н а  Францию Гитлер порвал -договор ж за
нял Рейнскую -область. За это отвечает 
прашшельство Англии, и премьер не может 
быть -освобожден от своей доли ответе твен-

о(б отношении Англии 
fe Лиге наций, к небольшим государствам 
он обвинял правительство Англии в том, 
что с его стороны «было очень опасной 
вещью вести .эти пятьдесят наций по ту
нику обманутых ожиданий и бестолково
сти. Было опасной вещью также поощрять, 
хотя бы и косвенно, примитивный народ 
к отчаянн ому ie опротивлегаю, а з атом, 
когда это произошло, бросить его на про
извол (Судьбы» (там же, стр. 261).

Всякий прочитавший эти* две книги Чер
чилля сделает на их основе еще более 
важный вывод, который в книгах прямо 
не (сформулирован, ибо они написаны до 
начала второй империалистической войны,

указывал, «то «теперь л1|Ш1ло «время но-
Й о ж е т  б ы т ь , 

р а ®  - м и  шш  я ш м а ж й е е т ь  
п а р е д  д л я  н р е д у в ^ е о д ш и я  в о й н ы  

« е л и  н а ш и  у с и л и я  о к а ж у т с я  б е з -  
успешны, © с т у п и т ь  в войну с  шансом н а  
победу» (там же, стр. 404).

Тревога Черчилля ’была, каю это ныне 
стало ясно, вполне обоснованна. Критикуя 
ашчшйокое правительство, т  держится 
корректного апши-йслю-то парламентского 
стиля. Но это далеко не всегда ему удает
ся, И не удивительно. Трудно серьезному, 
дальновидному и ушному политику быть 
сдержанным и корректным в ш ь щ  выра
жениях по адресу тех, кто руководил (В эти 
щ ы  внешней политикой Англии. За  эти 
«еды (1933— 1939) было 'допущено столь-

•.-9 «Иягор'ич'вокий журнал* № 9

Цости». Бо ©опросу



1Э0 Критика и библиография

но, который неизбежно и постоянно вы 
текает из всего их содержания: в воз- 
'пикновении войны 1939— 1941 гг. нема
лую роль сыграла внешняя политика Ан
глии.

В то время к е д а  Англия «шаг за ша
гом» теряла свои позиции и преимущество 
в Европе, теряла своих союзников и дру
зей, свои ресурсы и резервы, нацистская 
Германия вооружалась, приобретала стра
тегические позиции, преимущества., разру
шала и  дезорганизовывала силы Англии и 
Франции и готовилась к нападению иа 
Европу. Впервые в истории английского 
народа, В1&егда бдительного и очень насто
роженного ко всему, что угрожало его ин
тересам, английское правительство за 
1933— 1939 гг. усыпило- страну, сделало 
ее беспечной и  почти обезоружило ее.

«Впервые на протяжении столетий, —  
говорил Черчилль, —  мы оказались не 
вполне подготовленными для того, чтобы 
отразить вторжение. Для нашего остров
ного народа это удивительно. Действитель
но есть основания для паники. Положение 
изменилось совершенно. За столетия безо
пасности, которой мы пользовались под 
защитой нашего флота, мы стали детьми, 
беспечными и равнодушными, неспособ
ными возвыситься до понимания столь 
резко изменившейся обстановки, в совре
менном -мире» (там же, стр. 189).

После захвата Гитлером Австрии Чер
чилль говорил, что со стороны Германии 
неизбежно последует «новый ша.г» —  за
хват Чехословакии. «Зря думают в Ан
глии, что фашистская Германия подобно 
удаву, проглотившему свою жертву, задре
млет, насытившись на сравнительно длин-' 
вый период. Нет! Это удав особого рода. 
Громадная машина вооружений, приводи
мая Титлером в действие, не может без
действовать сравнительно длинный период. 
В этом внутренняя логика этого режима» 
(там же, стр. 183). Черчилль требовал от 
английского правительства защиты во что 
бы то ни стало Чехословакии от всяких 
посягательств со стороны Германии. В за
хвате Чехословакии он видел угрозу со 
стороны фашистской Германии всему Ду
найскому бассейну. Этот захват обеспечил 
бы Гит дер у возможность вести большую и 
длительную войну, тогда как до захвата 
Чехословакии Гитлер мог вести только ко
роткую войну. В связи с этим Черчилль 
говорил (24 марта 1938 г.) в парламенте: 
«Не лучше ли быть более смелым? Это 

•будет безопаснее-. Все попытки перебросить 
через двенадцатифугоньгй поток в -качества 
моста доску длиной в восемь футов обре
чены на неудачу. Конечно, взять для 
©той цели доску в девять футов покажется 
какой-то уступкой, но опять же и  она 
будет потеряна» (там же, стр. 397).

Водя нарастающую опасность и боясь, 
что Англия потеряет союзников, Черчилль 
предупреждал, что «наступит тот день, 
■когда вы вынуждены будете в  том т  
юном месте, в связи с тем или другим 
вопросом, остановиться и оказать сопро
тивление. И я молю провидение о том, что
бы, конца ©тог день придет, мы не наш а 
бы себя оставленными всеми и вынужден
ными в силу нашей неумелой полижи 
сказать это сопротивление в одивночку» 
(там же, стр. 384).

Черчилль .хорошо понимал политику Гит
лера, считавшего что «нации, которые 
однажды уступили передо угрозой приме
нения силы и не оказали вооруженного 
сопротивления, в дальнейшем -скорее со
гласятся выносить величайшие ун иж ем  
и идти на любые уступки, чем снова по
думать о применении силы для соерода- 
лен ия». В этом основная ошибка Гитлера. 
«Если бы нацистский диктатор имел время 
изучить английскую нацию, то он увидел 
бы, что уже не -один раз в  истории Ан
глия теряла военные преимущества <в Ев
ропе благодаря тому, что английский надет, 
не хотел быть вовлеченным в европейскув 
борьбу. I  все же в конце концов Англия 
прокладывала дорогу к  победе» (там асе, 
стр. 304).

Чг
«В то время когда Англия спала.» пред

ставляет собой сборник 30 речей У. Чер
чилля по вопросам внешней политик®, 
произнесенных им главным образом в ан
глийском парламенте в 1932— 1938 горх 
Книга подразделяется на три части сооб
разно этапам отношения Германии к Ев
ропе: I. «Разоруженная Германия» (речя 
за 1932— 1933 гг. до ноября); II. «Гер
мания вооружается» (с ноября 1933 г.до 
июля 1936 г.); III. «Германия вооружи
лась» (т. е. начинает агрессию) (с июля 
1936 г. до сентября 1938 г . — до Мюн
хена). Книге предпослано предисловие, на
писанное сыном автора Рандольфом Чер
чилл ем. В нем указывается на то, что, 
общая точка зрения, лежащая в основе 
речей, помещенйых в книге,—  « л о м : 
точка зрения». До ноября 1933 г. автор 
придерживался взгляда, который жозт\ 
быть назван изоляционжстсшм. Он счм-. 
тал, что Англия может стоять в сторш> 
от европейских дел; что Франция сан©," 
сумеет справиться с европейскими осдож:,’ 
нениями; что если Англии прадеш 
вмешивать ся в европейские дела, то: 
скорее в пользу побежденных в войди 
1914— 1918 гг.; что Англия д а ж ^  
вооружаться, чтобр быть способной дей-"* 
огненно вмешаться в европейские д ей $  
когда это понадобится. Во в ноябре 1933 Щ 
положение изменилось. (Германия стала Ф"'
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^ужаться (уходе Германии е конференции 
по разоружению и выход и» Лиги наций). 
Черчилль начинает бить тревогу. Он на
стойчиво доказывает ошибочность всех 
последовательных попыток Англии осла
бить Францию в военном отношении путей 
равных планов разоружения. Он 'Считает, 
что необходимо не разоружение, а воору
жение всех государств, стоящих за мир, 
в той числе быстрое и всестороннее воору
жение Англии. Он высказывается за уста
новление системы коллектив,ней безопас
ности против германской угрозы, за Лигу 
наций. Англия должна войти в  систему 
коллективной безопасности, но не может 
взять на себя ведущей роли в ней, ибэ 
для этого надо быть -вполне вооруженной. 
‘Поэтому вторым: лейтмотивом речей Чер
чилля является: «Англия должна воору- 
жаться, вооружаться, еще раз вооружать
ся». Оя смеется над усилиями английских 
министров финансов экономить деньги в 
такое грозное для Британии время. Нале 
во что /бы то ни стало нагнать Германию 
в области вооружений, особенно в воздухе.

После захвата Гитлером Рейнской 'Обла
сти и ее милитаризации (июль 193*6 г.) 
У. Черчилль на первый план выдвигает 
мысль о вооруженном коллективном отпоре 
германскому аиреюоору. Он правильно ’Пред
полагает, что агрессор (кото-рого он не
сколько раз сравнивает с удавом) не оста
новится на этом пути до тех пор, пока 
не увидит реального и могучего вооружен
ного сопротивления. Европу можно спасти 
от войны только коллективно организован
ным через Лигу ©алий, решительным от
пором.

Он заявляет, что Англия никогда не 
примирится с захватом Австрии, Чехосло
вакии и других государств. Англия должна 
взять на себя ж есте с Францией ведущую 
роль в создании вооруженной Лиги наций, 
так как уступки агрессору гораздо вернее 
ведут к  войне, чем отпор ему. Поэтому 
Англия должна, лихорадочно вооружаться 
и готовиться % войне. Т а »  в  1936 г. Чер
чилль - выдвигал предложение о созданий 
в Англии системы военного правительства 
ff-военной администрации: создания мини
стерства военного снабжения, и даже во
енного -кабинета, мобилизации всех ресур
сов империи, широкого привлечения ОША 
и Советского Союза.

Некоторые речи У. Черчилля снабжены 
выдержками из выступлений членов пра
вительства по затрагиваемым вопросам. 
Вто очень убедительный способ комменти
ровать в форме контраста и антитезы свои 
$ечи. Выдержки из выступлений англий
ских министров и краткие к ним факти
ческие справки в сочетании с речами 

* даора очень ярко показывают (внешнюю 
^Ш итику Англии того времени.

Книга «Шаг за шагом» является сбвр- 
еиком статей автора (72 статьи) эа 
1936— 1939 гоны. О-ва начинается вопро
сами милитаризации Рейнской области и 
кончается событиями весны 1939 г., т. е. 
кануном второй империалистической вой
ны. В его статьях трактуются ©се вопросы 
этого периода —  Китай, Испания, Абис
синия и др., —  но большинство их ка
сается Германии. По своей точное зрения 
эта ш ита вполне совпадает с третьей ча
стью шипи «В то время и щ а  Англия 
спала».

В статьях Черчилля содержится много 
исторической -правды, много реализма и 
предусмотрительности. Как видим, англий
ское правительство в конце концов ©ступи
ло на путь, указанный Черчиллем пять 
лет тому назад, потеряв много шансов и 
возможных ресурсов в  своей 'борьбе против 
фашистской Германии.

Отношение У. Черчилля© Советской Рос
сии в обозреваемые годы делает большую 
честь его уму »и прозорливости. Неверно 
было бы утверждать, что только сообра
жения шшшаполшшчесшие, желание во 
что бы то ни стало иметь сильного союзни
ка против Германии, определили эту точку 
зрения на Советский Союз. Черчилль сде
лал некоторый принципиальный шаг в хго— 
шгмании природы и характера советского 
государства как государства глубоко мир
ного и демократического, как государства, 
которое создало могучую Красную Армию 
не для нелепых задач «KpacHOiro империа
лизма», а для обороны своих границ, для 
защиты мирного труда советского народа. 
Он не отрицает уже того, что советское 
правительство создает благополучие для 
своего народа.

В статье, явно адресованной Советскому 
Союзу, хотя и носящей название «Герма
ния и Япония» (от 27 ноября 1936 г.), 
Черчилль указывает, что антиком-интернов- 
сш й  пакт Германии и Японии «может 
быть только военным союзом против Рос
сии» (стр. 65), что «Германия этим пактом 
сделала свой выбор и этот выбор опреде
ленно враждебен России» (стр. 67). Он 
рассматривает Советскую Россию как госу
дарство, «шльно вооруженное для поддер
жания своей национальной независимо
сти» (стр. 68).

В своей речи «Коллективная безопас
ность» ^ноябрь 1936 г.) Черчилль вы
смеивает тех английских друзей Гитлера, 
которые верстли заявлениям этого людоеда, 
что Германия любит мир сг вооружается 
якобы только из страха перед большевист
ским вторжением. Подобные разговоры, а 

. также крики гитлеровцев об «окружении 
Германии» Черчилль называет бессмысли-
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цен. Е м  -Германия боится бояьшевист- 
ояого -вторжения, говорит он, то есть 
простой ш ее об .-решить этот вопрос: пусть 
Гитлер войдет ' в систему' коллективной 
безопасности, и Европа даст ему гарантам 
против любого .агрессора.

Черчилль высоко расценивает военную 
мощь Советского Союза-, его Красной Ар-* 
мил. Его- любимым выражением в этом 
смысле является «русский противовес». 
Начиная с 1933 г. -он все 'энергичнее и  
настойчивее требует привлечения Совет
ской России к блоку мирных государств. 
В статье, написанной незадолго до второй 
шшериалистической войны, он говорит: 
«Ее существует средств сохранения во
сточной границы против нацистской ат
репсии без активной помощи России» 
(стр. 319). «Мощь и  влияние России 
частенько недооцениваются,— писал он в 
марте 1939 года.—  Честное- отшшение со
ветов к деду мира и их очевидный интерес 
в оказании сопротивления движению на
цизма к  Черному морю внушают чувство 
бодрости всем восточным государствам, 
которым угрожает бред Берлина» (стр. 
305). Поэтому он считал грубейшей ошиб
кой Польши и английского правительства 
-в 1939 г. отказ от сближения с Советской 
Россией: «Польша должна перед лицом 
германской угрозы сблизиться с Советским 
Союзом. Участие России в мирном блоке 
народов будет, во всяком случае, необходи
мым для окончательного успеха» -(стр. 
318); «С того момента, когда нацистская 
зловредность стала ясной, определенный 
союз между Польшей ж Россией становит
ся неизбежным». «Мы m  знаем,— 1 продол
жает ,ои,— ‘каковы предложения русского 
правительства ® этом -отношении, сооб
щенные Англии ж Франции, но имеются 
отшвашия думать, что эти предложения 
отличаются смелостью, логикой и далеко 
идут. Оегод-ня нет времени толочь воду -в 
efyne» (стр. 318). Черчилль с радостью 
■отмечал все улучшения, имевшие место в 
польско-советских и  англо-советских отно
шениях. Бонда премьер Англии Невиль 
Чемберлен, нарушив в феврале 1939 г. 
традицию своего отношения к  Советской 
России, сделал визит в  советское посоль
ство, Черчилль высказал надежду, что. 
английское правительство «проявляет но
вый интерес .к Советской России» (стр. 
300). Но его надежды не оправдались: 
английское правительство «шаг за шагом» 
продолжало «опускаться к  пропасти» вто
рой войны, все еще, казалось, -не пони
мая всей серьезности международного по
ложения.

Среди- английских государственных 
деятелей XX в. У. Черчилль является тем, 
кто глубже других понимает в сю . силу

противоречия, существующих между фа 
шистской Германией и Британской импе
рией. Олова «смертельная угроза» в его 
устах отнюдь не являются риторикой, аги
тационной фр-азой. В обоих своих книгах 
он мастерски, 'совершенно конкретно мно
го раз показывает всю реальность этой 
«смертельной угрозы» со стороны Герма
нии. Обращаясь к  своим соотечественни
кам, он писал: «-Мы -богатая страна, и 
нацизм главной своей целью имеет лас». 
В парламентской речи «Дунайский бас
сейн» («24 марта 1938 г.) он говорил: 
«Страна, владеющая, подобно нам, огром
ными территориями и  богатством, не мо
жет избежать войны при помощи разгово
ров об ее ужасах, или даже непрерывным 
проявлением m m z  пацифистских качеств, 
или тем, 'что она будет игнори
ровать судьбу жертв агрессии в других 
местах» («В то время когда Англия спа
ла», стр. 395). Оя крайне встревожен 
тем, что л Англии мало сравнительно 
обращают (внимания на эту угрозу, что 

. общественное мнение -страны чрезмерно 
занято внутренними ©опросами. О чем 
бы он ни писал па протяжении этих 
шести лет (1933— 1939), он всегда и 
неизменно -возвращается к  своей основ
ной теме: о вооружениях, об агрессив
ных планах Германии, -о бредовых идеях 
германского фашизма насчет мирового 
господства. В связи с организацией «оси 
Берлин— 'Рим» Черчилль писал ( И  ию
ня 1937 г.): «Ан-глшане занимаются 
внутренними делами. Пора опять свер
нуться к  Европе. Я лично (никогда не в 
состоянии забыть Европу., Она навивает н щ , 
моим мозгом подобно ястребу. Ведь со сто  ̂
раны Германии готовится .война. Непре
рывно термаисиай армия численно растет. 
Ош уже больше французской. В-се время 
эффективность и готовность германского 
офицерского корпуса увеличиваются. Все 
время германские ©оадушные силы как по 
количеству, так и по* качеству перегоня
ют британские воздушные ' силы» ( «Шаг 
за шагом», стр. 114).

Буквально сотни раз возвращаясь к 
этой теме-, он бьет тревогу. На упреки 
своих противников, что он впадает в па
нику, Черчилль указывал, что «иногда 
бывает значительно лучше иметь паниче
ские настроения наперед, а затем, когда 
опасность уже пришла, быть совершенно 
спокойным, чем быть чрезвычайно спокой
ным наперед, а  затем впадать в панику, 
когда угрожаемое уже случилось» («В то 
время когда Англия спала», -стр. 1 8 8 ).

Всесторонне взвешивая условия, в ко- 
. торык А'иглшс неминуемо придется вест? 

войну, юн, подчеркивал, что только- в  области 
морских вооружений Англия может oete 
чувствовать шокойцо. Но, прекрасно
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понимая роль авиацнж, Черчилль ©ее на
стойчивее требовал энергичного вооруже
ния в воздухе, т. е. подстройки больших 
государственных авиацио-нных заводов в 
Англии, в> Канаде, крупных заказов на 
самолеты в США и т. д. И каждый раз -с 
горечью он констатирует, что английское 
правительство не только «ша.г за шагам» 
отступает тюред агрессией Германии, m  
оно «шаг за  шагам» отстает от вооружений 
Германии в воздухе. По поводу пронесших
ся слухов, что Англия согласна заключить 
соглашение с Германией по вопросу об ог
раничении вооружений is воздухе, он писал 
в 1938 г.: «Соглашаться на это означало 
бы (Предать жизнь и независимость британ
ской нации» («Ш аг за шагам», стр. 264).

✓ Он единственный из английских госу
дарственных деятелей разговаривал с гер
манскими фашистами открыто и мужествен
но. Геббельс назвал его самым непримири
мым врагом Германии. «Денет дать вам ■ 
за ваши вооружения,— писал Черчилль,—  
мы не можем; дать вам колонии тоже 
не можем; дать вам свободу рук в Евро
пе тоже не можем» («Шаг за шагом», 
стр. 9). «При обращении со свирепыми 
вождями германского нанизма совершенно 
бесполезны, мягкие и хорошо отточенные 
дипломатические фразы с их утонченно
стью и оговорками. Только самый «рез
кий, простой, скорее даже грубый язык 
может быть им Епюогятен» («Ш аг за ш а
гом», стр. 2 4 7 ). Но решительные «слова 
должны означать волю- и гатовноеть ока
зать решительное вооруженное сопротив
ление германскому агрессору. Ж в период 
чехословацкого кризиса (сентябрь 1938 г.) 
Черчилль считал, «что Англия, Франция 
и Советская Россия должны послать Гит
леру ультиматум— «оставить в  покое 
Чехословакию.

Верить германским и итальянским фа
шистам нельзя, Чего стоят их заверения, 
клятвы и договоры?

««Нам, может быть, скажут, что нем
цы согласились упразднить прим ез^ие 
отравляющих газов. Возможно, что они не 
лсукали их применять, ©ока н«е считали 
это нужны», или до тех пор, пока не слу
чилось чета-дибо такого, что дало бы ш  
возможность . сказать: вот имел место но
вый- факт, который -изменяет все сущест
вующие соглашения. Ведь война, в конце 
концов, и есть тот новый факт, о котором 
ш  правоведы скажут, что он автомати
чески отменяет .все предыдущие соглаше- 

‘ ния. Такая гарантия была бы с нашей 
стороны утешением, которое легко оказа
лось бы на деле издевательством» («Шаг 
за шагом», «стр. 263). Он не против за- 

.«к&очеиия «соглашений, которые 'исключали'' 
бы те или иные зоне от бомбежки с вое- 

•духа. «Но было бы весьма печально,-^

продолжает он,— «ест бы такое соглаше
ние являлось ш ш ей «единственной защитой, 
потому что, как я сказал, погода может 
(измениться совершенно неожиданно» 
(«Ш аг за шагом», стр. 264).

Как видим, Черчилль оказался дально
виднее большинства своих товарищей по 
партии. Его дальнозоркость в вопросах 
внешней щолитижи -приводит его к гораздо 
-более правильным оценкам внутренней 
природы фашизма, чем официальные оцен
ки консервативной партии. Фашистский 
режим он называет «зрелищем кучки лю
дей, зажавших в свой кулак великую на
цию » (« Шаг за шагом», стр. 257). Он уже 
«в первые месяцы существования фашист
ской Германии подчеркнул кровавый, вар
варский характер этого режима. «Великий 
доминирующий факт,— говорил он в нояб
ре 1933 «г.,— состоит в том, что Германия 
уже начала вооружаться. В этой стране 
мы видам, что философия жажды крови 
вбивается в головы германского юношест
ва в размерах, совершенно небывалых с 
дней варварства» («В то цремя. когда 
Англия спала», стр. 80). 4

Особое негодование Черчилля вызвал 
разбойничий «захват t германским фашизма 
Австрии, которую1 Черчилль правильно 
рассматривает как «особую нацию, ко
торая всегда останется инородным телом 
в нацистском организме и которую наци
стский удав хотя и~ проглотил, но не пе
реварит. Статья Черчилля «Захват Авст
рии», хотя ж написана три года назад, 
настолько реалистична, что читается так, 
если бы была написана «сегодня. Он ставит 
©опрос: примирится ли народ Австрии с 
захватом? — и отвечает: нет! Не тойъко 
не «примирятся массы, но и верхи Авст
рии. Массы «не примирятся потому, что 
нацизм несет ем страшное ухудшение 
их положения, и без того «очень плохого. 
Уровень жизни в Австрии очень низок, 
но выше чем в Германии. Фашисты 
многими тысячами гонят австрийских ра
бочих >в Германию * на тяжелые «работы. 
«В то время когда ©се немцы подверг
нуты военной из промышленной конскрип
ции, жизнь етих австрийских ссыльных 
должна стать во многих «отношениях по
хожей на старые формы рабства» («Шаг 
за шагом», стр. 218). ®о «наряду с эти- 

‘ ми несчастными идут туристские поезда 
с теми избранными, котор-ые отобраны 
через организации «Сила а  радости». В 
1938 г, Черчилль писал об Австрии: «Вся
кого- рода, хитрыми выдумками, начиная от 
палки до моркови, истребляемый -австрий
ский осел принуждается тащить нацист
скую телегу в гору, которая все больше 
становится крутой» («Шаг за шагом», 
сфр. 228).
.1 :' С огромной -убедительной сжлю-t написана
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■статья «АЕгла-термаигскюв морсами согла
шение» (январь 1939 г.). Самое'заключение 
договора в 1935 г. Черчилль называет 
«ужасной глупостью» («deadly follies»).

•В результате английской политики по 
отношению к, Германии, говорит автор, 
Гитлер по-лучил все, чего он желал. Сна
чала воздушные силы, затем сухопутную 
армию и, наконец, флот. Причем за все 
уступки ему ей стороны Англии он запла
тил не своими деньгами, а  английской мо
нетой. Правительство изображало этот до
говор как «masterly stroke»— «мастерской 
шаг» — * и  очень гордилось им. Но ведь 
но Версалю Гитлер не имел ничего, а те
перь получил право на 3 5°/о! Но пусть 
простофили в Англии не ликуют. Под ка
ким-л и бо пред л ого м, вр оде того что-де 
США и Россия строят ф лот,он  потребует 
для себя У2, затем %  или все 1 00% . 
Все это не только глупо и опасно, .но л  
является предательством по отношению 
к народам, желающим мира и взирающим 
на Англию как на свой оплот. Это согла
шение ведь было заключено после того, 
как сам Макдональд проявил много забо
ты и энергии/чтобы  <в Стрезе сколотить 
англо-итальянский фронт против агрес
сора и осудить Гитлера (май 1935 г.). 
I  -все-таки' в июне .1 9 3 5  г. (!!) он 

' подписал морское соглашение с Германи
ей. «Европа бела удивлена». Вышло так, 
что бригасЕнжие министры поощряли на
рушение договоров в то самое время, ког
да они же сами настаивали на том, чтобы 
меньшие государства Европы выие ели 
объединенный протест против нарушения 
Германией военных статей мирного догово
ра. Это был тяжелый ущар всему делу 
международного сотрудничества для под
держания общественного закона («Шаг за 
шагом», стр. 281). В результате «весь 
вид Европы изменился». Не удивительно, 
что «мир шаг за шагом, день -за днем 
приближается к ужасной катастрофе» 
(«Шаг за шатром», стр. 117).

★
•Второе место в таигах Черчилля отведе

но фашистской Италии. К этой стране он 
относится с едва скрытным презрением. Ее 
военную мощь, как сухопутную, так и 
морскую, он ценит очень невысоко. Поло
жение Италии, зависш ей почти целиком 
в своем снабжении от морских путей, он 
считает «-весьма уязвимым». У него нет 
никакого сомнения, что в случае войны 
с Италией английский флот будет хозяи
ном положения в Средиземном море. Пра
вительстве Муссолини он считает столь же 
лживым и коварным, как и правительст
во Гитлера. Тем более -оскорблен юн в сво
ем нациоеалгьнш чувстве как британец 
унизительным, лакейаким; отношением, к  
♦Муссолини . английского правительства,

особенно Невиля Чемберлена. Он юзде- 
ш ется над так называемыми 'Санкци
ями Лиги -наций по отношению к Италия 
в 1935— 1936 годах. Это «бесславная 
глава британской внешней п о л ети »  
(«Шаг за шагом», стр. 28). Санкции бьиш 
мнимыми, иллюзорными, ибо, например, 
ввоз алюминия, которого Италия имела 
достаточно, был запрещен, а  ввоз желе®*, 
в котором она очвщь нуждалась, разре
шался: «Таким образом, санкции, который 
мы с таким большим шумом и парадом 
проводили, ле были реальными с ж и м -  
ми, которые бы пара-лизовали захватчи
ка... Они не удались, потому что главные • 
государства, имевшие к  ним касательст
во, считали, что ничего не должно быть 
предпринято такого, что -могло бы повести, 
к  койне» («Шаг за шагом», стр. 30).

Но он не ‘ делает отсюда вывода, что 
коллективное действие не может быть 
предпринято против агрессора. Наоборот, 
он решительно стоит за систему мнишь* : 
тив-ной безопасности, за Лигу наций, ш 
за лейст венную и решительную...

Особенно он возмущен и оскорблен щ  
что Невиль Че-мберлен по треб01вшнию Мус
солини .дай отставку (февраль 1938 г,) 
министру иностранных дел Идену, кото
рый был за, создание системы коллектив
ной безшаен-ости в рамках Лиги наций. 
После этого И. Чемберлен заключил л 
Муссолини соглашение, в котором признак; 
захват Италией Абиссинии. Непонятно, 
почему Чемберлен унизительно последа 
пойти навстречу Италии, которая б ш |.: 
тогда в очень тяжелом положении, -нд г 
грани истощения после участия в испан
ской интервенции и после абиссинск# 
•войны. Надо было просто позождать. % 
Англия смогла бы диктовать Италии свод 
желания: «Иногда бывает разумным позво
лить естественному процессу совершить 
свою работу, и тогда Италия расплатилась 
бы за свои преступления и глупости на
личными деньгами, взятыми из своего мот 
нотного двора» («В то время когда Ангш 
спала», стр. 397).

Н. Чемберлен «хотел -забыть ,прошлое»:' 
ом вынудил Идена уйти в отставку, за*' 
ключид с Италией сошрашрение, призш 
захват А]биссинии, сам поехал -в Рим. 
Италия все же из Испании не ушла, <$\ 
результате всюду враги Англии злораею^.; 
®уют, а- друзья смущены и п « в х е « С . 
Маете страны колеблются. Признаете Щ, 
хвата Абиссинии в Англии -принято 
унижение» («В то время, когда 
•спала»).

•Великолотю даны Черчиллем п о о л е ^ | 
вия вз-аи-мооттотений двух друзей Щ  
«оси Берлин ■— Рим».

В статье «Забота Мусс-олиш» (30 
варя 1939 г.) Черчилль щ>едоствд
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итальянского диктатора. от войны с Англи
ей: «Пусть итаиья,некий народ поймет, 
что он легко может ‘быть вовлечен в вой
ну, которая ©олчится для Италии либо 
поражением: любо она, будет спасена Гер
манией, но роковой ценой, за счет своей 
независимости» («Ш аг за  шагом», стр. 
187); «Если с Италией случится беда, то 
Германия должна 'бвдет .взять Италию на 
евои ■ плечи в значительно большем разме
ре, чем она это сделала с Австро-Венгри
ей во в-ремя первой войны» («Шаг за ша
гом», стр. 298 ). В итало-герошгш>й друж
бе, говорит он, Гитлер приобрел все, а 
Италия —  ничего. На нее легло бремя 
войны, особенно в Испании. Состояние 
Италии страшно напряженное: «Как ре
зультат всех этих действий и маневров, 
Муссолини оказался целиком в руках Гит
лера» («Шаг за шагам», стр. 285). Их от
ношения похожи на отношения бедного 
племянника к богатому дяде: «Богатый 
дядя едва ли даст что-либо обедневшему 
племяннику».

Значительное внимание Черчилль уде
ляет балканскому вопросу и балканским 
государствам, как странам, лежащим на 
(пути агрессивного движения Германии. 
Германские фашшюсты заявляли, что бал
канские ‘Народы полны симпатии к  наци
стской Германии ш жаждут видеть в сво
их странах от их новых норманнов. Чер
чилль ,в ряде статей и  речей подвергает 
этот вопрос очень компетентному, всесто
роннему рассмотрению. В статье «Югосла
вия и Европа» (октябрь 1937 г.) он пока
зывает, что именно германские и италь
янские фашисты сеют всяческий раздор 
среди славян, населяющих это государст
во, раожипажг ‘взаимную ненависть. Не
верно, что в Югославии идет борьба меж- 
say нацизмом и демократией. Югославия 
хочет единства государства ш демократи
ческого строя.

★

Быль умным:— не значит быть всегда 
недагрешшши, киш щ а ве делать оши
бок. Быть умным —  значит учиться на 
ш и б ш х  и да повторять их. Это -похоже- ■ 
■ние целиком ртно оится юсториче соси к  
У. Черчиллю. Некогда У. Черчилль, Огэн- 
ли Болдуин, Невиль Чемберлен занимали 
по отношению к  Советской России одина
ковую позицию. Но с 1933 г. У. Черчилль ■ 
довольно решительно разошелся в этом 
■вопросе со своими коллегами по партии. 
О снов ной причиной расхождения была 
разная оценка новой германской угрозы 
для Великобритании. У. Черчилль войдет 
в историю Великобритании, как государст
венный деятель, который глубже всех 
других понял проблему «Германия против 
Британии» и правильнее других решил 
ее.

■Можно сказать, что основным призвани
ем его жизни является борьба с Германи
ей. Предметом его блестящих мемуаров, 
вышедших из печати под названием «MV 
ров ой кризис», является Германия. «Миро
вой кризис», говорит У. Черчилль в этой 
работе, начался в начале IX  в., ко^да 
«мрачная тень легла на Европу» К . 
Мрачная тень исходила от милитарист- ’ 
ской Германия. Это была претензия 
Германии установить е помощью военной 
с и м  евое господство над миром. Черчилль 
совершенно точно датирует начало этого 

■ кризиса: издание в Германии нового за
кона 1900 г. о постройке четырех ли
нейны® эскадр. И с этого времени молодой 
государственный деятель (Черчилль родил
ся в 1874 т.) самым пристальным образом 
следит за ростом германских вооружений 
и непрерывно требует от консервативного 
и либерального правительств усиливать 
оборону Британии. В дни агадирского кри
зиса (1911 г.), который поставил Европу 
почти ш  грань войны, Черчилль быш на
значен «а  ответственнейший тогда пост 
морского министра, который он занимал 
свыше четырех лет (1911— 1915 гт.). 
Он не без основания иногда говорит в 
своих мемуарах, что вместе с адмиралом 
Фишерам он подготовил английский флот 
д а  успешной борьбы с германским: 
(1914— 1918 пт.). Бесспорно, что он был 
самы м энергичным и иншгилтйвнбем мор
ским министром на протяжении послед
них сорока лет. Когда Черчилль получил 
назначение в адмиралтейство (октябрь 
1911 г.), он «всю ночь думал об опасно
сти, грозящей Британии, об этой миролю
биво настроенной, несколько беззаботной, 
не достаточно подготовленной стране; о ее 
добродушии и силе, о ее здравом смысле и 
справедливом отношении ко всем»а. А 
Германия представлялась ему как некое 
библейское чудовище, против которого сам 
бот поведет Англию и  даст ей победу. 
Придя на следующее утро в адмиралтей
ство, Черчилль распорядился повесить у 
себя в кабинете огромную карту Север
ного моря, на которой «штабной офицер 
■каждый день отмечал флажкаш место
положение германского флота. И вплоть 
до войны никогда эта процедура -не была 
пропущена» * 8. «Делалось это,—  поясняет 
Черчилль,— для того, чтобы мне и тем, 
кто работал со мною, проникнуться чув
ством постоянного наличия опасности».

Черчилль принимал самое деятельное 
участие в первой империалистической вой
не. Когда он по пастоянию консерваторов 
был удален из адмиралтейства (май

1 C h u r c h i l l  W. «World Crisis» У, р. 
303. 1927.

* Ibid., р. flff.
8 Ibid., р. 70.

1
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1915 г.), а  валяй из правительства (ок
тябрь 1915 г.), он -отправился m  фронт 
■в качестве командира гренадерского ба
тальона (Черчилль в юности шшучжл во
енное образование и (участвовал в ряда 
колю тааяш ш  войн в 1895— 1900 тг.) и 
провел в аюошх пеот т ко  месяцев. 
Ллойд Джордж, став премьером, назначил 
Черчилля весной 1917 г. мотгстром воен
ного снабжения, и  *в этой роиш Черчилль 
оставался да окончания, войны.

Черчилль вырос в -семье (своего -отца, 
Рандольфа Черчилля, крупного консервато
ра, и  -йыл воспитан ш к  тори. Но он не 
раз серьезно расходился со своей партией. 
(В 1903 г. он даже перешел в надаю- ли
бералов. После войны он вернулся к  кон
серваторам, но, как  шл д а е  видели,. в 
1933 г. у него начались опять ®pfyiHHHie 
разногласия с н ш .  1И вот парадокс исто
рии! Черчилль, который не раз очень рез
ко расходился со своей партией, Черчилль, 
которого правоверные тори считали рене
гатом и всячески преследовали, возглавил! 
английскую нацию, правительство и (пар
тию (консерваторов в самый критический 
момент, который когда-либо переживала 
Британская империя. А Невиль Чамберлен, 
правовернейший вэ щшоверньЕх тори, 
еще недавно кумир буржуазной Англии, 
человек, который, вернувшись т  позорно
го |Мюшзещ!а (сентябрь 193(8 г.) в свою

страну,' хвастливо говорил своему шроду, 
что он обеспечил ему и всему читчъ* 
ству мир ло крайней мере на целое шшк 
ленив, — ■ Невиль Чемберлен ушел из жиз
ни политически осужденный, забытый 
своим народом и всем человечеством. Этот, 
-кажущийся парадокс объясняется прост 
в годы* роста гитлеровско-фашистской Гед- 
манЕИ, в годы, когда кровавое чудоадр 
Гитлер со своей бандой головорезов взнуз
дал страну и народ для осуществлен®? 
своих безумных план о-в господства ЗД 
миром, У. Черчилль яснее других понял, 
что фашистская Германия представляет 
собой громадную опасность для самых али
ментарных интересов Великобритании, ан
глийского- народа и империи. У. Черчилль, 
(бигааюо наблюдавший в  1914— 1918 Ш . 
работу мощной -военной! ма-шшы Г 
(нни, правильно сумел оценить ее а ш # 7  
циадънуто силу в 1933— 1939 г о »  I  <щ 
в зти годы смелая то, что -бьою обюш- 
ностью -каждого британского т в д а н ш :  
он 'бил тревогу, подымал! наш ю  на. обор^ , 
ну страны. -Он (был при -этом достаток'; 
проницательным, чтобы разглядеть в (3*0 
в е тш ж  Союзе величайшую силу;, от д а р -; 
рой почти целиком -зависит спасение #  
дшечоств-а от «коричневой чумы». В о т # ’ 
важнейшая заслуга Черчилля перед щ : 
народом.

С. З а щ Щ

_  Л И Ц О  В Р А Г А  - g
КОНРАД ГЕЙДЕН. История германского фашизма. П е р е в о д  t  

одецкого. М . и  Л . О ощ экш з. 1935. - С
ЭРНСТ ОТ В АЛЬТ. Путь Гитлера к  власти. П е р е в о д  с  "Щ

М . Содэкгн® . 1933. * .

\  Книги, о  которых , вдот речь, шшшж ж 
свет - несколько дот .вжзац. Й ш  ш свЗДены 
в основном история возцнжше®да, разви
тия и прихода % ъмШ  тщвмжш  фа
шизма и в  меньшей... мере харакШЕр&тщье 
первых лот гитлеровской тиравда? в 
Германии. Это, следшателшо, жнщи о вче
рашнем дне гитлеризма. 'Йо сегодня, ш ш  
беснующийся фашизм, поставив ■ все на 
каргу, вероломно напал на €овотедю  
страну, когда весь ■советский народ под
нялся на великую отечественную в-ойну, 
эти книги приобретают значительный ин
терес для наших читателей.

Конрад Гейден и Эрнст -Отвалит —  не
мецкие журналисты-антифашисты. Первый 
из ник iB.■ течение долгого времени был кор- 
респондентом «Фосдапе цейтуот», органа. 
либеральной, бу^жуавии, я  либерально-бур
жуазные; ш р  опоздания чувствуются в  его 
работе; горазда явственней,; чем в книге 
Ошальта. ■. ■ ?■;. •

Огрельт и Гейле® приводя® в с в еж  ®яг-

гах -огромный фактический м атериал^ 
конкретные -данные из 'дематотш еш -й 't  
погромной практики профессиональных щ*-> 
мил и убийц —  -нацистов я  их лидера. 
людаедА Гитлера*. И как бы еомиительш. 
ш  были - отдельные замечания авт# # : : 
содержащиеся в щ  книгах ф ^к ш ч астш г ' 
ко убедительны ш красноречивы, чщ;‘ 
взятые сами m  себе, они дают 
т а т ь  советскому читателю лучше поадизй 
ще\тшько вчерашний, н о .ж  сеадш вдй^З  
ш завтршшзй день ш Ш ш  врутг 
вечества—-пшшризма. -'7‘Щ

Германский фашизм о д ш ш я  на i f f ®  
лых дрожжах хозяйств-еетых и со ц ш Ш  
ных ш ш с е н и й  Гергашщ. Е а ц и ш # # £ !  
циалжотшая ш ртия, Ьщ&нйая в  
отщепенцем ш т т т  ъ т щ
налието-м ж антисемитом Антоном 
слером, в первые дни' своего 
представляла собой ничтош ую  
кряшужрв т- 'т ^ Ш Ш ^ -м Ш т  ж:ШШ 
т ш т  Ш й ш ш Ш й Ш ;
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тшеокими убийствами из-за угла. Руково
дящая роль в этой партии завсегдатаев 
пивных принадлежала контрреволнщиошо- 
иу рейхе воровок оку офицерью, представ
ленному в нацистском движении -солдафо
ном и профессиональным убийцей Ремой. 
От других многочисленных террористиче
ских контрреволюционных организаций Сто
ге времени («Бригада Зрхардта», «‘Кон
сул», «Оргэш»'ж др.) национал-социалист
ская банда отличалась тем, что -наряду с 
террористической и заговорщической дея
тельностью она уделяла большое внимание 

* националистской и -социальной демаго
гии, стремясь создать себе масс окую базу. 
Идейно на ремесле демагогического обмана 
и лжи и создал себе известность в партии 
и приобрел в ней влияние австрийский 
недоучка Шшел ы ру бер-Гитлер, ©ступишшй 
в партию Дрексжера и начавший, -в ее ря
дах «‘большую карьеру».

'Несостоявшийся художник, недоучив
шийся чертежник, «лшрщрот», увильнув^- 
ший от военной повинности © Австрии, 
затем ефрейтор германской армии, (проле
жавший большую часть войны 1914—  
1918 -гг. в лазаретах и  заработавший 
свой железный крест в качество прижи
вальщика штабных канцелярий, Гитлер 
поело кратковременной работы по* призва
нию — * в качество «пжичщеля» — шш- 
в а — (до долаяс Башрс&ой сошешюой рес
публики —  вновь стоял перед угрозой 
привычной для него безработицы, Ъогда 
«счастливый случай» лриэвел его в  роды 
национал-социалистской партии.

В -среде беетрамошкш «политиков» ти
па Дрекюлера и невежественных,' топорно 
мыслящих солдафонов Гитлеру -с его «да
ром» истерического красноречия нетрудно 
было выдвинуться. Правда, -его собствен
ный теоретический уровень был . весьма 
невысок — он базировался на остатках 
школьных знаний, нескольких копеечных 
брошюрках шгромне-аятисемитского ха
рактера, щжщттж т  е д а  в вене, ж

д -р а ; Федора,; 
№  ..на' кр^ш^срочных воен- 

курсах s  Йюп-хене, ко- 
ттШж для ва- 

’йершенйя 'своего «обр&этшея».:
Конрад Гейден* детально,» почти скрупу

лезно последует, из каких источников 
складывалась «идейная и политическая 
программа Гитлера», торжественно препод
носимая как программа вационал-социа
лизма. От Феае-ра Гитлер заимствовал ос
новные «шеи» программы национал-^социа
листок 1920 г. с ее главным козырем- —  
«уничтожение процентного рабства», от
меной трудового дохода и т. п. От старых 
пантерманцев он перенял требование «ве
ликой Германии», требование «территорий 
ж колоний для пропитания нашего народа»

и призыв (к борьбе с Англией. От пресло
вутого Рехберга и беглого балтийского ба
рона Розенберга он воспринял их бешеную 
ненависть к Стране советов и русскому на
роду и навязчивую идею «крестового по
хода» против нашей родины. Рудольф Юнг 
подсказал -ему «идею» «национального со
циализма». Дитрих Эвкарт, Отто Шграю- 
сер, Грегор Штраосер, Геббельс и другие-* 
каждый шмтонмгу, © той или иной фор
ме —  оплодотворяли «идейную -систему» 
«фюрера».

Профессиональные политические убийцы 
нуждались -в каком-то «идейном обоснова
нии», которое оправдало бы их уголовную 
практику. Тугие в полиглотом  мышле
нии, не знающие ничего, кроме политиче
ской поножовщины, они готовы были (хо
тя и далека «е ©се) признать в  Гитлере 
своего «идейного вождя». Верне, что да
же в 1923 г., в период подготовки ноябрь
ского путча, Геринг, по свидетельству Гей
дена, распределяя будущие роли, безапел
ляционно утверждал, что ‘диктатором 'бу
дет, конечно Ледеодорф, а  «Гитлера уж 
как-нибудь включал в правительство!» Но 
(все же отставному ефрейтору и бывшему 
дпшку удалось оттеснить свеж  соперни
ков, выдвинуться на место лидера ® пар
тии. Он превосходил их в уменье разгова
ривать с «массами», в  особенности с  Мэ- 
щажжвиаи ж деяш£СЩ)тащгами посетите
лями мюнхенских пивных, с Которыми он 
быстро устанавливал общий язык. Он ора
кульски «вещал», рассыпал направо я  на
лево обещания, нимало не заботясь о том, 
чтобы его -пророчества сбылись, а обеща
ния были выполнены. Он щ>е®осх<шл всех 
своих, собратьев по ремеслу —  а их пре- 
шойти было нелегко— зоологической нена
вистью к народу, к  людям вообще, нераз
борчивостью в средствах, вероломством, 
особо гнусным талантом предательства. 
Предательство было у него в крови, это 
было-его главное, врожденное, имманент
ное качество. Он шел к усилению личной 
власти,, сталкивая лбами между -собой .всех 
своих возможных соперников. Он предал 
Дрекслера —  основателя национал-социа
листской партии, —  он предал своих бой
цов -в ноябрьском ‘Путче 1923 г., он пре
дал Эосера, Штрассера, он чуть ли не 
собственноручно хладнокровно зарезал Ре
ма, которому был обязан всей своей карье
рой, он предал Эрнста, Гейнеса и сотни 
других своих друзей и соратников, уби
тых в «ночь длинного ножа» —  30 июня 
1934 г. —  по его приказу.

Кстати сказать, события 30 июня 
1934 г. обнаружили личную несостоя
тельность, слабость, трусость, -отсутствие 
мужества у' крупнейших фашистских ли
деров. На это личное банкротство фаши
стских . вождей впервые указал Эрнст



138 Критика и библиография

Генри. Юн >ставит вопрос: «Что делали 
оли в последний момент? Как использо
вали они последний шанс на историче
ской сцене? Как они умирали?» —  и от
вечает фактами:

«Рем, умирая, кричал и -визжал, непре
рывно повторяя: «Я невиновен!» Он не 
воспользовался против своих убийц даже 
брошенным ему револьвером...»

Эрнст, раненый и избитый до полусмер
ти, «перед взводом чернорубашечников... 
упал на колени и молил о пощаде. «Хайль 
Гитлер! —  кричал он. —  Я невиновен!» 
Этот человек организовал /расправу над бер
линскими рабочими после поджога рейхс
тага и лично руководил ею. v

Гейнес так виз-жал, что его (было слышно 
буквально по всему Коричневому дому в 
Мюнхене. Ж Генри п р и ш и т к  выводу: 
«Единственным «мужчиной», если верить 
некоторым сообщениям, который лиц-ом ж 
лицу с убийцами нашел -бесстрашные сло
ва открытого протеста и обвинения, была... 
женщина, жена н енацжннал-социалистск-ого 
генерала Шлейхера» \

Гейден в своей работе отводит целые 
главы подробному описанию внутренней 
борьбы в рядах наци он а л -еощиа л ис теко й 
партии и правящих 'верхов и исключи
тельному вероломству Гитлера по отноше
нию к своим друзьям и противникам.

«Директор партийного издательства Ам
ман,— рассказывает Эрнст 'Отвальт, —  на
зывает Розенберга «балтийцем, страдающим 
манией величия», за что Розенберг отпла
чивает ему «надутым фельдфебелем». Ко
гда Розенберг в ударе, он называет госпо
дина Эссера, руководителя национал-социа
листского журнала, «лгуном», «обманщи
ком», «наемником еврейской -газеты»... 
«Грегор Штрассер ненавидит Геббельса; за
меститель главного начальника штурмовых 
отрядов полковник Стенное $е 'выносит глав
ного начальника штурмовых отрядов фон 
Йфейфера; руководитель Ганноверского ок
руга считает руководителя Турс‘кого округа 
плутом. Один обвиняет другого... в непра
вильных взносах денег в окружные кассы, 
в фальсификации документов, в преступле
ниях против нравственности. Вряд ли най: 
дется такое преступление, в «втором лиде
ры третьей империя не обвиняли бы друг 
друга! I  над всем этим царит с непри
ступным величием Адольф Гитлер. Он на
травливает одного подчиненного руководи
теля на другого и видит -в их зависти луч
шее средство для обеспечения своего еди
новластия; он вернейший ученик дома 
Габсбургов; ого*политика— 'политика не
решительной мужицкой хитрости, которая

1 Г ен р и .  Э. Гитлер пропев ОСОР», 
«гр. 71. М. Соцэкж . 1037.

иногда, приводит к цели» {Э. О т в а л ь т, 
стр. 87— 88).

•Об этом- же свидетельствует и бывший 
соратник Гитлера ‘Впганд фон Мильтенберг: 
«Среди 'большинства лидеров господствует 
свирепая вражда, которую Гитлер не толь
ко не старается уничтожить, а наоборот, 
с умыслом ра-зжигает» (Э. О т в а л ь т ,  
стр. 86).

Сейчас детальней исследования Гейдена 
о вероломстве Гитлера никого уже не мо
гут удивить. Этот бандит, с садистским 
наслаждением перегрызающий горло своим 
друзьям и врагам, умел, когда нужно, 
надевать на себя личину смиренника, одно
временно грозить и холопствовать, выпра
шивать, как нищий, подаяние и угрожать 
ножом’из-за угла.

Гейден по дробно описывает отношения 
Гитлера с фон Каром, фон Лоссовым и дру
гими «хозяевами» Баварии того времени. 
Эго —  ‘сочетание пресмыкательства и шан
тажа, заискивания и .грубого насилия. Or 
разговаривает повелительным тоном со 
своими подчиненными по партии и стоит 
в смиренной позе почтительного просителя, 
когда, его удостаивает приемом какое- 
нибудь «его превосходительство» из рейхс
вера или магнат финансового .калитасьа. 
Он разглагольствует об уничтожении «про
центного! рабства» и  защите трудового 
люда на широком собрании и в то же вре
мя (С черного ход&4 забегает к  баварскому 
принцу Рупрехту1 и  пользуется каждым: 
удобным случаем, чтобы лишний раз рас
шаркаться перед зюскайзером Вильгель
мом II.

«На какие средства он живет?» —  этот 
вопрос, по единодушному свидетельству 
Гейдена и Отвальта, постоянно смущал его 
«сподвижников по движению». Если Гитлер 
всячески скрывал источники своего суще
ствования, то Гейден и Отвальт считают 
все же установленным, что в этот первый 
период Гитлер попеременно находился на 
содержании у  жены- фабриканта роялей 
Бехштейна, у  Геринга, у Германа Эссера, 
в свою очередь зарабатывавшего себе ж 
Гитлеру пропитание © качестве альфонса 
какой-то состоятельной дамы.

Гейден рассказывает о некоторых харак
терных подробностях «финаширования» 
Гнгглера:

«Гитлеру посчастливилось найти не
сколько жертвователей и особенно жертве-, 
вательниц, относившихся к  нему личня> 
теплее, чем это обычно 'бывает между 
жертвователем и вождем политической пар
тии... Важную роль сыграли денежные 
пожертвования Елены Бехштейн, жены 
владельца известной фабрики роялей, и за
граничной немки Гертруды фон Зейдщвд^ 
Когда у  супругов (Бехштейн.—  А. Е5 
не было дали чм ж  денег, они давали Гит*
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леру картины и другие произведения ис
кусства, которые он превращал в деньги» 
.(К. Г е й д е н ,  стр. 118— 119).

Об «истории Гитлера— 9 с сера» Гейден 
говорит: «Новая карьера Геббельса в пар
тии началась как раз тогда, коща окон
чилась карьера другого, вожака, кое в чем 
сходного с ним. Мы имеем в виду Германа 
Эссера. Этот невозможный молодой 'человек 
вызвал своими интимными связями наре
кания в нюрнбергских партийных кругах. 
Когда к -нему обратились -с упреками, он 
огорошил своих обвинителей следующим! 
.ответом: благодаря своей связи с той 
нюрнбергской дамой, о которой идет -речь, 
он в плохие времена добывал у ее мужа 
деньги для партии, Гитлер же до сих пор 
не вернул-этих денег» (К. Г е й д е н ,  стр. 
180). Эрнст Отвальт об втом же рассказы- 
.вает: «Не нужно бесконечно повторять, 
как -Адольф Гитлер с нищенской сумой в 
руках ходил от одного крупного промыш
ленника Германии к другому и с успехом 
попрошайничал. Уже' давно известно, что 
целый ряд выдающихся немецких про
м ы т ленников, среди которых достаточно 
да звать Тиссена, Еирдорфа и братьев Да- 
хузен ®з Бремена, постоянно поддерживал 
национал-социалистскую партию значи
тельными средствами» (Э. О т в а л ь т ,  
стр. 128).

Когда нацистская банда» и  ее «фюрер» 
стада пополнять свою кассу из средств 
■Тиссена, Борзага, Феглера и  ‘ других 
магнатов финансового капитала, суте
нер Гитлер считал себя обязанным читать 
мораль и нравоучения продолжающему по 
старой привычке альфонствовать Эссеру, 
освободившемуся от необходимости делить 
свой заработок с патроном..

Не стоило бы приводить эти подвиги 
«нравственности» Гитлера, если б этот 
людоед яе  л ю б о  прикрывать своя кро
вавые преступления морализирующими 
сентенциями. Позднее, 30 июня 1934 г., 
перерезав добрую треть своих сподвижни
ков, доведш их «ар-к власти, а  кстати за- 
щш  и т ш я т е  антифашистов, томившихся 
ш лагерях, Гитлер объяснял эту варфоло
меевскую ночь как вынужденное средство 
искоренения безнр&вствшвдсти, так как 
он-де не может потерпеть, чтобы нацио
нал-социалистское движение было запят
нано пороком гомосексуализма. ~

Рем умел только резать, Геринг спе
циализировался на провокациях и убий
ствах, Геббельс мастерски врал, Гиммлер 
набил руку на пытках и истязаниях, 
преимущество Гитлера перед его сподвиж
никами по уголовной шайке, позволившее 
именно ему, а не другому стать «фюре
ром», заключалось в том), что он в одном 
своем лице сочетал все пороки, «таланты»

я  «наклонности», присущие каждому из 
этих бандитов в отдельности.

В своих честолюбивых планах и крова
вых замыслах Гитлер всегда оставался 
авантюристом.

Гейден считает отсутствие твердой воли 
и авантюризм в политике и личной жизни 
характерными чертами Гитлера. Он пишет 
о Гитлере как об истерике: «Даже в частной 
беседе истерические взрывы 'внезапно сме
няются жалким лепетом, как только собе
седник переходит в наступление, задает 
-вопросы, переносит спор на почву фактов. 
Худший из всех игроков, Гитлер не в  со
стоянии спокойно встретить поражение» 
(К. Г е й д е н ,  стр. 51).

Вся история Гитлера и нацистской пар
тии есть история авантюристской полити
ки. Гейден детально описывает целый рад 
авантюр фашистов, особенно подробно он 
останавливается на авантюристском «пив
ном путче» 1923 года. Гейден показыва
ет, как в самый ответственный момент, 
накануне выступления, «-вождь нацио
нальной революции» метался в непреодо
лимых сомнениях и колебаниях: «В ночь 
на 9 ноября Гитлера бросало то в жар, то 
в холод, он перешил ашн-уту лшадванш, 
отчаяния, разочарования и надежды. «Те
перь настанут лучшие времена»,—  сказал 
он Рему, сияя от счастья, и  обнял дру
га... Часом позже он уже мрачно говорил, 
что «хорошо будет, если удастся, из этой 
истории кое-как выбраться;, если же не 
удастся, придется повеситься» (К. Г е й- 
д е н ,  стр. 133). Эти колебания настроений 
Гитлера продолжались до самого выступ
ления, закончившегося, как известно, бег
ством «вождя».

Этот авантюризм проявлялся и в спе
цифических для фашистов расчетах на за
пугивание противника, мистификациях, 
широко применяемых ш  л  сейчас. Так, 
во время путча 1923 г., при столкновении 
фашистов с полицией, Геринг, по свиде
тельству Гейдена, «-вышел из строя впе
ред, приложил руку к козырьку и объявот: 
«За первого убитого в наших рядах по
платится жизнью один из заложников». 
Еа самом деле, о-драко, повстанцы, вовсе 
не вели с собой заложников» (К. Г е й 
ден ,  стр. 136).

Однако, (возвращаясь к  первому периоду 
«деятельности» нацистской банды, (нужно 
подчеркнуть, что несмотря на все усилия 
Гитлера нацистская партия попрежнему 
оставалась ничтожной? не имеющей ника
кого влияния грушхкой. Ни социальная 
демагогия, ни восхваления Бресту и про
клятия Вр-реалю, расточаемые Гитлером, 
нм прямое или 'косвенное участие в убий
стве Эрщбергера, Ратенау ® >в других тер
рористических актах не могли обеспечить 
партии реального влозжмя -в политике.
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■ Лишь в кризисном, 19'23 ходу нацист
ская партия обнаружила некоторую тен
денцию роста. Гитлер даже пытался, ис
пользуя неустойчивость общественной об
становки, произвести путч -в Мюнхене. 
Гейден и Отвал кг подробно описывают 
этот и будившийся государственный пере- 
©орот в мюнхенской пивной. О нем стоит 
•упошюуть, так -как он -со всей очевид
ностью обнаружил еще о д а  ^оспоримое 
качество «-фюрера»: этот хвастливый иа/г- 
лед-фанфарон оказался самым жалким 
трусом. После неудачного покушения на 
вооруженное выступление 1 мая 1923 г., 
когда Гитлер, еще не начав «сражения», 
•бежал за пределы Мюнхена от скорее во
ображаемого чем реального противника, ш  
решил восстановить стою подмокшую ре
путацию «.настоящим», тщательно подло- ■ 
товленным переворотом в общегерманском 
масштабе. На- деле этот государственный 
переворот свелся к фарсовому представле
нию в мюнхенском кабаке «Бюргерброй» с 
клоушддам выстрелом в потолок, бессвяз
ным лепетом «диктатора» и  потрясением 
пивными кружками. Но Гитлер не .был 
обескуражен этим «пивным путчем». При
ставив дуло револьвера к  висну, он дра
матически тосжлмшул: «Если завтра я  
не окажусь победителем, я умру!» Но., 
«завтра» обнаружило, что «храбрый пол
ководец» ’ не обладает мужеством, хотя 
бы в элементарной для рядового сол
дата форме. При первом выстреле щ к  
сточки полицейских, преградивших дорогу 
мдаогочшсл-ешой колонне «борцов прошив 
красного Берлина», «освободитель Герма- 
ш »  Гитлер падает наземь на живот. Ом 
не убит, он даже не рашш, «ж просто бо
ится# быть подстреленным и тут же бежит 
с «поля брани». 1 юдвЩ‘0рф, участвовав
ший с Гитлером: в «поход©», как известно, 
поел© 'путча порвал с и щ , так и  ш  про
стив ефрейтору этой позорной трусости.

В. 1924— 1928 гг., в относительно «ти
хое» время частичной: стабилизации капи
тализма, нацистская партия влачила -са
мое жалкое существование. Ее числен
ность т  достигала 20 тыс. .членов, коли
чество 'избирателей, шедших за ней па 
выборах, было шгчтожным. Ештопродав- 
цы не желали распространять «Моей борь
бы» Гитлера: это «произведшие» реши- 
шельш ш щ  'ш» хотел чштаць*

1  ш ш р с 1929 г., с начала экошмиче,- 
. скего д а эи са , ш щ тескал  Ш т  добшаеш- 
т  тттз^щ, ушатов. Йодобмо одонйтедау 
болотному растению она росла на набуха
ющей ©(мралдащн Ш ш ш т  
Ш ш ш т щ ъ  т т ш .  ■.
: Гйтдершские о б ш н щ ю  и  т ш  т -  

т т -т ш  ш :  р о т  ■ т Ф т $  .^ ш т т т -

служащим —  высокие заработки, буржуа
зии—прибыли, крестьянам— доходы, по
мещикам —  помощь, женщинам —  мужей, 
«мужам» —  «великую, непобедимую Гер- ■ 
манию». Понятно, что германский рабочий 
'Класс, честные, протресеивйыё элементы 
страны не поддаются этой беспримерной 
по лжи и бессовестности демагогии. Не 
лозунг «Freiheit un d Brot!» ( «Св об оды и 
хлеба!»), лозунг, украшавший собой все 
обложки нацистских изданий, находит 
■отклик у разорившегося лавочника иди 
голодающего конторщика:

Вся эта «антикапиталистическая» дема
гогия представляла собой сознательный, 
тщательно продуманный обман мас& От- 
в альт воспроизводит характерный разговор 
■Отто Штраесера с Гитлером. На вопрос 
Штраесера, что означает социализм -наци
стов, «осталось ли бы у акционеро® и ра
бочих в вопросах собственности, прибыли 
ас руководства все по-старому ш ш  нет», 
Гитлер цинично отвечал: «Ну само со
бой разумеется!» Он не замедлил вскоре 
избавиться от тех элементов в нацистском, 
руководстве, которые были склонны при
нимать его «социализм» слишком «всерь
ез».

Борьба, которая развернулась в ^ З О - ^  
1932 гг. в верхах господствующих 
о т ,  между окружением Гинденбурга, на* 
циояалистами Гутенберга да нацистами, в ; 
значительной -мере была связала- с д а -  
недоверием, которое испытывала извест-.': 
мая часть германской буржуазии к т ¥  > 
©обнести Гитлера справиться с обмапуи^; ? 
ми им слоями мелкой буржуазии. ГейдеС 
очень тщательно и подробно проелевдва-v 
©т все этапы и перипетии этой борьбы.

Гитлеровская балда, опираясь на гожи 
■са обманутых ею сл,о©в мелкой буржуа- . 
зии, пришла к власти 30 января 1933 
года. I  теперь, сбросив маску, она обжа-1 
ружил-а до конца свое поданное лш$* 
точнее, звериный оскал чумного, взбеда* ; 
шегося пса. Гитлер начал войну йровй# 
германского народа. Фашистские баждй. 
подвергли страну разгрому. Они у стаже- 
ш ли  в стране кровавою, террористическую 
диктатуру —  тотальный режим господства' 
гитлеровской клики — ■ режим пожгиче-; 
ского бандитизма, организованного в госу- г 
дарственном масштабе. Тысячи антифаищ-- 
стов были убиты, сотни тысяч брошеШ'.: 
в концентрационные лагери. Люди, состав" > 
ляв-эдве цвет германской культуры: т4+'с 
Вйшштейа, Генрих Маян, Томас 
Врих Решрк, Лион Фейхтваятер ж 
друшх,“  должны были цош вугь , шт  -■ 
родину,. растоптанную Гитлером, Не успё£-:': 
идее сш ездеь бегством^ как ш ауф ##

Ш:ттШт ;Щ ш , т  • ш ш Ш ь
V ' ■ ■ - Щ
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хюшштричФСиай клш и-ш  превративший
ся в министра и маршала «третьей ш е -  
(рия», торжественно провозгласил: «Моей 
задачей н-е является творить елраведля- 
вость, а  искоренять и ' ушчтожать». Кро
вавый произвол, ,ш ч ш  не отраншчиваешо 
иоемшяи» Гитлера ж ею- клики, топором 
и виселицей искореняющих инакомысля
щих,—  это ж был «новый порядок» 
«третьей империи».

Все самостоятельно существовавшие по
литические партии и организации, в том 
числе буржуазные конкуренты нацистов, 
.были разгромлены и уничтожены, Гитлер 
в одной из своих речей хвастливо зая
вил: «Произошла невиданная еще унифи
кация политической жизни». Гейден по 
этому поводу справедливо замечает: «Этим 
самым Гитлер пустил ев оборот во внутри
политической борьбе в Германии слово 
«унификация», которое с тех пор служит 
прикрытием всех насилий и позорных дел 
национал-социализма» (К. Г е й д е н ,  стр. 
310).

Фашистский терроризм не только поли> 
тически закабалил германский народ: он 
обрек его п а  нищету ж экономическое ра
зорение.

Гитлер торжественно возвестил о своем 
«четырехлетием, плане». Если в этой фа
шистской «четырехлетке», порученной к 
исполнению баздяту Герингу,ж  были 
элементы плана, то глашъш ш  дацх было 
ограбление трудящийся ращ ускоредай 
подготюЕкш: шйжьг Ераеугольпым кошем 
«четырехлешнето плана» было ©е@$аше 
лагерей трудовой твяншняи. Фапшйрсшё 
защражлы изображали трудеро повин
ность так «еощож^лшеское» мернрщ-. 
тле, так ращдаальное средств© уничтосюе-- 
шя безработицы. Одшюо шспмшй смысл 
«трудовой хвошижкстш:» был еще в 1933 г. 
достаточно <хщ>ошвво ©скрыт органш 
герищскей воешццньв— журналом «Den- 
tsebe

« 1 Ь н д а ш д а  адресам и добровольной 
эдЯР»Ы| '.п^ииносщ ,-говорилось в этом

нас йе
вдаш ж овевие наш их‘ 

Щ о т , не д а в и д а д о  $ ш ^ к т т  & 
дисциплинированно .молодежи, объединен
ной в суровом лагере в качестве солдат. 
В этой прусской мужественной школе ха
рактеров заключается смысл трудовой 
повинности» \  Нацистский полковник 
Хирль, назначенный Гитлером руководи
телем трудовой повинности, определил ха
рактер возглавляемой им организации еще 
более выразительно. Институт трудовой 
повинности, по словам Хирля, —  это «сча
стливое сочетание солдатчины, рабочего

- 1 Цит. по оборнику «Германский фашизм 
у власти», -стр. 56. М. Ооцэкгаз. 1935.

духа и молодости» {Е. Г е й д е н ,  
стр. 356). „

Сотни тысяч безработных были бро
шены в лагери трудовой повинности, где 
без всякого вознаграждения должны были 
ускоренным темпом проходить курс воен
ной муштры. Рабочие, занятые на произ^ 
водстве, лишенные права стачек, права 
организации своих профсоюзов, отданные 
под надзор' пьяницы Лея и его «Arbeiter- 
front», были обречены иа каторжный 
труд за нищенскую заработную плату. 
Если в 1929 г. средней заработок одного 
трудящегося составлял 2406 марок в год, 
то в 1934 г. он составлял уже 1974 мар
ки. В дальнейшем средний заработок тру
дящейся еще более подшился2. Учиты
вая, что одновременно покупательная спо
собность марки снизилась на 40— 50% , 
а отчисления и налоги возросли в огром
ной степени, становится понятным, что 
фашизм действительно обрек рабочий класс 
на нищету.

Городская мелкая буржуазия, ремеслен
ники, которым Гитлер столько раз обе
щал «золотое будущее», разорялись от 
конкуренции крупных предприятий, кста
ти, подвергнутых принудительному карте
лированию. По данным, приводимым 
тон. Вильгельмом Пиком, общая сумма 
годового дохода германских ремесленников 
упала с  4  млрд, марок перед мировым 
щжзтт т ХЛ и т  В 1935 т о д у \ 
Ереетьдотве, ожидавшее реализации обе
щанной нацистами программы повышения 
доводов, получило от Гитлера «реформа
тора истерического масштаба» фгее^ 
тинского эевдщ Вальтера Дарре. Гейден 
раш ааы вает, что вдшьш д е д а  М ш  
после назначения его министром было его 
«согласие» на то, чтобы «нассзуские 
крестьяне вблизи Висбадена, где Дарре 
написал свою книгу © «крестьянстве как 
источнике сеадной расы», поставили 
ему... базальтовый па-мятник весом в 
120 центнере® ео следующей надписью: 
«* *Р.(— В. Дарре благодарное -крестьянство 

его родного нассауекого округа» (Е. Г е й -  
' д е н, стр. 345). Однако подлинное кре

стьянство Германии не -могло- испытывать 
к  Дарре чувств, запечатленных на его па- 

. мятнике нассау сними: ценителями литера
турных упражнений нацистского министра. 
Аграрное законодательство Дарре, политика 
автаркии, политика поддержки и поощре
ния крупных хозяйств привели к разоре
нию среднего и беднейшего -крестьянства.

Вместо обещанных «свободы и хлеба» 
фашизм превратил Германию в страну

2 «Правда» от 19 м арта 1937 года.
* П я к  В. «Гитлеровский фашиам ~- 

главный поджигатель -новой (мировой вой- 
ны>. «Коммунистический Ентернационал> 
М 6 за 1937 вод.
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рабства, виселицы ж нищеты. Фашизм: 
враждебен и ненавистен германскому 
народу. Германский народ против гитле
ровского бандитизма.

Конрад Гейден —  не коммунист, не 
марксист, не оодаидаст: Гейден —  либе
ральный журналист, любящий свой народ 
и потому возненавидевший фашизм. Он 
заключает свою книгу призывом к борьбе 
с гитлеризмом.

Для Гейдена и Отвальта, наблюдавших 
войну гитлеризма против германского на
рода, уже с первых дней этих кровавых 
насилий было совершенно ясно, что, по
работив народ собственной страны, гер
манский фашизм начнет кровавую войну 
за порабощение и уничтожение свободных 
народов мира.

Гейден и Отвалит оборвали свое изло
жение на 1933— 1934 годах. Гейден 
заключает свою книгу следующим выво
дом: «Фашизм может выбирать только 
между нищетой и войной. И то и другое

приведет к его уничтожению. Мы хотим 
надеяться, что-гибель эта произойдет на 
первом пути, но мы должны быть готовы 
и ко второму исходу. Каждый, кто любит 
свободу, должен внести свою лепту, что
бы конец фашизма явился не концом, а 
началом Европы» ( I .  Г е  й д е н, стр. 
371— 372).

22 июня 1941 г. чумные фашистские 
псы в бешеном неистовстве напали на 
советскую землю.

Советский народ в едином фронте со 
всеми свободолюбивыми народами мира 
ведет великую освободительную войну 
против фашистского варварства.

В этой войне о-н сокрушит и уничтожит 
немецко-фашистские орды, он раздавит 
фашистскую гадину, воздаст сторицей 
фашистским палачам за кровь и слезы 
миллионов людей и вычеркнет навсегда 
ненавистное имя людоеда Гитлера из па
мяти освобожденного человечества.

А. Манфред

НИКОЛЬСОН  Г. Дипломатия. Перевод с английского тощ редак
цией и с предисловием А. А. Троятовскюго. Библиотека внешней поли
тики. Ош з. Государственное изд-<во политической литературы. 1941. 
154 стр! 4 руб.

Автор книги Гарольд Никольоо-н, сын 
английского посла в России в 1906—  
1910 годах Артура Никольсона, родился в 
Тегеране в бытеоеть отца его посланником 
в Кране, долгое время состоял на дшш>- 
матячесжой службе, а ’ в настоящее вре- 
мя занимает в кабинете. Черчилля долж
ность товарища министра по делам 
информации.

В своей книге Г. Николь сон пытается 
наметить историческую салону форм!, в ко
торых проявлялась деятельность диплома
тии, дать своего рода эволюцию диплома
тии.

Книга распадается на десять глав, из 
которых первые четыре (стр. 17— 66) 
посвящены истории дипломатии. Автор 
рассматривает в  них «происхождение ор- 
гашзов-аино# дипломатии» (гл. I), «разви
тие теории дипломатии» (гл. II), «переход 
от старой дипломатии к новой» (ш . III) 
и  «демократическую дипломатию» (гл. IV) 
как последний этап в историческом разви
тии дипломатии. На этих главах мы и 
сосредоточим наше внимание.
; Изложению истории дипломатии предпос
лано определение понятия дипломатии, с 
указанием, «в каком смысле или смыслах 
это 'Слово будет употребляться в дальней
шем» (стр. 19). Автор приводит пять 
значений этого слова в английском языке 
я останавливается на определении, которое 
дает «(Оксфордский английский словарь»:

«Дипломатия —  это ведение международ
ных отношений посредством переговоров; 
метод, при помощи которого э т  отноше
ния регулируются и ведутся послами и 
посланниками; работа ш и  ^искусство 
дипломата» (стр. .20). Он различает при 
этом дипломатию «законодательную» —  
политику парламентов е  центральной 
власти —  и дипломатию «'исполнитель
ную» — проведение этой политики в 
жизнь органами дипломатической службы 
заграницей (там же).

В своем историческом очерке автор же
лает дать «эволюцию дипломатической 
службы» (стр. 20). В Греции в эпоху Го
мера, говорит он, дипломат был простым 
вестником, глашатаем: «он должен был 
обладать только хорошей памятью и зыч
ным голосом» (iwp. 22). Это очень упр> 
щенный взгляд на дипломата гомеровского 
времени, и сам автор в дальнейшем, в 
главе о развитии теории дипломатии, вспо
минает «героическую фигуру Улисса 
(Одиссея), «плодородного изворотливостью» 

Дсгр. .33). Вестника, этого обладателя зыч- 
'цого голоса, сменил в роли дипломата, 
как представителя греческого города-госу
дарства, адвокат, обязанность которого со
стояла в том только, чтобы «'Произносить 
блестящие речи» (стр. 22). Автор при
водит из Фукидида описание греческой ди
пломатической конференции и  на основа- 
ш и  этого утверждает,, что «уже щ V веке
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до л. э. греки выработали какую-т# си
стему постоянных дипломатических отно
шений, было признано, что международ
ной отношения нельзя регулировать и ве
сти только при помощи хитрости и силы 
г  что существует какое-то право, стоящее 
ШШ9 национальных интересов и  выгод 
момента» (стр. 23).

«Зги традиции и правила перешли от 
греков -к римлянам»,— утверждает далее 
автор. Известно, однако, что римляне еще 
в период своих междуродовых и между- 
лэгемешых отношений выработали свое 
особое дипломатическое искусство, строго 
©сдерживаясь его правил, объединенных в 
стройную и  хорошо развитую систему так 
называемого фецпального права. О послед
нем автор не говорит ни слова, его опре
деления: «jus civile», ..«jus gentium» и 
«jus natural©» (стр. 23)— не дают на
стоящего понятия об этих терминах. Рим
ляне, говорит' Никольсон, не обладали 
особыми дипломатическими способностя
ми... о ш  применяли больше методы воина 
ели  строителя дорог, чем дипломата... ока
зали влияние на дипломатию не в области 
техники переговоров, но в области между
народного права (стр. 2’3); они создали 
.«квалифицированных архивариусов, 'Спе
циалистов в области дипломатических 
прецедентов и процедуры» (стр. 24). Но 
если последнее верно, то молено спросить 
автора, зачем нужны были римлянам 
яти' специалисты и собираемые ими ди
пломатические прецеденты, если ив для • 
того, чтобы дать своим дипломатам -в ру
ки хорошее орудие для успешного веде
ния дипломатических переговоров? О 
позднейшем Риме, достигшем высшей 
ступени «воето могущества, автор верно 
говорит, что он «в евоих взаимоотноше
ниях пользовался скорее колониальными 
и административными приемами, чем ди
пломатическими» (ед>., 24).

Следующий этан % в рврдшщ г р ш о -  
Ьсатии ооверотлся, m  :ш§шю Шшщът- 
на, в В е за й т т , ибо * «щфрШ №Ш№&- 
m m  иш ^аторе©  поручалось, но толшо 

интересы м а е р ш  щит* 
ШЩ&х деспотов, но также слать подроб
ные донесения ow внутреннем положении 
чужих стран и о* взаимоотношениях этих 
стран между собой... Нужны были люди 
наблюдательные, с большим опытом и 
здравым суждением. Таким образом посте
пенно развился тип профессионального 
дипломата» (стр. 24). Дипломатия ©сту
пила в третий этап своего развития. «Эта 
эволюция,— уточняет автор,— происходила 
медленно. Лишь в XV веке, когда италь
янские государств^ начали назначать по
стоянных послов, дипломатия как про
фессия получила всеобщее признание» 
(стр. 2-5).

В изложении четырех последующих
страниц трудно уловить основную мысль 
автора. Речь идет о средних веках. Эта, 
по мнению автора, «эпоха мрачного сред
невековья, особенно в феодальной Европе, 
мало подходила для установления системы 
регулярных международных связей» 
(стр. 26). Но, с другой стороны, автор от
мечает то внимание, с которым в средние 
века, уже в эпоху Каролингов, относились 
К Организации дипломатических архивов. 
«Можно без преувеличения утверждать,—  
говорят автор,—  что впервые в папских 
и прочих канцеляриях под началом и ру
ководством «мастеров свитков-», или хра
нителей судебных архивов, были установ
лены обычаи дипломатии как науки, ос
нованной на прецеденте и опыте» 
(стр. 25). Но содержание архивов не ог
раничивалось судебными документами:, в 
них содержались и государственные до
кументы, в частности международные до
говоры. На изучении их воспитывались 
будущие дипломаты.

Несмотря ®а данную автором неблаго
приятную для развития дипломатии ха
рактеристику средних веков ой все же 
верно приурочивает зарождение «современ
ной дипломатии» к периоду расцвета го
родских республик Италии XIII— XIV ве
ков. Здесь, говорит он, «возник тип госу
дарственного деятеля-дипломата» и t выра
жает сожаление, что «Италия является 
колыбелью современной дипломатии» (стр. 
26). Он поясняет это через 10 страниц: 
«Дипломатия средних век-ов имела главным 
образом итальянский, точнее византий
ский, привкус. Этому наследию она обя
зана той плохой славой, которой она поль
зуется в современной Европе» (стр. 35).

Е XIV веку относится и появление в 
Италии первых постоянных посольств, 
хотя Никольсон утверждает, что «первая 
отмеченная в истода: постоянная миссия 
была учреждена в Генуе в 1455 году 
миланским герцогом Франческо Сфорца» 
(стр. 26^—27). Не говоря о городах-рес
публиках Италии, в XIV в. постоянных 
послов при папском дворе в  А&цньоне со
держал. арагонский король Хайме (Яков) II, 
и донесения этих послов сравнительно не
давно 'Изданы Генрихом Финком в «Acta 
arragonensia». «Ученые,—  говорит Ни
кольсон,—  видят первый образец постоян
ных миссий в систем е легатов папы. 
Нет достаточно убедительных доказа
тельств, подтверждающих этот факт» 
(стр. 26), Постоянное посольство Арагона 
при папском дворе является, однако, до
статочно убедительным доказательством 
того влияния, которое «система легатов 
папы» оказала на возникновение инсти
тута постоянных посольств.

Минуя XVII и XVIII века, автор от
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XVI века щт го переходит к актам Вен
ского и Аахенского -конгрессов 1815 я 
1818 годов, установивших прочные пра
вила в системе посольских рангов. Но 
обойденные автором два столетия являют
ся золотым веком дипломатии, и миновать 
•их при изложении 'ее истории, казалось 
бы, невозможным.

Следующая, II глава книги Викольсо- 
ва, посвященная развитию «теория ди
пломатии», является, по существу, допол
нением к первой. Основная мысль автора 
такова: «Прогресс теории дипломатии за
ключается в замене узких взглядов об 
исключительности прав племени более 
широкими взглядами о важности общих 
интересов» (стр. 32). Здесь кое-что узна
ем о дипломатии XVII века. «Сомнитель
ная рщутация», которую приобрели ди
пломаты этого и последующего времени и  
от которой «страдают -их наследники», 
объясняется тем, что «дашлюашшя пошла 
в феодальную Европу из Византии через 
итальянские города-государства» (стр.. 35). 
Но надо ли ходить за объяснением так 
далеко? В дальнейшем дурная слава ди- 

. пломатии XVI— XVII вв. объясняется 
усвоением дипломатией доктрины Макиа
велли (стр. 36): «Они давали взятки при
дворным, подстрекали к восстаниям и  
финансировали восстания, поощряли оппо
зиционные партии, -вмешивались самым 
пагубным образом во внутренние дела 
стран, в которых <ши быши аккредитова
ны, они лгали, шпионили, крали» 
(стр. 35). AiBTop -вспоминает по этому по
воду шуточное определение своего звания 
англМ&жм послом -сэром Генри У отгоном, 
записанное им в альбом своего знакомого 
й Аугсбурге: «Посол — это честный че
ловек, . которого гасьшшот заграницу лгать 
&ля блата своей ро$шы» (стр. 11), 
Автор в  ходе р а зв и т а  «теорий дш ж ш а- 
т ш »  склонен, видеть я р к у ю  вюсвдящую 
линию с общей тенденцией' к  улучшению 
и  считает факторами этого улучшения 
две силы: право и  т о р н ш ж  Г#ор« е  
последней, -он замечает, что «здоровая 
деишомаош здравого смысла— изобретена 
среднего сословия» (стр. 39). В ctatseoi 
теории дипломатии автор считает воз
можным; различать д а  иаш^авлёния: 
«теорию военно-политшеокой касты», как  
пережиток прошлого, и  «более буржуаз
ную теорию, развившуюся на пючйе тор
говых связей». «Первое набавление,—  
говорит он;— склонялось к  полищке ш -  
лы  и много уделяло внимания вопросам 
иадишальвого Престижа, положения, етар- 
ташяеюа и  бшжзц второе интересовались 
политикой, дающей прибыль, ж занима
т ь ,  главным образом, успокоением, при
мирением, диштрсшссами ж крертам и... 
Щрвую теорию т звт  назвать штвюШ -

ной, или героической, вторую — ■ куне-, 
чееко-й, или теорией лавочника. Первая 
-рассматривает дипломатию как войну 
иными средствами, вторая —  как фактор, 
помогающий мирной торговле.,, не только 
цели, которые ставит себе военная шко
ла,—  грабительские, но и методы, кото
рыми проводится эта политика, являются 
ско-рее военными, чем гражданскими. Пе
реговоры при такой системе напоминают 
военные действия»; «применяются и за
пугивание, и жестокость, и сила». «Штат* 
окая теория переговоров основана на 
предпосылке,- что компромисс между со
перниками более выгоден, чем полное 
уничтожение соперника... Вопросы пре
стижа не должны мешать заключению 
разумного делового* соглашения» (стр. 
39— 40). -

Эта не лишенная интереса и  в 'Общем 
верная характеристика двух основных на
правлений дипломатии вызвала замечание 
оо стороны редактора перевода. «Николш® 
■Забывает,-“  говорит он,—  что международ
ная торговля имела всегда и другую сто
рону—  ожесточенную- борьбу за рынка 
сбыта, за сырье, а в эпоху империализ
м а — 1 за экспорт капитала и за переда 
поделенного мира» (стр. 14— 15). Еижоль* 
сон ничуть не закрывает глаза на это 
обстоятельство. Он признает, «что т а  
направления часто переплетались. Выиш 
эпохи, когда феодальная концепция ста
новилась миролюбивой, а  буржуазий! 
чрезвычайно воинственной» (стр. 39). .

Автор говорят далее (гл. IH) о поре* 
а д е  старой дш лош тии ж новой, север* 
шившееся в XIX веке. Переход этот выв* 
ван, говорит' он, не столько изменению  
в этике, сколько перемещением влата< 
(стр. 41), развяж ем конзстцтущионньгх мо
нархий, ибо «хотя влияние монархов дол
го сказывалось не практике и теорий 
шюм&тш, центр тяжести дшломагаче* 
скюй машины начиная с  1815 года 1 ш  
пданесен из придворных сфер в W  
стершие, и  эта перемена оказала воз
действие на постепенное измеяшию’- 
дшломашче^ких методов» (-стр. 47). «Бу- . 

•дуарная» дипломатия и  дипломатия, дей
ствующая через придворных ф а в о р ш ,*  
«делалась невозможной, вышла из 
реблееня. В числе факторов п р о и ш з д Л  
перешны Николвсон указывает на « ч у ш  
ство общности между народам®» (« Е в р ^  
^ц^ский концерт»), на «растущее 
« а ш е  значения о б щ ^ е н н о т о  мнеашс» Щ 
н а «быстрый рост путей сообщав® :ШЛ 
шоообо® евши» (стр. 49 ). . щ

-Последняя глава (IV) и е т о р щ ш # !  
, очерка посвящена w p e M te ro t 
ти^еСЕКо! ^дшлоадцш». Характерные
ш -  м :

т  ш т ^ т щ т  ®, ж
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лег руководилась исключительно страхом 
перед ее восточным соседом. «Французская 
дшшомштия... имеет долгую' традицию... 
она обслуживается людьми с удивитель
ным удат, большим опытом и огромным: 

■обаянием. Французы, соединяют тонкость 
наблюдения с особым даром ясной убеди
тельности. Они благородны и точны,, но 
■они нетерпимы... профессиональные поли
тики не. всегда предоставляют профессио
нальным дипломатам достаточную свободу 
действия» (стр. 90).

Итальянская дипломатия «не покоится 
на приемах частной торговли, или на по
литике силы, или на логике, выдвигаю
щей определенные цели. Она более чем: 
оппортунистична, она основана на ’беспре
станном .маневрировании. Цель внешней 
политики Италии, состоит, в том, чтобы 
путем переговоров приобрести большое зна
чение, чем это соответствует ее собствен
ным шлам» (стр, 90— 91). Итальянская 
дипломатия, ловкая по существу, «соеди
няет честолюбие и притязания великой 
державы с методами малой державы»

' (стр. 91).
Посвятив целый ряд страниц (гл. VII) 

«последним изменшиям в дипломатиче
ской практике», где речь вдет о практике 
ведения переговоров на конференциям и о 
деятельности Лиги наций, автор переходит 
к  изложению «дшломатшесжой техники» 
(гл. VIII) и «дипломатической службы» 
(га. I I ) .  В первой речь вдет t о местниче
стве среди послов, о назначении ноша, об 
агремане, о вручении верительных гра
мот, об отозвании послов, о признании вос
ставших воюющей стороной, о разрыве ди
пломатических- сношений, об обязанностях 
дипломатического. представителя, о работе' 
конференции и конгрессов. По всем этим 
вопросам даются элементарные сведения с 
отсылкой к известному «Руководству по 
дипломатической практике» Эрнеста Сатоу. 
Относительно опорного вопроса о посл-едст- 
виях разрыва дипломатических отношений 
автор довольствуется указанном, что раз
рыв «не всеща является вступлением К 
войне» (стр. 111). 'В главе о дишомати-. 
ческой 'службе (стр. 117— 128) изла
гаются различные системы назначения, 
дшломатичесшх ‘ агентов: английская, 
германская, французская и  американ
ская—-ж даются некоторые указания огню - 
сительно консульской службы, причем 
автор высказывается в пользу сли ян и я, 
дипломатической и консульской служб в 
одну систему. .

•Последняя глава книги ( I )  посвящена • 
дщшматичеаксму языку, под которым ав
тор разумеет как язык, на котором ведут
ся переговоры и составляются дипломатя- 
ческне акты, так и  специфический, <шг-

выражать • своз

мысли. Вплоть до XVIII в. европейская 
дипломатия пользовалась латинским язы
ком, когда этот последний уступил свое 
место французскому языку, а  французский: 
язык, в свою очередь, в XX в. должен 
был разделить свое господство с англий
ским. 0 том, что латинскому языку пред- 
шествовал в роли международного грече-; 
ский (в эпоху эллинизма.), iа этому последа 
нему— ассирийский (в международных 
сношениях древнего Востока), автор, не 
упоминает. Автор сожалеет об исчезнове
нии старого обычая' пользоваться одним 
языком, причем отдает первенство перед 
остальными языками французскому как 
«одному из самых точных языков, когда- 
либо изобретенных чвдовеческиш: умдам 
(стр. 132).

Глава о языке заканчивается словаШ 1 
наиболее употребительных в ‘Дшломатвде- 
ско-м языке выражений. Их в«сего : Щ  
Русскому читателю было бы удобнее иметь 
перед собою словарь в  порядке Щ'ШШ1 
алфавита, русский словарь с внесеяйнм,; 
в него в еоотвотственные места тесшя-:. 
ческвд терминов, -выраженных на лада--. 
оком или французском языке.

Заканчивается книга указателем имен, 
которые в этом случае размещены в шт: 
рядке русского алфавита. й

Мы рассмотрели обе части книги Ни* 
кольсона, как историческую часть, так £< 
часть, посвящейную харажтериеотке соврА*;; 
асеннои дипломатии. О первой части щ  
уже высказали свое суждение. Что каеает-:;; 
ся второй, то она, собственно, и состфля^: 
от центр тяжести всей книги. Как нОДЙ 
жительную сторону этой работы^ « Щ  
•отметить, что запас наблюдений автора' 
над современным положением дипломатщ- 
обширен, и многие суждения его- 
этой области не лишены интереса ж ост- 
роты. Характеристика типов европейск# 
дипломатии, правда, несколько расилы ® ^ 
тая., свидетельствует все же о шблюя&|- 
телшости автора и хорошем знании совре
менного положения дапйоматш. ЦедбШа--- 
ток его —  отсутствие сосредоточенности; 
над. 'определенной темой: часто он ведет 
свой рассказ, как /ведет ©го конферансье*, 
переходя от одной темы к  другой, но>юй 
стами суждения его довольно метки. Pe-f 
дажор правильно указывает, "Ш адго$’ 
Никольсона, богатая конкретным матёриИ 
лом, H^HCajraajri* человеком, анающш .з ^  
шоматиго всесторонне* заслуживает 
чтобы с ней озиакомншись наши чим& зШ  
Она может окаэанЬ хорорую помощь ширь/ 
дьгм дишоматам: ■ и  всем, ждающьад 
ашситься с

Что касается жнири, ?о
■до признать в -айщедс довольно 
при даейжй стиш Забияшёпгь̂  что
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дело с переводом. К сожалению, однаю», 
это достигается нередко отступлениями от 
оригинала, причем в раде случае© эти от
ступления не -вывышаютоя соображениями 

'стиля. Имеются и неточности в передаче 
отдельный: слов и выражений, пропуски и 
ненужные вставки.

Неточность в переводе слов: «deplo
red»— «возражая» (стр. 20), «heathen»— ■ 
«варвары» (стр. 24), «rivalry» ■— «враж
да».

Неточность в переводе отдельных выра
жений: «will be remembered»—  «следует 
запомнить» (стр. 21), но в другом месте 
аналогичное выражение: «should be re
membered» —  передано верно: «нужно 
шеть в виду» (стр- 25).

Вставки: «tipical in its realism» — • «поч
ти современным реализмом» Остр. 33), 
«masters of the rolls»— '«мастеров свитков, 
или хранителей судебных архивов» (стр. 
25).

Пропуски слов: «transitory changes» —■ 
«изменения» (стр. -20), «killed and ea
ten»—  «съедены» (стр. 21), «severely 
hampered» —  «эаярдаены» (стр. 21), 
«later ditplomatiist»— «дашвомата» (стр. 22); 
пропущены слова: «Sudan» (стр. 24), «of 
their allies» — ■ созыв Спартой конференции 
ее сошников (стр. 22), «sixteenth and. 
seventeenth centuries» —  XVI веж (стр. 27); 
да. стр. 38, в ч последней a to n e , -в конце 
первого предложения, пропущены слова: 
«from the chaos of the dark ages and the 
feudal system into, the .calmer waters of'the 
middle ages».

Остается еще сказать два слова о труде 
редактора А. А. Трояновского. Ему при
надлежат предисловие к книге, примеча
ния ж отдельным гладам и подробный, на 
13 страницах, указатель-план.

В предисловии дана <в общем верная ха- 
рак^еристта таити Шякодьсот, как сооб
щающей «интересный материал, помогаю
щий понять важность дипломатической де
ятельности . д а  интересов государства». 
А. А, Т&втав&8$,' w m m %  
ет : автором «йсгоншески# - Mbop
ф д а  и: метода д ал о ш тзн » . Иадатая со

держание этого историченкого обзора, он 
дополняет его новым материалом, но, к 
сожалению, на средние вежа, обойденные 
автором, и редактор не обратил должного 
внимания.

В примечаниях к  отдельным ш т х  да
ются пояснения гоодафтесжих, мифоло
гических и историчшвдх имен,-а также 
некоторых фактов т  новейшей истории 
дипломатии. Широким массам они облегча
ют понимание содержания книги, ход®, 
кашлось бы, относительно некоторых слов 
можно было бы (предположить осведомлен
ность читателя, ш к  шщ шш р относитель
но слов: «Зевс», «Аполлон», «Римская им
перия», «Византия», «К/аросжвгк», «Лига 
наций», «Далмация», «оракул». Два ста
рейших университета —  Оксфордский и 
J£ембрищжокий —  вшваньв «аристократиче
скими» (стр. 128); это едва ли верно для 
настоящего времени. О городе Раяузе ска
зано, что он ныне вашюаегся Дубровник. 
Это название ему быш всегда присуще: 
сербы ладанна навивали его . этим именем.

Обстоятельный «Указатель имен», при
ложенный к книге, стоил редактору не
мало труда, и русский читатель букет ему; 
несомненно, 'благодарен. «Указатель» вклю
чает только имела исторических деятелей, 
так как имена гоопрафические а  миф о
логические разъясняются, как уже было 
сказано, в примечаниях к отдельным 
главам. О каждом историческом деятеле 
сданы краткие биографические и иные све

дения с указанием точных хронологиче
ских данных. Сведения эти в  общем вер
ны. Можно указать только на один 
большой промах: о Гуго Греции ска
зано, что «он впервые выдвинул прин
цип деления войн на «справедливые» 
и «несправедливые» (стр. 144), между 
тем как Гуго Гроций заимствовал 
это у  средне® ековш: «тшиедмю, выдви
нувших эту доктрину за несколько веад  
до Грощия. Венгерское ш я  «§zilassy>? сле
дует читать не «Сижаеси», а  «Одапш» 
(стр. 151).

В . Грабарь
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ИСТОРИЯ СССР
ГЕНКИНА Э. «Борьба за Цари

цын в 1918 хгоду». М . 1940.
МЕЛИКОВ В. «Героическая обо

рона Царицына» (1918 г .). 2 -е  ,ис
правленное и  дш голгаеш ое изщ. М . 
1940.

«Сталин в Царицыне». С талин
град . 1940.

«К. Е. Ворошилов на царицын
ском фронте». С талинград . 1941.

«Воспоминания участников оборо
ны Царицына». 'С талинград. 1940.

Борьба за Царицын в 1918 г.— -это 
зйсдчаталшая страница в  истории борьбы 
шитого народа против 'ивостраишлх шщадр- 
®ешш и белогвардейцев. Она ив «сразу 
привлекла & себе внимание советских: ис
ториков. Впервые современное поколение 
оошгакш; ншталшей позшшмшюеь c i b c - 
торией борьбы за Царицын в конце 1929 г.,, 
когда т я ш л а с ь  работа то®. Ворошшша 
«Отадан: ш Ерасшш' Аршя». В лей д а  
сжатый, ш  иежлю таш щый ж силе4 и 
богатству .содержания -очерк истории цари
цынской эпопеи. Вскоре лапали публико
ваться исторические документы этой эпо
пеи в «Правде» и  в XVIII Ленинском сбор
нике. Начинал с 1935 г. ряд статей 
Э. Гаишной ’ на эту тему появляется на 
агранвдах исторический: журналов.

В настоящее время мы имеем две боль-, 
шт  моошрифиш:-, посшщешнзые героической 
борьбе за Царицын: Э. Геншной «Борьба 
за Царицын в  1918 году» и В. Меликова 
«Героическая -оборота Царицына». Первая— * ■ 
эго историческое тослодоватие, иаашсаи- 
тое в лшашое гражданской истории нашей 
родины. Работа то®. ' Меликова— яоенш- 
доучшв иеследошиве* . Ossa дает ш ш з  
героической обороны Ц арщ ы ш  в связи с 
историей развития военного искусства 
•страны социализма», дает возможность со-- 
ветскому питателю изучить этот классиче
ский образец леннжске^сталтшской страте
гии.

Задала, стоявшая перец каждым: иссле
дователем, определят и структуру его на
учный трудов. Вов. Г о ш ® и н а  берет а&

исходный пункт анализ об'сташвкш: в 
стране в 1918 т., любы показать Царицын 
как центр удара, как один сиз решающих 
участков борьбы между революцией и 
контрреволюцией в этот момент. Развитию 
этой темы посвящены введение и первые 
три «главы («Ц-арилыи в начале граждан
ской войны», «.Обстановка в стране в 
шае— ‘июню 1918 г. и приезд товарища 
Сталина ов Царицын», «Борьба за клеб»), 

По введении тоа. Генкина на основе 
сталинских [высказываний о значении Ца
рицына как центра удара -сш контррево
люции отмечает три главные задачи, ко
торые стащились нашей партией и разре
шались под руководством товарища Сталина 
■в Царицыне в период борьбы с яраюиов- 
щинюи: ш  дать 'соединиться на линия 
Волги силам южной и восточной контрре
волюции и ликвидировать донскую 
Еконтррвволюцию, спасти страшу от голода, 
оказать помощь народам Северного Кавка
за в тх  борьбе против -интервентов и 'бе
логвардейцев. «Вое эти ' три задачи,— 
ш лю т автор,— решались скак одна, ибо 
нельзя было решить продовольственного 
вопроса, т  добившись разгрома (врага на 
фронте, а решение последней задачи, в 
свою очередь, неразрывно было связано с 
необходимостью создания единого фронта 
наступления армий Царицынского и  Севе- 
рокавяшского фронтов» (стр. 9).

Ужо эти первые главы определяют ха
рактер всего труда тш . Гешшной, пока
зывают 10ДСВ0 из ошосвяых его достоинств-— 
изучение исторического события как одного 
•из звеньев в общей -цепи великой борьбы 
между силами революции ж контрреволю
ции. Работа то®. Белкиной дает (ВОЗМОЖ
НОСТЬ ПОНЯТЬ ВСЮ (СЛОЖНОСТЬ и трудность
строительства социалистического государ
ства, освещает такие основные проблемы 
истории его, как создание регулярной 
Краюиой Армии и  борьба за соящализстиче- 
Сеий централизм, против местнических 

, тенденций. Она покрывает, как вооружен- 
т я борьба с  открытым^ врагами совет
ской влйсзж сочеталась с- разоблачением и 
.рашромадс защшеширироозшной вражеской 
агентуры. " '. \

Следующие три главы {IV, У, VI) да
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ют картину подготовки к  обороне Цари
цына, формирования 'его вооруженных сил 
и разгрома первого и  второго окружения 
Царицына. Автор иака-зьтот, ш  товарищ 
С м ш  'в короткое -время преодолел царив
шие среди руководителей Царицына иест- 
вячеокие тенденций, их благодушие и бес
печность, позволявшие вранам бшн)акаш1н- 
т  вести свою позы вную  работу, так  иод 
руководством товарища 'Сталина город 
превращался в военный лагерь ш мобили
зовались трудящиеся для отпора врагу. 
Армия царицъшшого фронта (позднее X 
армия) была создана здесь, в Царшцыно, 
под руководством товарищей Сталина 
и Ворошилова. Глубоко правильно замечание* * 
тов. Генкиной, что «пример формирования 
красных вооруженных .сил под Царицы
ном ярко подтверждает, «что наша граж
данская война была ©гет»стиетщ>Й, (трой
ной войной © полном смысле этого слова» 
(отр. 13).

Сила защитников Царицына, как « всей  
Красной Армад была в их кровшй свя
зи в зародом. Это была армия, 'созданная 
народом, 'сражающаяся за его интересы. 
Автор показывает, наос в Царицын 'стека
лись «отряды революционных ишаков Дон- 
ююой области* ■ и  рабочих Ростова. «Ца
рицынски© пролетарии и  донецкие шах
теры,—  пишет автор,—  московские, шевч 
■сжие* гхарьодвшю, ростовские, красагохвар- 
дейцы, революционно© крестьяжство и бед- 
шйгоее кааач-е-ство Д о т , Кубани, Север
ного Кавказа ш д руководством Сталина ж 
•Виропшикива выросли в грозную боевую пи
лу, в  героическую X ар)миж>, покрывшую 
славой свои боевые знамена» (стр. 13).

В «одной из последующих глав то®. Ген
кина дает интересные данные о численно
сти войск царицынского фронта (ш . стр, 
103). Без помощи советского правительства 
и ' Центрального Комитета партии н е  мыс
лима была бы защита итого форпоста рево
люции. «На помощь городу, щь решалась 
судьба Советской республики, —- пишет 
Э. Решила.,— пришла вся страна, пришла 
большевистская партия, послав -своего 
лучшего сына-, своего вождя —  товарища 
Сталина организовывать победу над вра
гом» (стр. 14).

Особенно ценным в  главах, посвящен
ных разгрому первого и  второго окруже
ния, является анализ раостапошои сш  
врагов Советской Радели, а  также анализ 
всей -обстановки (в  том числе и междуна
родной) в этот мюшшч Уже в вводной 

: ■ главе автор: показывает, так  менялось 
значение ц ар щ ы н а ш о  плацдарма в  ваши- 
шмоети от р а е с т а т а ш  -сил революций ж 
коншрре©олюнщ|и. Ока -объя-сшет, почему -в 
1919 г.* m  в р е ш  шофощ похода Антанты, 
■Царицын не даел- уже того значения, ши 

■ торов, т  жзШ ж 1918 <1% в  « ш ш  © Чт

Красная Армия должна была осенью 
1919 .г. пер шести свой основной удар из 
района Царицына в  район Донецкого 
бассейна. «Силы вончрреволюции в 1918 
ж 1919 гг. группировались неодинаково, 
и в связи с этим неизбежно меняло-сь 
н а п р а в л е н и е  г л а в н о г о  у д а р а  
боевых сил Красной Армии» (стр. 7).

К моменту второго окружения Царицына) 
Краснов стал подготовлять « о м у  [вех». 
Он начал «подыскивать себе новую опору, 
способную 'замшить кайзеровски® тойота, 
ж тому времени уже переставшие быть 
реальной талой» (стр. 188). .

Автор объясняет, почему беядошаш 
дрались вовремя шторою окружения но ме
нее ожесточенно, котя в  октябре 1918 г. 
положение Крашона пошатнулось: «'Это 
была борьба не на жизнь, а на смерть, по
следнее судорожное ж потому исключитель
но ожесточенное, почти отчаянное шладе- 
щ&. Бее, что ‘осталось у  Краснова, было 
брошено ш бой» (стр. 190).

*Э. Генкина «сумела показать ©сю силу - 
сталинского нредввдшш, уменье разгадать 
пшашы противника и разрушить ш  саз со
временным нанесением удара (в решаготцем 
нанра(влен1Ш. Она приводит текст телеграм
мы Сталина, посланной .с п у п , по дороге 
в Москву, 6 .октября, © которой т  пи
шет: •

«После некоторого раш ш пш ния ш  досу
ге, для 1мш я 'стало 'Очешдшж, что назад® 
Наалеренш .во что бы то ш  стало с-ооди- 
HHTbiCH 1C а^страхатакшта: т а ш й ш , -прервать 
Болту, ©ели даюю© Царвдый и© будет взят, 
то отрезать совершенно Оевсрщаштазскую 
армию -от центра -снабжения, взять Астра
хань, закрепить за собой северный Каспий 
и Северный Кавказ. Поэтому наша основ
ная о ч е р е д н а я  з а д а ч а  в о  ч т о  
б ы  т о  н и  с т а л о  з а к р е п и т ь  з а  
с о б о ю  л и н и ю :  С а - р е п т а ,  Б a p - 
м а н ц  а к, С а д о в о е ,  О б и л ь н а я ,  
К и с е л е в а ,  без выполнения этой зада
чи положение будет угрожающее. Через 
час выезжаю в  Москву. С т а л и н » 1.

Уже через несколько дошей предвидение 
товарища Огашита о дадш ейтих намере
ниях противника подтвердилось полностью 
(стр. 195— 196).

Заслугой Э. Гшкшшй шляется то, что 
она сумела извлечь из архивов ряд цен- 
иейшшх сталинских документов, ставших 
пестерь. достоянием всех . изучающих исто
рию нашей страны. Достоинством рецензи
руемой работы является также ее высокий 
вдейный уровень и  четкий, ясный, доход
чивый язык..

Э. Генкиной далось ш ж т т ь  драматизм

1 Цитированная выше телеграмма това- 
* рища Сталпгна -на «стр. 195 датируется

• октября* а ‘ла стр. 197 — ь 'жыября.
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положения, предельное напряжение сил в 
(Критический 'МАМОНТ первого й iBTOpOTO <№“
рутении. Надо, однако, сказать, что ав 
тор недостаточно широко использовал вос- 
люмяшния участников царицынской эно
ш и , отчасти их письма в царицынских 
газетах, Это лоаводпоо 'бы более развосто- 
родне 'осветить сталинское руководство 
борьбой за Царицын и более ярко показать 
мужество и ' преданность революции за
щитников города.

А?
«В. М е л и к о в  в своем труде поставил 

задачу разработки пеннейшего материала 
о военных операциях под Царицыном в 
1918 г. с точки зрения развития воен
ного ‘искусства страны социализма, причем 
он «стремился осветить главным образом 
организацию управления и вомандоваеш» 
(стр. 3). Не меньший интерес предста
вляет работа тов. Меликова для изучения 
истории создания вооруженных сия социа
листического государства. Она дает пре«д- 
гисторию и первые (страницы славней исто
рии X Красной армии. Первая и вторая 
части книги тов. Меликова рисуют герои
ческую борьбу горняков ж металлистов 
Донбасса, предводительствуемых тов, 
Ворошиловым, -сначала с кайзеровской ар
мией, а  затем с белоказачкши бандами.

Автор не ограничивается разбором опе
раций ворошиловских отрядов в  ббях с  
кайзеровскими войсками у  -станции Свато
во, Родаково, в> районе Луганска и, нако
нец, за пределами [родной Украины, у стан
ции Маллерове и Лихая. Он показывает, 
так  р о с т  в этих беях с превосходными 
•силами противника молодая Красная Ар
мия, как выковывались кадры ее команди
ров, пролетарских полководцев. Так, мы 
узнаем ,. что в первых мартовских боях в 
районе Коиотопа в ворошиловских 'отрядах 
начальником артиллерии был бывший 
фейерверкер, который сам наводил трех
дюймовку, а «из штабного начальства 
старшим то званию оказался ефрейтор. Ни 
оперативного плана, -ни письменных рас
поряжений, ни телефонов не было и в 
помине, —  все заменяли импровизация и 
революционная отвага пролетарской мас
сы, Но для победы над регулярными гер
манскими войсками одного героизма было 
мало. Боевая обстановка с каждым часом 
решительно требовала иметь и оператив- 

, ные планы, и письменные, и устные рас-, 
норяжшия, и телефоны и т. д.» (стр. 24).

Автор сумел -показать, как в боях с 
пфшшлаюсной германской армией из не
больших 'рабочих отрядов, <ющфнйых в те 
дай, ©ада У ®ас, по; выражению Денину 
«царил хаос'И всатузиаш» *, выковывалась 
р е г^ р ш и  ОЕрашая Аршя, рашрозсшшшя

4 Лежатм  Oh l 'T- XXV, Ш.

войска могущественной державы мира и 
подчиненные им, вымуштрованные, иногда 
сплошь офицерские полки русских бело
гвардейцев. У советских отрядов, сражав
шихся в первые месяцы 1918 г. на Уи- 
ранне против ’кайзеровских войск, был ряд 
преимуществ перед могущественным про
тивником. Главным преимуществом ® этой 
борьбе явилось руководство большевистской 
партии, которая, опираясь на сознатель
ность -и героизм красноармейцев и кра
сногвардейцев, обеспечила успех.

Один -из лучших сынов партии, К. Е. 
Ворошилов, волею революции превратив
шийся из партработника в полководца, 
воспитывал бойцов и «kiombihebpoib, учил их 
искусству побеждать. В. Меликов передает 
незабываемую картину совещания коман
диров красногвардейских отрядов Украины 
и Донбасса на станции Родаково в конце 
апреля 1918 года. Отряды были ■обессиле
ны, измотаны непрерывными боями.. Кру
гом парила «отрядная -неразбериха». За
маскированные враги, анархиствующие 
белогвардейцы пытались посеять дезорга
низацию, сорвать мероприятия -по укрепле
нию дисциплины, К западу и югу от 
Родаково не прекращалась артиллерий
ская канонада... германские самолеты... 
сбрасывали бомбы над станцией, ще п ш  
•совещание (стр. 37, 38). И в этой обста
новке то<в. Ворошило®, развивая перед 
командирами план строительства вооружен
ных сил революции на юге России, учил 
их по-марксистски оценивать обстановку, 
видеть свои сильные и слабые стороны. Он 
призывал «учиться у  опытного 'врага» 
(стр. 37). Он доказывал, что «без твердой 
организации не может быть победы»1 
(стр. 38). В лосл-едующих главах .показано, 
к аж под руководством товарищей Сталина я 
В сротлова была преодолена «отрядной 
tнеразбериха» и создана регулярная I  ар
мия, научившаяся бить. своих вчерашних1 
«учителей», послужившая образцом дож 
всей Краевой Армии. Тов. Меликов пока
зывает также, как .Сталин воспитывал- та
ких замечательных полководцев страны со
циализма, как Ворошилов, Тимошенко, 
Будшный.

Третья и  четвертая части книги дают 
анализ операции против беложазадао© на 
парицын1СК0м: фронте. В. них приведещг 
классические примеры военного искус сша 
пролетарской решемшции. Т-о®. Мелико® щхи? 
воеит ценные материалы, характеризующий 
«стратегию и  тактику ленинизма в воору-, 
даешой борьбе с «силами старого ш ра t  
руксхводетво обороной Царицына, осущест
вляемое 'организатором побед страны софт- 
алщма, великим стратегом социалисттег 
сюой революции товарищем' ОгашшШ,

Ж пж^’-В. М елитет даобвдет mmtsm
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шшьж  материалом. В шосте ее таоцда 
полностью приводятся приказы, телеграм
мы 'И другие официальные материалы. 
Книгу -нельзя читать без 'волнения. 
Окутан и тотньш языком научно прове
ренных фактов и исторжчейких документов 
автор рассказывает, какие трудности надо 
было преодолеть защитникам Царицына, 
чтобы отстоять ев ой город-крепость и  уни
чтожить посягарушнгего на него вракга. С 
армией, обишкно снабженной снарядами и 
патронами, (бойцам царицынского фронта 
приходилось вести борьбу, экономя каждый 
снаряд, каждый патрон, нередко отражая 
заседающего врата в  рукопашной схватке 
штыком и (саблей. Были моменты, когда 
недостаток снарядов и  патронок ■ мот при
вести к катастрофе. Предатель Троцкий и 
его присные пытались саботажем боевого 
снабжения Царицына (взорвать этот ф-орпост 
Советской России. -Документы и цифры, 
приведенные В, Меликовым, красноречиво . 
говорят о вопиющих фактах подлой рабо
ты троцкисток и прочих (врагов народа, 
пытавшихЬя обескровить царщдан-сшй 
фронт. Автор гневно пишет об издеватель
ствах ставленников Троцкого над 'защит
никами Царвдыва,

В. Меликов рассказывает о то®, как 
товарищу Сталину приходилось преодоле
вать трудности, связанные с преступными 
проявлениями местнического ееш ратиш а. 
Во время первого окружения Царицына, ко
гда враг был уже овса подступах к городу, 
командиры отрядов сальской груши* Шев- 
гсоплясоге и Думеиюо (<впюследотв.ии разоб
лаченные как предатели) саботировали 
выполнение директивы Сталина и  
Ворошилова о немедленной переброске их 
отрядов m  -север, к  Царицыну. Товарищ 
Сталин 12 aiarycTa (въввал к аппарату 
одного из командиров войск южшго участ
ка, и, велел ему передать тем, кто саботи
ровал приказ Военного совета, что теперь 
«Царицын накануне падаж я и ©ся ответ
ственность' падет на Шеж-оплясова и Ду- 
шйоо-» Остр. 121). «Никакие колеба
ния,— 1 говорит товарищ Сталин,—  подо- 
пустимы, колебания преступны; либо Вы 
спасете Царицььн и  тогда спасем весь 
Южный фронт, либо Вы останетесь глухи 
к требованиям момента % тогда шшзбеяшо 
'погибнет весь фронт. Торопитесь, не за
паздывайте, ибо з а п о з т ь ,  значит вее про
играть» (стр. 121). .Предатели ее  оказали 
своевременной помощи Царицыну^ Цб од
ном из них, отряд которого был сфррш- 
рован в Куберле, товарищ Сталии оказал, 
что он «жалкий Куберле ставит выше 
России».

В. Меяиков показывает, как товарищ 
Сталин и его сораташш: -оргашшвовали о т -. 
иор болоасазакам. -ПрЕиводя щ щ км  дошло

го совета 18 августа о создании четырех 
участков ш , последней оборонительной ли
нии царицынского фронта, автор пишет: 
«Этот приказ как бы ставил рубеж, даль
ше которого отступать нельзя было ни на 
шаг. Так и поняли красное командование 
и войска ©тот краткий, но полный гроз- 
н о т  смысла приказ товарищей Сталина и 
Ворошилова» (стр. 129— 130).

■Когда ©par бъшг отогнан .от Царицына,
бойцы, защищавшие его, узнали о гнус
ном покушении па жизнь любимого 
Ильича. Еще яростней -стали они пшата 
(врага. Раненому вождю революции 
товарищ Сталин. 7 сентября послал сле
дующую телеграмму: «Наступление совет
ских войск Царицынского -района увенча
лось успехом... Противник сдобит наголо
ву ж отброшен за До®. Положение Цари
цына прочное.' 'Еастушение продолжает
ся. Нарком Сталин» Остр. 137).

йсследовашя .то®. Меликова закапчива
ются -итоговой платой, мшьив&кяцей 
историческое значение опыта боев за Ца
рицын. В пей, автор делает попытку по
ставить некоторые общие вопросы 'боль
шевистской стратегии и тактики и  дать 
характеристику сталинского руководства 
боями за Царицын. Ол описывает, как на 
решающих оперативных направлениях 
товарищи Сталин и Ворошилов создали три 
крешшх ударных маневренных -кулака с 
прочной кшмупикацией и  базой, как Воен
ный совет всегда сохранял за. собой ини
циативу и  црошл живую силу противни
ка. «Сущность оперативно ̂ стратегического 
искусства,— пишет автор,— благодаря ко
торому^ Царицын выдержал бещеяый надгор 
и громил более сильного врага, заключа
лась в том, что руководство обороной Ца- 
рнцьша с исключительной целеустремлен
ностью, невзирая ни на какие препят
ствия, блестяще маневрируя войсками, 
твердо и неуклонно вело красных бойцов. 
К раз поставленной цели» (етр. 243).

Выводы автора нельзя призвать исчер
пывающими, -всесторонне обобщающими 
опыт боев за Царицын. Так, он не под
черкнул .активный характер -обороны 
Царицына, наступательный характер во
енного искусства пролетарской революции, 
ею военной доктрины. «Недостатком книги 
является также и то, что -в ней читателю 
трудно уловить момент перелома в ходе 
борьбы с первым окружением Царицына, 
я в решающих боях 17 октября недоста
точно ярко показано значение мощного 
контрудара артиллерийского «кулака», со
зданного то®. Куликом в  одну ночь по 
директиве товарища Сталина.

В обеих рецензируемых монографиях да
леко не полностью .изучен богатейший 
опыт политической работы а  Красной Ар-
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ют царицынского ’фронта, -слабо показа*, 
но сталинское ,руководство ею. Мало уде
ляют внимания оба исследователя осве
щению тыла царицынского фронта, показу 
роли царицынских рабочих.

Товарищ Сталин, анализируя причины) 
успехов красной Армии в боях за  Цари
цын, в с-воей беседе с корресшлдентом 
«Правды» ВО августа. 1918 г. указал на 
крупную -роль «знающих и  умелых адми
нистраторов, главным образом, из передо
вых рабочих, добросовестно ж неустанно- 
работающих по мобилизации и снабже
нию» («Сталин «в Царицыне», сир. 5), но 
этот момент не нашел достаточного осве
щения ;в рецензируемых монографиях.

★
■ Наличие двух 'Серьезных научных ис

следований о цариошнской эпопее не сни
мает задачи дальнейшей разработки бога
тейшего опыта боев за  Царицын. Следует 
приветствовать выпуск Омявирадщгам 
областным кштоивдательстом ъ 1940 ж 
1941 гг. двух >с!б оршадов документов: 
«Сталин в Царицыне» и «Е. Е. Ворошилов 
на царицынском: фронте» —  и сборника 
воспоминаний \

■Большая часть д а у  конто®, напечатан
ных в сборнике « С т а л и н  в Ц а р «-  
цыше>>, хранится в  Музее обороны Ца
рицына имени Сталина. Среди ©их имеет
ся подписанный товарищем Сталиным 
мандат тоз. Пархоменко, ком&ндирдаашого 
в Москву для «получения вооружения, 
снаряжения ж прочего имущества для 
нужд армии Северо-Кавказского 'Округа» 
(стр. 39). Тут же помещена записка 
товарища Сталина Б. Й .. Ленину, напи
санная одновременно с мандатом-тга-в. Пар
хоменко. Она начинается словами: «Горя
чий 'Привет любимому -старшему товарищу 
Ленину. Очень прошу в срочном порядке 
удовлетворить наше требование о воору
жении...» {там же). Эти документы были 
написаны 7 августа-, когда враг подсту
пал к  Царицыну, а  Тркщюий. старался со
рвать снабжение бойцов царшщлшото 
фронта.

Ряд документов показывает, (как забо
тился товарищ Сталин об ускорении обору
дования броневых поездов ш -броневых 
автомобилей, какое внимание си удрдя*® 
реорганизации дела снабжения, передачи 
его в руки проверенных., товарищей из 
рабочих.
. 'Следует отметить некоторые лед-остатки 

в подаче документов. Составители сборни
ка не дают дат документов даже ® тех 
случаях, когда они установлены т следо-

* Приходится лишь выразить сожале- j 
яие, тго ошс оформлены типографски ле- 
дэвтаточно хорошо,-а; местами недопусти
м а  неряшливо.. Одело иш ечатаиане ид- 
Л1си^1адаи *толька ик)ртят «га ташги.

вателями. Так, на стр. 18 две первые 
телеграммы товарища Сталина даны без 
дат. Между тем Э. Генкиной установлено, 
что первая послана 4 шоня со станции 
Гряшг, вторая —  7 шоня. -Отсутствие дат

• требует особенной тщательности ® -опреде
лении послед ователыгоетж докум-ептов. Со
ставители сборника нарушают ее, когда 
помещают в разных местах (на стр. 31 и 
34) две взаимно связаипьвэ телеграммы 
(Лешша и Сшгаш), обмен телеграмма ми 
в течение одного дня— 24 «июля 1918 
года2. В некоторых случаях к докумен
там следовало дать примечание -от редак
ции, ноясняюац-ее их -происхождение, ха
рактер (например на стр. 22, 23 чита
телю непонятны пометка «Камышин ва 
обход» и адресат телеграммы).

Интересен и другой -сборник докумен
тов— '«К. Е. Б о - р о ш и л о в  н а  ц а р и 
ц ы  и с к о- м ф р о н т  в». Среда документов 
играло ©новь публикуемых, извлеченных 
из архивов Сталинграда (фонды Царицын
ского- гу(о1В|Оенкошта;, Музея -обороны 
Царицына, Оталшградсвдпо Qi&nai&T-H оша 
архйва). Интересен: до ш х пор не публи-. 
ковавшийся докуонейт периода второго ‘ 
окружения Царицына (-2 октября 1918 г.), 
адресованный Военным революционным со
ветом южного фронта в Москву, в Реввоен
совет республики (копия Леш-ну, Сверд
лову и главкому), по -вопросу о саботаже 
снабжения царицынского фронта боепри
пасами.

«Есиьи ле считаете нужным,—  обраща
ются товарищи Сталин -и Ворошилов в 
предателю Троцкому,—1 удержать за собою 
юг, скажите ото прям-о (ибо неопределен
ность положения может погубить -войска 
южного фронта, особенно царицынско-се
веро-кавказские). Имейте в виду, что по
ложение под Царшгынои -стало вштся все 
более -серьезный®» (стр. 62). *

Товарищи .Сталин и Ворошилов- требуют 
«точных и безоговорочный:» ответов на по
ставленные ими вопросы, которые звучат 
как слова обвинительного акта, •обличаю
щего' тех, «то, трусливо скрывая спад на
мерения, пом-огал ©рагу.

Ряд документов этого сборника, как ж 
детальных двух, выпущенных €талтангр(ад- 
скин . издательством,1 ярко рие-ует роль 
товарищей Свалит ж Ворошилова как 
шргайзшх руководителей. Интересны фа- 
ксимшв то-в. Вфопшова на бланке РВОР 
X -армии по поведу газеты «Борьба» (ем. 
стр. 46, 47) ж приказ 29 ноября 1918 г., 
параграф первый' которого- гласит:

«Ввиду того-, что несмотря на ©еодн-о- 
кратные приказы, распоряжения о выселе- 
ш  буржуазии ягэ собственных домов на

* Одна не цих, жа «тр. 1Р2, т  ХУШ 
Лйешгского сборшйаа, редавдие® ошгвебюч- 
чад датирована т  марта (вместо 24 жюдя).

библиография_______________________________

!
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■-.окраины города, ® те д о м ш ш , в яьоторщих 
целые десятки лет гнил ж раЛочт, таи&о- 
вое производится недостаточно энергично, 
Вшвошеовет 10 армии приказывает Цен
тральному Жишшцншу Отделу в самый 
.кратчайший срюк переселить всех -буржуа 
на Дар-Го-ру и друг. окраины города, пре- 
достетв ошоГюдившжеся помещения рабо
чим и беднейшему дооедюшю. Командарм 
10 Е. Воршпидав» {стр. 90— 91).
: В ©бортике «'В © с ® о м  -и и  а я  к я
у ч а с т н и к о в ,  о- ю о р о я  ы Ц <а р га
д ы  н а» читатели найдут статьи 
тт. Воролшмша, Буденного, Кулика, Го- 
родаикова, Щадащ> и  других. Трудно 
переоценишь во-сштательное значение это
го сборника. Приходится выразить сожа
лей ре, что он недоступен для массового 
читателя всей страны (место издания —  
Сталинград, тир аж —  7 тыс. акз.).

В сборнике иного ярких описаний, за
мечательных эпизода гражданской вой
ны. Он показывает, как создавались бое
вые традиции нашей Красной Армии, зна
комит cf замечательной юностью Красной 
коишцы, выросшей, позднее в Первую 
Конную армию. Историку-® сследаате л ю 
сборник (поможет глубже и разностороннее 
поняты сложный процесс' перехода от 
«-отрадной неразберихи» к созданию регу
лярной Красной Армии, даст ценный до
полнительный материал, рисующий герои
ческую оборону Царицына, сталинское 
■руководство ею. Маршал Советского Союза 
Г, 1 . Кулик, бывший в те дни начальни
ком; артиллерии X армии, приводит 
в своих воспоминаниях интересные дан
ные о том, как был организован контр
удар на центральном участке царицын
ского фронта 17 октября, когда Царицын 
(был на (водосок от гибели. В конце дня 
16 октября то-в. Кулик получил личное 
распоряжение товарища Сталина сосредо
точить всю артиллерию -в районе Садо
вая— Воропаново. (В полночь .того, же дня 
тов. Кулик, докладывая товарищам V 
Сталину и Ворошилову о ходе  ̂выполнения 
директивы, упомяну а, ‘ что несколько 

Дивизионов было оставлено

'ФЛ1̂ ШШ№е фланги,—  переспросил Сталин,—  
и лицо его стало строже.—  Гумрак, Са- 
репта.. Либо в приказе неясно нашсано, 
либо вы нас не поняли. Реввоенсовет 
предлагает в ш  «сосредоточить на цен
тральном участке вею артиллерию и бое
припасы. Все, 'что можно 'собрать за ночь, 
до единой (пушки.

Я ответил не сразу. Это «был -огромный 
риск, пожалуй, самая смелая ставка за 
все Бремя царицынской обороны. Я стал 
говорить об опасности такого положения, 
когда почти вся артиллерия -будет сосре
доточена в одном месте...

Не бояться,— .перебил меня Сталин .г—

Мы должны пойти да этот риск, чтобы 
-отразить большую опасность, которая ина
че может стать яеминуемой» (стр. 26, 27).

й  дальше товарищ Сталин дал замеча
тельный анализ расстановки сил против
ника, показал его намерения, раскрыл 
его планы.

■Обе рецензируемые згодопрофш -обошли: 
этот важный эпизод. Они много потеряли от 
того, что их авторы не смогли исполь
зовать в достаточной мере интересные вос- 
ломмания участников царицынской эпо
пеи.

Рецензируемые книга относятся % 
немногочисленным юсследаяниям и пу
бликациям: по истории гражданской вой
ны. К сожалению, еще мало сделано для 
изучения ценнейшего -опыта 'вооруженной' 
борьбы Советской страны с белогвардей
цами и .интервентами. Необходимо дви
нуть вперед это дело, ликвидировать -от
ставание историков, работающих на 
этом участке нагучного фронта.

Д . Баевский

«Коммунистический Интернацио
нал,» №  6— 7 за- 1941 го д . И зд .

«Правда»-. М осква .

Очередной (6—7) номер журнала. «Ком- 
|мунистический Интернационал» содержит 
исключительно интересный материал, ко
торый с предельной полнотой и ясностью 
вскрывает варварскую политику гитлеров
ской банды в захваченных странах и од
новременно показывает силу и характер 
борьбы широких народных масс с герман
скими фашистами в оккупированных стра
нах.

Редакция журнала в начале номера по
местила текст выступления по радио 
Председателя Государственного Комитета 
Обороны й. В. Сталина 3 июля 1941 
года.

В статье «В победе Красной Армии — 
спасеййе германского народа» автор 
Вил ь г е л ь м  Пик описывает положение 
германского народа, попавшего в тиски 
жесточайшего фашистского террора и вы
нужденного в тылу и на фронте «огром
ными жертвами, кровью и нищетой рас
плачиваться за безумные, авантюристские, 
грабительские походы своих фашистских 
господ» (стр. 17).

Ныне Гитлер и его клика бросили мил
лионы германских солдат на Советскую 
Россию, гонят их на верную смерть, а 
весь немецкий народ толкают в бездну 
ужасной нищеты и рабства.

Трехлетняя грабительская война нагляд
но показала немецкому пароду, «что за
хват и порабощение чужих стран и чу
жих народов не улучшали, а ухудшали 
его положение» (стр. 19).

Несмотря на достигнутые «победы» фа
шистской Германии, положение германско
го народа становится все более тяжелым.

Порабощешше фашизмом народы окку-
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пированньгх стран воочию убедились, что 
их национальное и человеческое достоин
ство, самостоятельное существование и 
дальнейшее развитие зависят от разгрома 
германского фашизма. Вильгельм Пик под
черкивает, что для германского народа 
путь избавления от гитлеровокого режи
ма — насилия, разбоя и грабежа — только 
в союзе с Советской Россией, ее Красной • 
Армией, разоблачившей лживую легенду 
о «непобедимости» фашистской армии, и 
союзе с английским, американским и все
ми свободолюбивыми народами.

М. Э р к о л и  в прекрасной статье «Ита
лия в тисках фашизма», анализируя ос
новные моменты истории итальянского 
фашизма, убедительно показывает, кат; 
Муссолини и его банда путем открытого 
террора, насилия и массовых убийств за
хватили власть в стране, уничтожили все 
конституционные гарантии и даже эле
ментарные демократические свободы.

Сделавшись руководителями государства, 
Муссолини и его приближенные вместе ■ с 
кучкой банкиров, плутократов, помещиков 
ограбили итальянский народ и обеспечили 
себе «неограниченную свободу располагать 
для своих частных предприятий казной 
государства и капиталом сберегательных 
касс» (стр. 25—26). Муссолини, в прошлом 
нищий, как церковная мышь, очутившись 
во главе государства, «стал благодаря сво
им связям с семейством Пиано одним из 
крупнейших капиталистов страны» (стр. 
26). Состояние семьи Муссолини—Чиано 
ныне достигло миллиарда лир.

Внешняя политика Муссолини на про
тяжении всех восемнадцати лет фашист
ского режима в Италии представляет со- ■ 
бой сплошную цепь военных авантюр, в 
.результате* которых «страна выдана на 
произвол хамского чужеземного, герман
ского господства, третирующего Италию 
как раба, как ваосала» (стр. 25).

Автор показывает, что вступление Мус
солини в войну против Франции и Англин 
еще больше убедило итальянский народ, 
что политика фашизма несет ему новые 
тяжелые лишения и тяготы.

Ныне, когда фашистская Италия Муосо-, 
лини, попираемая сапогом Гитлера, высту
пила по приказу последнего против Со
ветской России, для итальянского народа 
один выход: «Для спасения жизни и бу
дущего страны надо освободить Италию 
от этого режима и от этих людей... При-** 
шел час за все отомстить, обо всем на
помнить, за все потребовать ответа!» (от,р. 
30, 32).

Т. А н т и к а й н е н в статье «Финский 
народ против войны с СССР* указывает, 
что финские приспешники Гитлера— 
Маннергеймы, Таннеры и Рншг,— связав 
(судьбу Финляндии с судьбой фашистской 
Германий, своей авантюрной политикой 
привели страну на край хозяйственной ката
строфу. На основе конкретных фактов ав
тор показывает «мрачные перспективы 

'экономической жизни страны», Государ
ственный долг ■ Финляндии -с 193» - по 
1941 г. включительно увеличился в 'в  р е  
ж д ^ д а  етромпейжей ауш га—18 э д д а я ?

марок — и к концу текущего года соста
вит 35 млн. марок. А финские правители 
«отдали страну германским хищникам, ко
торые вырывают теперь у финнов послед
ний голодный паек» (стр. 34).

Нарастающие в стране возмущение и 
недовольство политикой правящей вер
хушки, рост оппозиции внутри социал- 
демократии слз^жат наглядным доказатель
ством того, что народ Финляндии не хо
чет войны с СССР.

Трудящиеся массы Финляндии все 
больше и больше убеждается, что захват
нические планы финляндских фашистов 
есть не* что иное, как «прямое преступле
ние против жизненных интересов финско
го народа, все больше отдающего себе от
чет в необходимости мира и дружбы со 
своим великим восточным соседом» (стр. 
36).

Далее автор подчеркивает, что после за
ключения в марте 1940 г. мира с Совет
ской Россией маннергеймовская клика, 
видя усиливающееся движение симпатии 
к Советскому Союзу, путем -открытого тер
рора поспешила разгромить -организацию 
«Общество мира и дружбы -с ОССР». Уча
стившиеся переходы финских солдат на 
сторону Красной Армии свидетельствуют 
о том, что финский народ уже начинает 
«понимать, что Советская Россия, давшая 
Финляндией ее независимость, уважавшая 
и уважающая ее национальное достоинство 
и честь,— его друг, а германские фаши
сты— лютый и смертельный враг всех на
родов, в том числе и несчастного финского 
народа» (стр. 38).

А н н а  П а у к  ер в' статье «За свободу 
румынского народа» рассказывает о гитле- 

-ровском режиме в оккупированной Румы
нии, об ограблении германскими фашистам 
ми румынского народа, о растущей нищете 
и надвигающемся в стране голоде. «Глу
боко ненавидит, — пишет* А. Паукер,—ру
мынский народ гитлеровское чудовище. 
Никогда нё простит он ему расправы над 

. Трансшгкванией... Когда грянул этот удар 
со стороны тех, кто цинично именовал 
себя «друзьями» Румынии, волна возму
щения прокатилась по всей 'Стране» (стр. 
39). Протестуя против передачи Венгрии 
части Трансильвании, румынские народ
ные массы наряду с этим открыто при
ветствовали освобождение Красной Армией 
Бессарабии и Северной Буковины.

Убедительными фактами показывая ра
стущую ненависть народных масс Румы
нии, рост их активности в борьбе с фа
шистскими оккупантами, автор указывает* 
что румыны, действительно любящие свою 
несчастную родину, говорят: «Только Со
ветская Россия поможет нам освободиться 
от Гитлера, только она может покончить 
с этим извергом» (стр. 40).

Автор пишет,, что в связи с систсмати- 
ч'еским недоеданием, особенно -в деревне*, 
ограбленной немцами, широко распростра
нилась пеллагра — бич всех бедняков. 
В Румынии, как и во всех друтжх страна^: 
захваченных Гитлеррм, проводится нолнг* 
тика истребления еврее®, которых в 1у^ 
карает», » частности, убивали на *
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как скот. Гитлеровские палачи рассчиты
вают этим отвести народный гнев от 
фашизма.

Вспыхивающие в стране восстания, мас
совое дезертирство из армии говорят о тим. 
что румынский народ, доведенный до от
чаяния разбойничьей политикой Гитлера—. 
Антонеоку, пытается вступить в открытую 
борьбу с фашизмом.

М. Ра к о г пи  в небольшой статье «Вен
грия— вассал германского фашизма» отме
чает, что правящая венгерская верхупгка 
в лиде кучки магнатов, боясь справедли
вых требований миллионов голодных и 
безземельных крестьян, продалась герман
ским фашистам, надеясь обеспечить этим 
свое господство над народом. Путем этой 
сделки гитлеровцы получили опору внутри 
страны. ' ’

Проводя политику «разделяй и власт
вуй», преднамеренно сталкивая Венгрию 
со Словарей путем проведения заведодго 
неприемлемой для обеих стран границы, 
Румынию с Венгрией — путем раздела 
Трансильвании, гитлеровцы поставили нра 
вящую верхушку Венгрии в полную зави
симость от Германии, а «когда началось 
вероломное, подлое нападение Гитлера на 
Советский Союз, Венгрия по приказу Гит
лера объявила СССР войну» (стр. 46). Но 
венгерский народ скоро понял, что его 
принесли в жертву интересам фашистской 
клики. Акты саботажа на заводах, фабри
ках, железных дорогах, взрывы складов 
боейрипасов — лишь начало включения 
венгерского народа в единый фронт про
тив фашизма.
/ В статье «Борьба чешского народа про
тив гитлеровского рабства» К. Г о т- 
в а л ь д, подчеркивая многовековую борьбу 
чехов за свою независимость, указывает, 
что уничтожение в 1939 г. Гитлером Чехо
словацкой республики вновь подняло чеш
ский народ на «борьбу за свое националь
ное существование, борьбу не на жизнь, 
а на смерть» (стр. 49). Эта борьба приня
ла еще более решительный и твердый 
характер с того; момента, «когда архиире- 
етупник Гитлер коварно напал ,ча брат
ские народы великого . Союза
и конца эти народы; как один человек, 
поднялись на защиту-своей родины, своей 
чесни и сюоей юврбоды» (стр. 49).

Заключенное 18 июли 1941 г. в Лондоне 
соглашение тйежяз Советской Россией и
Чехословакией %едоставйло народам Че- 
щрфр^йН широкие возможности для во- 

>̂ ;даЙ§ёЦноЙ борьбы плечом к плечу с мо
гущественной Красной Армией, И это яв
ляется залогом широкого сотрудничества 
свободолюбивых народов в борьбе с гер
манским фашизмом.

Богатый материал, характеризующий гра
бительскую политику германскою фашиз
ма в оккупированных странах, приводит 
в своей статье тов. Варга .  Яркими и 
разнообразными фактами он иллюстрирует 
экономическое ограбление этих стран гер
манскими варварами. Германские захват

чики забирают продовольствие, промы
шленные товары, сырье, машины и т. д. 
Путем обложения захваченных стран «ок
купационными издержками», путем «без
наличного» расчета они обирают -народную 
казну этих страд; путем расчета кассо
выми квитанциями, реквизицией, конфи
скацией, штрафами и т .д .—грабят насе
ление.

Наряду с этим фашисты «изобрели» ряд 
способов ограбления оккупированных 
стран—при . помощи «проникновения» гер
манского капитала в промышленные пред
приятия, банки, страховые общества этих 
стран и т. д. С этой целью «по требова
нию оккупационных властей сумма акцио
нерного капитала резко снижается, напри
мер со 150 до 15 миллионов. Затем 
тут же выносится постановление снова 
увеличить акционерный капитал, скажем, 
до 30 миллионов. Новые акции на 15 млн. 
передаются германским капиталистам по 
номинальной цене. Экономический резуль
тат этой операции выражается в том, что 
половина имущества данного акционерного 
■общества, стоящая 75 млн., попадает 
в руки германской группы капиталистов 
за 15 миллионов» (стр. 55). После этого 
не составляет большого труда «обеспечить» 
руководство предприятием за германскими 
капиталистами.

Очень интересный материал содержится 
в разделе «Политические заметки». В за
метке «Главарь фашистской банды» дан 
исключительно яркий морально-политиче
ский «портрет» бандита Гитлера. Все био
графии известных в мире уголовных 
убийц блекнут перед биографией этого 
обер-бандита. На основе фактического ма
териала автор показывает, как Гитлер рас
правлялся с каждым, кто в той или иной 
степени был им уже использован или мог 
умалить его роль и значение. «Гитлер на
рушал каждое свое обещание*, каждую 
клятву, каждый договор. Вся его жизнь — 
ложь, обман, предательство... Всегда он 
считал мошенничество мировым принци
пом» (стр. &б). Этот людоед XX в. После 
подлого нападения на Советский Союз 

I вызвал к Себе всеобщее презрение и нейа- 
вжсть всех свободолюбивых народов, вы
ступивших на борьбу с фашизмом. «Уни
чтожение Гитлера*—подчеркивает автор,— 
будет спасением для. Германии ,̂ для 
народе® всего мира» (сир. S&).

В заметках «Народы всего мира поддер
живают отечественную войну советскою 
народа», «Весь мир отвечает на призыв 
великого Сталина» и «Народы всего циви
лизованного мира приветствуют соглаше
ние между СССР и Великобританией» .со
держится чрезвычайно богатый материал, 
всесторонне освещающий многомиллионное 
движение народов всех стран в защиту 
Советской России, вызванное разбой
ничьим нападением на нее гитлеровских 
полчшц.

Af. О.
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Государственная б и б л и о т е к а  
СССР имени В. И . Ленина. Запи
ски отдела рукописей . Выгп. 7-й. 
Французская буржуазная револю
ция • 1789— 1794 годов. Р е д а к ц и я  
Н . Л . М ещ ер я к о в а . М . 1941. С оц- 
э к ш з . 104 -сир. 5  ip, 50 к.

Государственная библиотека ССОР жме
ни В. Й. Ленина дала, в рассматриваемом 
выпуске «Записок -отдела " рукописей» 
публикацию ряда хранящихся ъ библио
теке документов, освещающих подготови
тельные этапы и ход событий Великой 
буржуазной революции конца XVIII в. но 
Франции. Как 'Отмечается в самой публи
кации (стр. 8, 35), сборник воспроизво
дит лишь документы -более важные и ин
тересные, меньшую часть всего того, чем 
располагает отдел рукописей библиотеки, 
но и то, что напечатано, ‘бесспорно, пред
ставляет 'определенную ценность.

Сборник' содержит разнообразным мате
риал: «Письма м  Прованса 1772 —  
1778 гг.»', много документов из архива 
Голицыных— «Письма из Парижа 1789 г. 
(Оливье)» и «Письма m  Парижа 1790—  
1792 иг. (Хакера)»,—  два небольших 
сообщения “  «Песни французской рево
люции» (Е. В. Козловой) и «Коиститу* 
дня 1П года революции (1795 г.) в  рус
ском переводе 1796 г.» (0. А. Старосель
ской-Никитиной),-— перечень «новых при
обретений» етдела рукописей Ленинской 
библиотеки за май —  август 1939 г., на
конец, именной и географический указате
ли к опубликованным документам ж пе
речень иллюстраций сборника. Стоит от
метить, что список новых поступлений -в 
ощел рукописей не связан органически со 
всем остальным текстом 'сборника, т-ак как 
почти все приобретения не имеют ни ма
лейшего отношения к ’ революции конца 
XVIII в. во Фрашиши.

Первая из публикуемых груш  докуш н-4 
тов — 1 «Письма из Прованса» — ■ представ
ляет почти Сплошь письма различный: лшц, 
в большинстве гак ш и  иначе связанных 
с органами управления провинцией, к Буа- 
жслону, архиепископу Эксскому, прелату, 
влиянием .которого* в  высоких парижских 
и< версальских сферах часто стремятся вос- 
дальзошться его корреспонденты. Интерес
но в документах конкретное ошсаияе- борь- ; 
бы, раавернувшешся вокруг эдиктов Тюрго 
О 'Свободе хлебной торговли;, в которой про- 

двжвдахьиые должностные лица усмотрели 
посягательство на стародавние права и 
экономические интересы Прованса (стр. 19, 
20, 21, 24); ярко выступают, -в частно
сти, эдаёешще ■ буржуа-собствдонижов,.' что 
на Прованс; возложены будут новые нало
ги (стр. 21), стремление буржуа —  вла
дельце® втаоградцшьав '(пр<щвля!шп)е1е)ся но

другому поводу) —  приумножить СВОИ ДО
ХОДЫ) за счет повышения продажной цены 
виноградных -вин (стр. 16) и презрение 
буржуазии к бедноте (стр. 19). Публи
куемые документы по истории дореволю
ционного Прованса дают не только кар
тину его взаимоотношений с королевской 
администрацией и социальных антагониз
мов, но и обрисовывают его экономическое 
положение. Приходился сказать, что сово
купность их вовсе не оправдывает выдви
гаемого -во вступительной статье к доку
ментам утверждения, что «перед нами от
крывается уголок Франции, где сохрани
лись ic наибольшей полнотой особенности 
и своеобразия, тормозившие «победу но
вого общественного строя» (стр. 4).

В другом месте составители приводят 
ряд фактов, свидетельствующих о высо
ком уровне экономического развития Про
ванса (стр. 5, 6), и тем ослабляют зна
чимость своего неточного утверждения.

Из мелких недочетов в этой части сбор
ника укажем на неясность для широкого 
читателя употребляемого автора1ми всту
пительной статьи (стр. 6) термина «Кон
та» для обозначения области, окружав
шей Авиньон: ъ русской транскрипции 
подобная передача названия «Сот-tat Ve- 
naissin» выглядит слишком * уж необычно; 
нет пояснений относительно социального 
положения некоторых -ко1ррешо1ндеыгов а р - ' 
хиепископа Буажешена (Саже; де Пэн), и 
о нем приходится лишь догадываться; 
вряд ли правильно всюду применяемое н а
чертание обращения к архиепископу;' 
«моиежньор» вместо «монсеньер».

Переходя к! опубликованным материа
лам архива Голицыных, отметим прежде 
всего ряд инеем к княгине Н. П. Голи
цыной воспитателя ее сыновей Оливье, 
относяпршся % различным месяцам 
1739 года. Б угоду княгине Оливье 
подсмеивается над поклонниками револю
ции (стр. 37), резко отзывается о «низкой 
Яерш&», играющей . определенную роль в 
революции,- обвиняет ее в. злодействах 
(стр. 42 , - 50), ото буржуазную революцию 
он (приемлет и настойчиво подчеркивает, 
что о®а вовсе не долж на,рассматриваться 
как нарушение общественного спокойствия, 
что порядок ж -безопасность ® Париже, 
вообще говоря, остаются отепоко лоб ленны
ми (стр. 42, 44, 45, 46, 47, 48 , 50).  
Опублишоанные документы подтверждают 
давно вошедшие в  научный оборот дан
ные о «великом страхе» во Франции в 
августе 1789 г. (стр.. 43, 45), о далоше- 
нйи парижской промышленности осенью, 
того же года (стр. 46),  о темных, возмож^ 
но, контрреволюционных, махинациях^ с  
вывозом -в августе 1789 г. оороха из Па
рижа (стр. 45). Б  'связи е ; публикацией 
р а з б и р а е м  документов вновь выдвигает-
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с я д&вш поставленный, но не получив
ший окончательного разрешения в науч
ной литературе вопрос о закулисных ин
тригах герцога Орлеанского п р ав е  вла
сти Людовика XVI, связанных, может 
быть, с ого стремлением обеспечить власть 
для -себя (стр. 48, 49). Некоторый мате
риал дают наши документы также ш  во
просу о продовольственном снабжении Па
рижа осенью 1789 г.: Оливье 'склонен 
убеждать кк. Голицыну в том, что после 
переезда короля с -семьей в начале октяб-

* ря 1789 г. из Версаля в Париж снаб
жение является изобильным и обеспечен
ным (стр. 47, 48, 50), но сам же при
водит данные прямо обратного свойства

"(стр. 49, 52).
Наибольшую ценность представляют 

сообщения Оливье о коитрревол юциочных 
планах короля по -отношенжо к Нацио
нальному -собранию в период перед взя
тием Бастилии (стр. 44),  о деталях дей
ствий принца Ламбеск против толпы в 
Тюильри (там же), о контор революцисиных 
интригах среди крестьянства об. началу 
осени 1789 г. (стр. 45), о резко враж
дебных революции выступлениях королев
ских гвардейцев па банкете, распростра
нившиеся слухи о .которых послужили для 
парижских плебейских масс одним из по
буждений к походу на Версаль в дни 5—
6 -октября 1789 г., и об инвдиагйве па
рижской национальной гвардии в самой 
организации похода. Общее важное науч
ное значение сообщений не умаляется ча
стичными неточностями, которые отмечены 
комментариями и данных Оливье.

Гораздо более колоритную фигуру* чем 
Оливье, представляет другой, паднейший 
осведомитель княжеской -семьи Голицы
ных, ого всем данным, Хокер (или, «может 
быть, Хокель), вероятно, австрийский ■ 
агент в Париже, хорошо информированный 
и снабжавший своей информацией —  на- 
вернюе, не бесплатно —  не только соб-

• ет-вешое правительство, но и русские 
аристократические круги. Хокер —  опреде
ленно контрреволюционная -фигура; это яв
ствует уже из разбросанных по многим 
местам его переписки злобных или ирони
ческих «отзывов его о революции и ее де
ятелях, даже рядовых участниках. Уже © 
начале 1791 г. у  него созрела идея ин
тервенции во французские дела госу
дарств -феодально-монархической Европы 
(стр. 61), и  к  этой же идее он возвра
щается, когда ему приходится перебрать
ся из Парижа ,в более -безопасный для него 
Турнэ, в  Бельгии («стр. 85). Хокеру нель
зя отказать в меткости суждений ш ино
гда даже в известной политической про
ницательности: в в д а л е  апреля 1791 г. 
он верно -пр-едугадывает -будущую -оценку 
#авду»$кщ ! народом Мирабе (стр, 73);  
он сообщает новые для науки и иегерес-

ные данные об отношении Лафайета к 
восстанию -солдат в Нанси и -о влиянии 

. на движение -в армии «слухов о якобы уже 
осуществлявшейся иностранной интервен
ции, направленной на подавление револю
ции, и происках французских контррево
люционеров (стр. 56). Ве« лишенный изве- 
ютной проницательности Хакер нередко 
обнаруживает крайнюю- ограниченность 
реакционера и  непонимание (сложившейся 
во Франции политической обстановки: 
характерно, что имя Робеспьера m  фигу
рирует в донесениях ни разу, едва изве
стен, видимо, Хокеру и «какой-то Марат», 
напдса-вший, по его сведениям, дерзкое 
письмо Людовику XVI (стр. 62).

Из -мелких недочетов, связанных е -пуб
ликацией материалов о революции, из ар-, 
хива m l  Гол.щыиъи, отметим неправиль
ность -в примечании к одному из донесе
ний Хакера (стр. 87) упоминания о гер
цоге Шартрском, как «младшем брате ко
роля»; это опровергается уже одним из 
публикуемых документов (стр. 64). Вряд 
ли безусловно обоснованным является де
лаемый комментаторами (стр. 90) на ос- 

. новации одного из документов (стр. 76) 
вывод,. чтю право на. восстание стало «ло
зунгом народных масс уже с апфеля 
1791 г.»: ведь еще знаменитая «Деклара
ция прав человека и гражданина» знает 
право сопротивления угнетению как одно 
из нш гЬеш емрх прав человека. Странное 
ш ечатдеш е щрошводят перевод француз^ 
«кого ««colon» древнершишиш термином 
«кодой» шеЮТо 0611431010 ««кодошвст» 
(стр. 80) ж потребление .выражения «под- 

• стрежания» (стр. 60) вместо «подстрека
тельства»; остается неясным -социальное 
положение упоминаемого в одном из до
кументов г-на де Вщекъе («стр. 71).

Сравнительно мало научно нового дает 
сообщение о «Веснях французской рево
люции», из которого мы узнаем о пере
ходивших из уст в уста довольно несу
щественных вариантах «Qa ira» и «Мар
сельезы». Более интересно сообщение- о 
переводе уже «в 1796 г. ш  русский язык 
«Французской конституции 1П года». За
манчива ж подкреплена некоторыми доио- 

J дамш догадка 0. А. Старосельской-Бшш- 
тиной, что «Конституция» -была, возможно, 
переведена по личному заказу Екатерины II 
(ютр. 94). Согласуется ли только с этим 
другое положение автора сообщения —  что 
«представители аристократии в большинст
ве «случаев могли удовлетворять свой -ин
терес' к такого рода актам... при помощи 
оригинала» (стр. 93)? Во всяком случае 
перед -нами любопытное проявление инте
реса к  одной из французских конституций 
конца XVIII ев. в России, ш перед исследо
вателем {встает задача —  привлекая другие 
документы, которые могут быть в даль-
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нейшем обиарузкоды, установить, д а  ’ка
кого чита/геля предназначался перевод.

В общем нужно признать, что опубли
кованный сборник д-аег научно дойный 
материал, и можно только приветствовать 
в этом отношении почин Ленинской биб- 
лиотеки.

С. Фрязинов

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ

SCHWARTZ MICHAEL . Die Slo- 
wake'u Der jungste Stoat Europas. 
L eipzig . 1939. 156 S.

ШВАРЦ М ИХ А И Л . Словакия.
Самое молодое государство Европы .

Первыми шагами в подготовке герман
ским фашизмом плацдарма для наступле
ния на Советский Союз был захват 
Австрии и Чехословакии. Проводя эти за
хваты, Гитлер сопровождал их той шум
ной и -безудержней демагогией, которая 
■свойственна всем начинаниям фашизма. 
Тут были громкие фразы об «обеспечении 
мира в Европе», ■ о создании в ней «но
вого порядка», об экономических преиму
ществах «'единого хозяйственного целого» 
и, наконец, о «борьбе с коммунистической 
опасностью».

Демократическая Чехословакия, страна 
с большой и старой культурой, высоко
развитой промышленностью и значитель
ными ■сельскохозяйственными ресурсами, 
занимавшая выгодное стратегическое поло
жение на перекрестке путей из Централь
ной в  Юговосточную Европу, «не могла 
не привлечь алчных взглядов Гитлера. В 
1938 году были начаты и 19 марта 1939 
года ’закончены раздел и порабощение 
Чехословакии.

Для оправдания этоФо гнусного акта 
нужно, было создать свою «теорию», необ
ходимо было подвести под него «историче
скую» базу. С этой целью был выброшен 
лозунг «искусственности» создания Чехо
словацкой республики и для обоснования 
был написан ряд статей и книг, в  том 
числе и рассматриваемая нами книга 
М* Шварца.

Большая часть этой зшпгн посвящена 
истории Словакии * начиная с появления 

* словаков и Европе, в  W^~VI веках, и кон
чая созданием ^моотоятельной» Слева-, 
кии под эгидой фашистской Германии.' 
Далее следует геогра({щчеш!гй очерк, адшеа- 
кие быта и нравов словаков, гоеударстРен- 
% ш  уетдойота, вооружнннш -сил, внш - 

й внутренней цолйтжш Словакии., 
шита m ь т т Ш  щ#ой мыслью,

тШ бы то ни
«тало

чешскому, доказать, что создан®^ -само
стоятельного словацкого государства яв
ляется благодеянием -для словаков, осу
ществленным -благодаря вмешательству и 
помощи фашистской Германии. Этой ц ем  
служат все разделы книги, вплоть до гео
графического очерка, где автор, описывая 
рельеф Словакии, подчеркивает, что тор
ные хребты являются якобы естественной 
преградой между чехами и -словаками. В 
вопросах религии,- быта, нравов —  во воем 
решительно- ищет автор материала для 
противопоставления этих двух братских 
народов, сумевших на протяжении двух де
сятилетий совместного (государственного 
существования показать пример плодотвор
ного сотрудничества народов, руководимых 
принципами демократии и миролюбия.

Но уже в коротеньком вступления автор 
не выдерживает своего осевдонаучного 
«объективного» тона и, говоря о событиях, 
происшедших в  1939 гаду в Словакии, 
выбалтывает истинные цели германского 
фашизма при разделе Чехословакии и соз
дании фиктивной самостоятельности Слова
кии, заключающиеся в борьбе против де
мократии и -подготовке плацдарма прошв 
Советского Союза.

Излагая историю вытесеепия словаков 
в XII— XIY веках с обжитых теш терри
торий, вытеснения их -с обработанных шит 
полей немцами-.ко л опиатами, приглашен-1 
ньши венгерскими королями, автор пре-, 
подносит этот факт кап «культурное ру
ководство» страной. «Торговля .страны С 

. Востоком, Польшей и Германией -была в 
руках немецких купцов, привилегии кото
рых гарантировались законом. Ой-и имели 
собственное ■ законодательство, суд, свои 
школы»,—  пишет он. И-з одного этом ясно, 
что не(мцы захватили в свои руки всю 
экономику .страны*, вели себя как факти
ческие хозяева, поработители в  покорен
ной колонии. И такое насилие над наро
дом преподносится как «мирное развитие», 
которое был-0' «нарушено гуситскими вой
нам®:». Всякому, знающему историю Чеве- 
сло-вакии^ известно, чем были гуситшие. 
войны. Это было широкое нм даш лш о- 
демократическое движение, -носившее рели
гиозно-реформаторский характер и увлек
шее за. -собой все наиболее прогрессивные 
элементы страны. Изображение его -как 
помехи мирному развитию может себе 
дозволить только тот, кто в оправдание 
преступных замыслов задался целью иска* 
знть -действительный смысл исторических 
событий.

Таков лстиль и дух всего изложения ав* 
тором истории словацкого народа в период ; 
вепгерС'Коаю владычества. Автор сознатель
но, обходйт .периоды сближения словаков i  * 
w&®, их Шщей работы на в м м а ш к ?

как ш-ечто малоиаданбе,' % Шг
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пячшвает все моменты резин между ним®.
Особенно упорно подчеркивает он антаго
низм в Словакии между .католиками и 
протестантами. Его ус одно раздували ц 
последние годы фаншйюкие агитаторы и 
заирам л ы словацкой народной партии, 
представлявшей интересы католического 
духовенства я  ■крупных помещиков, т. е. 
наиболее реакционных сил в (стране. Эта 
партия с фшистмс-ксендэом Глинкой ©о 
главе .сыграла роковую роль в разделе Че
хословакии л  порабощении Словакии гер
манским фашизмом.

Еешение о присоединении Словакии к 
создававшейся тогда Чехословацкой респу
блике было вынесено нредставителяжи всех 
словацких партий на состоявшемся в ок
тябре 1918 года заседании Национального 
Собрания, избравшем/Еаццотльный оове-т 
из 20 человек. Принятая декларация провоз
глашала единство чешского и словацкого 
народов, требовала культурной автономии и 
представительства Словакии на Парижской 
мирной конференции. Она была подписана 
106 членами Национального Собрания. Уже 
после ее принятия, когда часть членов 
Собрание разъехалась, из Будапешта при
ехал один из лидеров словацкого нацио
нал ьл освободительного движения, Годжа, 
с «сообщением о революции в Венгрии и 
согласии правительства Ашгро-Бенгрии на 
требование Вильсона - о самоопределении 
населявших Австро-Венгриюнациональ
ных меньшинств. Годжа предложил Нацио
нальному Совету * дополнить декларацию 
ссылкой на произошедшие события и отка
заться от требования самостоятельного 
представительства на Парижской 'Конфе
ренции, так как это право было уже 
признано за правительством единой Чехо
словакии.

Национальный Совет на эти {изменения 
согласился, и ® таком виде декларация 
была опубликована. М. Шварц усиленно 
поддерживает распространенную впослед
ствии Глинкой версию о том;, что -эти 
изменения были 'фактической подделкой 
декларации, так как ее должен был, мол, 

' нрш ять ие Еаащоиалнный Совет, а  Нацио-

автор рассматриваемой 
книги д  дату®  'Версию —  о существова
нии в этой декларации тайного пудата, до 
которому объединение словаков с чехами 
было заключено якобы; сроком на 10'лет. 
На этот тайный цункгг потом ноодцократно 
ссылались в своей ашгащш ’словацкие 
автономисты. Но предъявить хоть какие- 
нибудь доказательства существования этого  ̂
пункта они не могли.

Автор обходит молчанием расцвет , на
циональной культуры в  Словакии до 
1918—*1938 годы. Он не {говорит ни «б

увеличен®® числа словацких школ, и® © 
развитии словацкой литературы, выдви
нувшей за этот период своих талантливых * 
писателей и поэтов, ни о -росте книжной 
продукции на словацко^ языке. От всего 
этого он отделывается двумя— тремя общи
ми фразами.

За'!© много места -0® отводит тем тем
ным силам, которые раздували религиоз
ную и национальную $>орнь между чехами 
и словаками.

О созданной © 1923 году в Словакии 
вооруженной организации парам Глиики— 
«родобраш» —  Шварц говорит, что' ее за
дачей было («защищать родеу я отражать 
посягательства на ее язык *ж свободу и 
нападки на церковь и школу». Но пра
вильную характеристику «родобранъг» дал 
представитель словацкой социал-демокра
тия Иван Дерер. Он заявил в чехштовац- 
®ом парламенте, что «родобрана» —  фаши
стская организация, которая методами тер
рора я  насилия хочет провести волю слой
ка ц кой народной парши, т . о. парши, 
возглавляемой католическим духовенством, 
всеми силами стремящейся сохранить в на
роде невежество и религиозные суеверия и 
упорно боровшейся против демекрагаичеешх 
традиций Масарика ж Бенеша.

В искаженном духе щшодасится ®ся 
история Словакии в жшге Шварца. Пере
ходя к событиям, развернувшимся в  Чехо
словакии в 1938—-*1939 родах, автор из
лагает программу, которую продиктовал® 
своим чехословацким ставленникам герман
ские фашисты.

«Необходимо, .было,-—говорит он,— учесть 
изменившееся положение д  коренным об
разом изменить внешнюю политику Чехо
словакии. Так например пакт с ОО0Р еще 
не был расторгнут. В Желании боролась 
за коммунизм чешские бригады (бригады 
Масарика и Готвальда); Необходимо было 
спешно разрешать вощюс о. партиях ш 
евреях, так как* новое государство могло . 
существовать, только уничтожив много
численные партии и 'исключив vs обще
ственной жизни евреев».

Такова была -программа. Но оеущеЮТле- 
ние ее <в пределах Чехословакии было 
трудно: здесь были слишком сильны демо
кратические традиции, и с этим -прихо
дилось считаться. М. Шварц возмущается 
тем, что в Чехословакии «евреи были га- 
рантщро(В1ряы от всякого антисемитизма, 
так как пражское правительство не допу
стило бы его», а между тем евреи хотели 
превратить чехов «;ев нечто подобное совет
скому народу». С таким’ «злом» нужно 
было спешно бо'роться, и единственным 
радикальным методом было полное порабо
щение Чехослов-акин. Это был» осуще
ствлено 19 марта. 1939 года.
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Словакия получила «.самостоягелшость», 
я  ей -была предоставлена «защита» Гер
мании. Автор не говорит ни -слова о том, 
в нем выражалась эта «защита». Отмечая, 
что- в словацкой армии насчитывается 
30 тысяч человек, он умалчивает о том, 
что даовременш) с созданием самостоя
тельной Словакия в нее были введены в 
большом: количестве германские нойона, 
что германские офицеры произвольно рас
правляются в словацкой армии, что воз
мущенные ш  (самоуправством солдаты вос
стают, что население саботирует распоря
жения .правительства. Автор описывает 
«мирное сотрудничество.» Германии и  Сло
вакии, меры, направленные к  «усилению 
экономической связи между Германией и 
Словакией». Но он не говорит о том, что 
это сотрудничество выражается в выкачи

вании из Словакии ©.сел имеющихся в 
стране запасов сырья и продовольствия, в 
принудительной посылке тысяч словацких 
рабочих на работу в Германию, а  «.усиле
ние экономических связей»— а облегче
нии для германского фашизма, условий 
ограбления словацкого народа, обречения 
его на голод и шгцету.„Автор умалчивает 
о том, как душится в стране каждая сво
бодная мысль, как арестовывают и бросают 
в концентрационные лагери каждого, ска
завшего' свободное слово, о том, как (растет 
и ширится в стран© сопротивление нагло
му фашистскому агрессору после того, как 
он предательски напал на Советскую Рос
сию и советский народ вступил в великую v 
отечественную войну против разбойничьей 
гитлеровской Германии.

Р. Разумова



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК

ГЕРМАНИЯ В ПЕРИОД 1918—1940 ГОДОВ

(Основная литература)

I. В.. И. Леши и И. В. Сггални 
о Германии

В. И. Ленин.  III Всероссийский съезд 
Советов. 23—31 (10—18) января 1918 года. 
Соч. Т. XXII, стр. 203—225.

О Германии, стр. 225.
В. И. Ленин.  О революционной фразе.

Соч. Т. XXII, стр. 261—269.
О Германии, стр. 265-
В. И. Ленин.  Тяжелый, но необходи

мый урок. Соч. Т. XXII, стр. 290—293.
О Германии, стр. 292—293.
В. И. Ленин .  Странное и чудовищное.

Соч. Т. XXII, стр. 297—303.
О Германии, стр. 300—301.
В. И. Ленин.  Седьмой съезд РКП(б). 

6—8 марта 1918 года. Соч. Т. XXII, 
стр. 311—374.

О Германии, стр. 329.
В. И. Ленин.  Заседание ВЦИК 29 ап

реля 1918 года. Соч. Т. ХХП, стр. 469— 
498.

О Германии, стр. 485.
В. И. Ленин.  О «левом» ребячестве я 

о_ мелкобуржуазности. Соч. Т. XXII, 
стр. 503—528.

О Германии, стр. 516—517.
В. И. Л е н и  и. Доклад на Московской 

губернской конференции заводских коми
тетов 23 июля 1918 года. Соч. Т. XXIII, 
стр. 146—148.

О Германии, стр. 147.
В. И. Ленин.  Речь на объединенном 

заседании ВЦИК, Московского совета, фаб
рично-заводских комитетов и профессио
нальных союзов Москвы 29 июля 1918 го
да. Соч. Т. XXIII, стр. 151—164.

О . Германии, стр, 157.
В. И. Л ен  и н. Письмо объединенному 

заседанию ВЦИК, Московского совета с 
представителями фабрично-заводских ко
митетов и профессиональных союзов 3 ок
тября 1918 года. Соч. Т. XXIII, стр. 215— 
217.

О Германии, стр. 215—216.
В. И. Ленин.  Доклад на объединен

ном заседании ВЦИК, Московского сове
та, фабрично-заводских комитетов и про
фессиональных союзов 22 октября 1918 го
да. Соч. Т. XXIII, стр, 228—238.

О Германии, стр. 229, 230, 235—238.
«И сторический журнал* Nb 9

В. И. Ленин.  Резолюция, принятая на 
объединенном заседании ВЦИК, Москов
ского совета, фабрично-заводских комите
тов и профессиональных союзов 22 октяб
ря 1918 года. Со-ч. Т. XXIII, стр. 239— 
240.

О Германии, стр. 239.
В. И. Лени н. VI Всероссийский чрез

вычайный съезд советов рабочих, кресть
янских, казачьих и красноармейских 
депутатов. 6—9 ноября 1918 года. Соч. 
Т. XXIII, стр. 245-272.

О Германии, стр. 250, 257—260,
262—269.

В. И. Ленин.  Речь на собрании 20 но
ября 1918 года. Краткий газетный отчет. 
Соч. Т. XXIII, стр. 287—288.

О Германии, стр. 287.
В. И. Ленин.  Ценные признания Пи- 

тирима Сорокина. Соч. Т. XXIII, стр. 289— 
296.

О Германии, стр. 290—291.
В. И. Ленин.  Речь на собрании упол

номоченных Московского центрального ра
бочего кооператива 26 ноября 1918 года. 
Соч. Т. XXIII, стр. 298—303.

О Германии, стр. 302.
В. И. Ленин.  Собрание партийных ра

ботников Москвы 27 ноября 1918 года. 
Соч. Т. XXIII, стр. 305—330.
* О 'Германии, стр. 312, 322—323.

В. И. Ленин.  Пролетарская революция 
й ренегат Каутский. Соч. Т. XXIII,
стр. 331—412.

О Германии, стр. 405—406.
В. И. Ленин.  Речь на III съезде ра

бочей кооперации 7 декабря 1918 года. 
Соч. Т. XXIII, стр. 413—419.

О Германии, стр. 415, 418, 419.
В. И. Ленин.  О «демократии» и дик

татуре. Соч. Т. XXIII, стр. 440—444.
О Германии, стр. 440, 441—442, 443.
В. И. Ленин.  Речь на II Всероссий

ском съезде Советов народного хозяйства 
25 декабря 1918 года. Соч. Т. XXIII, 
стр. 445—450.

О Германии, стр. 445, 446.
В. И. Ленин.  Речь по поводу убий

ства Розы Люксембург и Карла Либкнехта 
19 января 1919 года. Краткий газетный от
чет. Соч. Т. XXIII, стр. 477.



162 Критика и  библиография

В. И. Ле н и н .  Доклад -на II Всерос
сийском съезде профессиональных союзов 
20 января 1919 года. Соч. Т. XXIII, 
стр. 478-—493.
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внутреннем положении та конференции 
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XIV -съезду ВКП(б). «Вопросы ленинизма:*. 
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H a n d b u c h d e r  Revolution it* Deutsch
land, 1918—1919. Hrsg. von H. Marx. 
B. 1919. 234 S.

I n t e r n a t i o n a l  bibliography of hi
storical sciences. Ed. by the International 
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Oxford, 1920—1937. (Royal institute of 
International affairs.— Consolidated index 
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A n g е 11 J. The recovery of Germany. 

New Haven — London. 1929. XIX, 425 p.



165Критика и библиография

В г и с к W. Т. Social and economic 
history of Germany from William II to 
Hitler, 1888—1938. A comparative study. 
N. Y. 1938. 292 p.

C l a r k  R. T. The fall of the German 
republic. A political study. L. 1935. 594 p.
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V. Snowden. L. 1933. 152 ip.
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362 S.
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sen der Reichsfinanzstatistik. Bearb. in 
Statistischen Reichsamt. B. 1930. 224 S.
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стр. 141—448.

П и н н е р Ф. Вожди германской про
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политики Комакадемии).

H e r m a n t  М. Les paradoxes ёеопо- 
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B. 1925 ff.
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D i x A. Die deutsche Reichstagswahlen 
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Volksgliederung. Tubingen. 1930. 54 S.

E i c h h o r n  E. Parteien und Klass.en
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Studie iiber den Charakter der Parteien 
als Klassenorgane. Mit statistischen Mate
rial iiber die berufliche Schichtung und 
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S a s s J. Dei 27 deutschen Parteien und 
ihre Ziele, Hamburg. 1961. 48 S.
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2) Документа
. «Спартак» во время войны. Документы 
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О р г а н и з а ц и о н н ы й  рост я органи
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мании тов. Крейцбурга и прения по нему в 
орготделе ИККИ 27 января— 1 'февраля 
1931 года. М. 1931, 94 ртр. (Коммунисти
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nistischen Internationale). B. 1921. 196 S.

B e r i c h t  fiber die Verhandlungen des 
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in Berlin vom 4. bis 7. XII 1920. B. 1921. 
334 S.

B e r i c h t  fiber die Verhandlungen des 
III i(8) Parte it ages der Kommunistischen 
Partei Deutschlands (Sektion der Kommu
nistischen Internationale). Abgehalten in 
Lpz. vomi 28. I bis I. II 1923. B. 1923. 
454 S.

B e r i c h t  fiber die Verhandlungen des
9. Parteitages der Kommunistischen Par- 
tei Deutschlands (Sektion der Kommuni
stischen Internationale). Abgehalten in 
Frankfurt am Main vom 7. bis 10. IV 
1924. B. 1924. 404 S. (Kommunistisehe Par* 
tei Deutschlands).

B e r i c h t  fiber die Verhandlungen des
10. Parteitages der Kommunistischen ’Par
tei Deutschlands (Sektion der Kommuni
stischen Internationale), Berlin, vom 12. 
bis 17. VII 1925. B. 1926. XX, 776 S. (Kom- 
munistische Partei Deutschlands).

B e r i c h t  fiber die Verhandlungen des
11. Parteitages der Kommunistischen Par
tei Deutschlands (Sektion der Kommunisti
schen Internationale), Essen, vom 2. bis
7. Marz 1927. B. 1927. XII, 424 S.. (Kom- 
munistische Partei Deutschlands).

W a f fe n  fur den Klassenkampf. Be- 
schlusse des 12. Parteitags der KPD. B. 
1929. 94 S. (Kommunistisehe Partei
Deutschlands).

D as K o m m u n a l p r o g r a m m  der 
KPD. T. 1—2, B. 1922—1925. (Komnmrb 
stische Partei Deutschlands).

M a n i f e s t  an das Deutsche und 
Internationale Proletariat, beschio-ssen vom 
Grundungs-Parteitag der Vereinigten kom
munistischen Partei Deutschlands vom 
4—7. XII 1920 in Berlin (Sektion der komm. 
Internationale). B. 1920. 16 S. (Kommu- 
nistische Partei Deutschlands. Parteitag).

P r o g r ' a mm und Organisations-Statut. 
der Kommunistischen Arbeiterpartei Deut
schlands. B. 1924.

3) Речи, письма, вокздоминвишпя и т. п.
П ик В. Мы боремся за советскую Гер-, 

манию. Революционная борьба германского 
рабочего класса под руководством компар
тии Германии против фашистской дикта
туры. Доклад и заключительное слово на 
XIII пленуме ИККИ. М. 1934. 80 стр.

F r a n  z, Parteiaufbau und Massenarbett. 
Rede auf der Brfisseler Konferenz der 
KPD (X. 1925). Moskau. 1936. 72 S. Y >

Л ю к се  м б у р г Р. Речи. Перец, с 
немец. М —Л. 1929. 124 стр.

L u x e m b u r g  R. Rede zuim Prô  
gramm gehalte^ auf dem Gr fin dungs- 
parteitag ... der kommufiistischen Partei 
Deutschlands {Spartakusbund) am 29—31 
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Р i е с к W. Di|e Grundung der KPD, 
Erinnerungen an die Nov ember revolution. 
В. [192—].

P i e c k  W .  Der neue Weg zum gem- 
einsamen Kampfe fur den Sturz der Hitler- 
Diktatur. Referat und Schlusswort auf der 
Briisseler Parteikonferenz der Kommunisti
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Т h а 1 m a ii> n Е. Der Kampf um die Ge- 
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terklassel.. Referat und Schlusswort das 
Genossen Thalmann ouf dem 10. Parteitag 
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46 S.

T h a 1 m a п n E. Der revdutionare 
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. T h a l m a n n  E. Im Kampf gegen die 
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Partei Deutschlands. B. 1933. 48 S.
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Paris — Berlin. Unsier Kampf gegen den 
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B. 1925.
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ская революция. М.—Пг. 1924. 234 стр.
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1933. 24 стр.
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стр.
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ХРОНИКА

ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА В СССР 
В Институте истории АН СССР 

О р а б о т е  г р у п п  ы л о и о т  о р  и и а н г л и й с к о й  
, р е в о л ю ц и й

С осени 1940 г. в Институте истории 
Академии наук ССОР работает группа по 
истории английской революции, организо
ванная по инициативе членов сектора 
средневековой истории. Руководителем 
группы назначен член-корреспондент Ака
демии наук СССР щюф. Е. А  Косм п е 
с к и  й, Его заместителем и ученым секре
тарем группы — проф. В. М. Лавров 
ский. В работах группы принимал уча
стие ряд истериков Москвы, Ленинграда 
и других городов. Мысль о создании осо
бой группы по истории английской рево
люции XVII в. возникла в связи с 
30о-летним юбилеем буржуазной революции 
в Англии 40—50-х гг. XVII века.

В план Института истории на 1940— 
1941 г. был включен сборник' статей, по
священных английской революции. Ряд 
докладов, прочитанных в группе по исто
рии английской революции или намечен
ных к прочтению в ближайшие месяцы, 
предположено поместить в этом сборнике, 
первый том которого должен охватить 
40-е гг. XVII в.-^от созыва Долгого пар
ламента в 1640 г. до провозглашения рес
публики 1649 года. В одном из первых 
заседаний группы были прочитаны докла
ды. Е. А. Косминского «Место английской 
революции во всемирной истории» и В. М. 
Лавровского & Классики марксизма-л ениниз- 
ма об английской революции XVII века». 
Оба доклада были повторены в расширен
ном виде на заседании отделения.

Следующим докладом, прочитанным в 
группе, было сообщение проф. В. Ф. С е
ме н о в а «Долгий парламент в первые 
годы его деятельности», посвященное 
300-летию со дня созыва Долгого парла
мента.

Проф. С. И. А р х а н г е л ь с к и м  был 
Прочитан доклад на тему о крестьянских 
движениях 40-х гг. XVII в., вызвавший 
большие прения. Доклад проф. Архангель
ского примыкает к некоторым главам его 
книги .«Аграрное законодательство англий
ской революции 40—'50-х гг. XVII в.» (т. I, 
1935 г.; т. II, 1940 г.), посвященным дви
жению Клобменов и выясняющим роль 
крестьянства в революции XVII в. и отно
шение различных группировок крестьян
ства к гражданской войне 40-х гг. XVII 
века. Ввиду важности и недостаточной 
изученности этого вопроса группой было 
намечено устройство в сентябре 1941 г. 
специальной конференции с рядом со
докладов на тему о роли английского

йомалри в революции (доклады Лавров
ского, Семенова, Архангельского, Васютин- 
ското л др.). В связи с этим предполага
лось обсудить также вопрос об отношении 
левеллеров к крестьянскому движению и, 
в частности, о деятельности копателей — 
диггеров.

Аспирантом истфака МГУ Я. А. Ле
вицким подготовлен доклад о Лиль-, 
берне ж  его памфлетах.

Проф. Сталыгый (город Куйбышев) 
прислал статью на тему «Уинстоили и 
его «закон свободы», которую также пред
положено обсудить в труппе английской 
революции в связи е вопросом о. роли 
крестьянства и анализом диггерското дви
жения.

Доклад Г. Р. Л евина  «Борьба за де
мократию в армии Кромвеля» предста
вляет собой извлечение из кандидатской 
диссертации тов. Левина, ученика проф. 
А. Е. Кудрявцева (Ленинград).

Проф. А. Е. Кудрявцев  готовит для 
группы два историографических доклада, 
предназначенных для -сборника «Англий
ская революция 40-х гг. XVII в. -в изобра
жении современников Великой буржуазной 
революции во Франции».

Проф. Б. Ф. Поршневым был сде
лан интересный доклад на тему об 
отражении английской революции во 
французской политической литературе и 
публицистике XVII века. Проф. Поршней 
предполагает продолжать работу над дан
ной темой и дать ряд этюдов и очерков, 
освещающих преломление английских со
бытий во Франции XVn века.

С. А. Карачунский  (МПФЛИ) раз
рабатывает по архивным документам 
ГАФКЭ вопрос об отражении ’английской 
революции в России XVn века. Нм был 
прочитан доклад в группе на тему «По
сольство Герасима Дохтурова в Англию 
в 1645 году». Дело Герасима Дохтурова, 
хранящееся в ГАФКЭ, содержит очень 
интересный материал о пребывании гонца 
царя Алексея Михайловича в Лондоне 
осенью и зимой 1645 года. Переговоры 
Дохтурова с Долгим парламентом, его 
отношения с членами Английской компа
нии и наблюдение над английской 
жизнью, а также отношение деятелей 
Долгого парламента к России XYH в. и к 
правительству Алексея Михайловича пред
ставляют большой интерес.

Группа по истории английской револю
ции придает большое значение детальному
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обследованию и изучению фондов ГАФКЭ, 
именно —- нанок, посвященных «англий
ским делам», и рассчитывает на продол
жение работы тов. Карачуяокого, предпо
лагающего, помимо статьи, дать моногра
фию на тему об аоепщо-русских отношениях
XVII века.

Другой член группы, аспирантка 
МИФ Л И X. Д. Сорила,  работает над 
англо-русскими отношениями начала
XVIII в. и защитила весной 1941 г. свою 
работу в качестве кандидатской диссер
тации.

A. С. С а м о й л о, профессор Горьков
ского педагогического института и член 
группы по истории английской революции, 
работает над монографией по колониаль
ной политике Англии 40—50-х гг. XVII ве̂  
на. Им уже дан ценный этюд «Ямайская 
экспедиция Кромвеля», написанный на 
основании имеющегося в библиотеке Мо
сковского университета архива Терло 
(Thurloe papers), содержащего весьма 
богатый и еще мало использованный 
исследователями материал по внутрен
ней политике Англии периода протекто
рата Кромвеля.

Н. Т. Дмитревский  (Институт пра
ва АН СССР) работает над темой «Судеб
ные реформы английской революции». 
Статья на данную тему прочитана им 
жвиде доклада в группе. Н. Дмитревский 
работает также над вопросом об отноше
нии Англии к североамериканским коло
ниям и о влиянии политических теорий 
английской революции на североамерикан
ские конституции.

Проф. В. А. В ас  ю типе  кий прочитал 
доклад на тему об аграрных отношениях 
в Шотландии накануне революции. В. А. 
Васютинокий работает над монографией на 
тему об аграрном строе Шотландии и об 
аграрных перестановках и сдвигах в Шот
ландии, связанных с английской буржуаз
ной революцией 40—*50-х -гг. XVII века. 
Вопрос о роли Шотландии и Ирландии ъ 
английских делах этого периода имеет 
большое значение. Проблемы ирландского 
л  шотландского «-землеустройства» в рево
люционный и послереволюционный перио
ды коснулся проф. С. И. Архангельский в 
заключительных главах «своей книги «Аг
рарное законодательство английской рево
люции 40—50-х гг. XVH .века».

B, М. Лавровский работает над темой 
об ирландских конфискациях XVI— 
XVII вв. и ирландском «землеустройстве» 
50-х гг. XVII в., сыгравшем весьма пла
чевную роль в судьбе английской бур
жуазной революции XVII в. и республики 
1649 г., «разбившейся» об Ирландию.

Аспирант МИФЛЙ С. М /С  та ас про
читал в груш е. доклад на тему «Кла- 
рендон, как историк английской ре
волюции», . То®. Стам продолжает работ 
тать над этой темой, ставя своей даль
нейшей задачей выяснение влияния 
известной работы Кларендояа о «Великом 
мятеже» 40—50-х гг; на ' ‘ ' "

люции пр едпо лож е н о уде лить д ост ато чн о ь 
внимание в сборнике по истории револю
ции.

Над темой «Гоббс как историк англий
ской революции» работает ученик проф. 
Е. А. Косм и некого- Е. М. Ве йцман,  
только что окончивший исторический фа
культет МГУ и написавший интересную 
курсовую работу о Гоббсе, как политиче
ском мыслителе.

Участие аспирантуры МГУ и МИФЛЙ в 
работах группы по истории английской 
революции, привлечение к ее заседаниям 
студентов старших курсов, специализи
рующихся по истории Англии, являлось 
одной из характерных особенностей груп
пы, насчитывающей в своем составе не
скольких преподавателей МГУ, МИФЛЙ, 
Института имени К. .Либшехта и Горпед- 
йнститута. В целях активизации интере
сов студенчества к вопросам английской 
революции кафедрой средневековой исто
рии МГУ совместно с группой по истории 
английской революции Института истории 
АН была организована студенческая кон
ференция, где был прочтен ряд докладов, 
представлявших весьма значительный ни 
терес.

Особенно заслуживают упоминания сле
дующие студенческие доклады, прочитан
ные на этой конференции. Доклад М. Я. 
Р а в и ч «о Томасе Море, написанный на 
основании тщательного изучения «Утопии» 
Мора ж  большой литературы о* Море. Тов. 
Раши пришла к ряду весьма интересных 
и самостоятельных выводов, вскрыв корни 
моронской утопии, шязывающие Мора с 
Августином и Ллатон-ом. На Уинстон л и, из
вестном «утописте -времен английской рево
люции XVII в., испытавшем влияние Мо
ра, остановилась другая докладчица,
выступавшая на конференции, — тов.
А. Ку нина ,  сделавшая интересное сооб
щение о его «Законе свободы».

Хороший содоклад был сделан студен: 
тами О. С о к о л о в о й  и Г. Р а б к и н ым  
на тему о переговорах между Карлом I, 
парламентом, .армией н шотландцами в 
период гражданской войны. С. Р а о к и н а 
на этой же конференции прочла доклад 
о королеве Марии-Генриетте и подготовке 
ею интервенции «других держа® в англий
ские дела. Тов. Раокина изучила мемуар
ную литературу «и дала на основании 
«этих источников интересный этюд. .

В весьма оживленных прениях по 
докладам приняли участие проф. В. Ф. 
О е м е н о в, доцент Ф. А. Коган-  
Бернш- тейн,  проф. О. Д. Сказ  кин и 
ряд студентов. Одновременно с конферен
цией была устроена выставка источников 
и литературы по английской революции̂  
содержавшая ряд ценных изданий. Вы/ 
ставка была оргакшована кабинетом сред
невековой истории с помощью аспиранту
ры ж  руководителя практикума по англий
ской Эволюции проф, Лавровского. На 
выставке были представлены и переводы 
на русский язык ряда источников, вывод-

.........А. С. Орловым ж нЬдкшвлдшШ;
кафедрой : к паданию в качестве пособия

занятий в высших
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учебных заведениях. Ряд источников пред
полагает также издать группа по истории 
английской революции, отдельные члены 
которой ©огласились взять на себя пере
вод писем и речей Кромвеля, памфлетов 
Лильберна, Уинстэнлн, «Дела армии», 
части архива Кларка, «Океании» Гарринг
тона, некоторых произведений Мильтона 
и других важных источников.

Конференция по истории английской ре
волюции, организованная кафедрой средне
вековой истории МГУ, нашла сочувствен
ный отклик в печати. В газете «Moscow 
News» была помещена статья о работе 
конференции и группы ло истории англий
ской революции. Редакция этой газеты 
поместила рецензии о работах членов 
группы — Архангельского, Лавровского. 
Представитель редакции Д. А. Ихок 
является одним из постоянных посетите
лей заседаний труппы ло истории англий
ской революции.

Число и характер уже представленных 
или обещанных различными авторами 
©татей побуждают редакцию сборника по 
английской революции ‘разделить его на 
две, может быть, и три части, которые 
будут изданы отдельными выпусками. 
Первый выпуск сборника предполагается 
посвятить истории 40-х гг. XVII в.— 
юбилейного десятилетия,— кончая 1649 го
дом, когда была провозглашена республи
ка в Англии. Второй выпуск— периоду 
республики и протектората Кромвеля. 
Третий выпуск должен дать обзор идеоло
гического наследия великого мятежа и 
«-славной» революции 1689 г., выяснить 
влияние этого наследия на североамери

канскую и Великую французскую револю
ции XVIII века.

Помимо сборников по истории англий
ской революции и подготовки к изданию 
разделов всемирной истории, -относящихся 
к истории буржуазной революции в 
Англии и влиянию последней на осталь
ную Европу, а также издания ряда 
источников члены группы предполагают 
падготовить к печати или к переизданию 
ряд специальных монографий1/ Таковы 
монографии: В. Ф. Семенова «Огоражива
ния и крестьянские движения в Англии 
XVI—начала XVII в.»; В. А. Васютинско 
то «Аграрные отношения в Шотландии ® 
XVII в.» (предреволюционный л -револю
ционный периоды); С. И. Архангель
ского «Аграрное 'законодательство англий
ской революция», 4-е изд.; Г. Р. Левина 
«Борьба за демократию в армии Кром
веля»; А. С. Самойло «Колониальная по
литика . английской революции»; Н. Л. 
Дмитревского «Судебные .реформы англий
ской революции»; ■ В. М. Лавровско
го «К истории аграрных отношений в 
Англии XVI—XVIII ©в. (монографиче
ские очерки по истории нескольких 
приходов)» я «Очерки по истории сель
ского хозяйства и сельскохозяйственной 
техники в Англии XVII—начала XIX в.», 
Б. Ф. Поршнева «Отражение английской 
революции во французской политической 
литературе и публицистике XVII в.»; С. А. 
Карачунского «Англо-русские отношения и 
отражение английской .революции в Рос
сии XVII века».

В . Лавровский

Р о  cproiBCK^'fi  облапс т - т аай  м у з е й  т  с ti ojp я и  д о н с к о г о  
к а п а ч е  1с гг-в а в  Н о в о ч е р к а с с к е

Музей в Новочеркасске можно назвать 
сдшим из наиболее интересных .музеев на 
юте нашей родины. В Ростовской области 

'-<5оо?атыЯ и старый музей, ско- 
цшщпий за свое долгое существованиецев> 
г Щ Ш  . исторические, геологические, па
леонтологические и художественные мате
риалы.

Большой интерес представляет и самая 
история создания этого Музея. В середине 
XIX в. в среде донского казачества по
является много любителей-историков, ко
торые путем долгой, кропотливой работы 
собирали исторические материалы по об
ласти. Археологические находки рассказы
вали о жизни края в далеком прошлом. 
Киммерийцы, скифы, греки, римляне и 
кочевые народы населяли- Придонье и 
Приазовье в отдаленные от нас времена. 
Донская археология открывала до -сих пор 
неизвестные страницы истории.

Интерес к собиранию памятников мате

риальной культуры усиливался. Раскопки 
археолога профессора Леонтьева близ 
хутора Недвжшш, на месте древнегрече
ского города Таяанса (конец III в. до на
шей эры -т— конец IV в. нашей эры), 
в 1853 г. положили начало сбору археоло
гических памятников.
. Знаменитый «Новочеркасский клад», от
носящийся к IV—V ©в. нашей эры, най
денный в 1864 г. -на-глубине более полу
тора метров на северной окраине Ново
черкасска при прокладке водопровода, 
проходящего через курган, называемый 
«хбхлацкжм», возбудил еще большее жела
ние последовать древнюю историю Дон
ского края. Золотые вещи этого клада — 
женский венец с диадемой и разными 
украшениями—находятся сейчас в Ленин
граде, в Эрмитаже.

По инициативе самиучки-историка X. И. 
Попова в 1882 г. по воем донским стани
цам были разосланы специальные ин--
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струкции-предписания о сборе всех исто
рических и археологических 'памятников. 
«Общество любителей старины», созданное 
в эти годы, сосредоточило в своих руках 
документацию и обработку всех находок.

Массовое поступление исторических и 
археологических материалов из станиц 
подняло вопрос о создании Донского му
зея, тооторый и был открыт 22 сентября 
(старого стиля) 1899 года.

Донской музей имеет три отделения: 
доисторическое, историческое и естествен
но-историческое.

Большой интерес для 'историков пред
ставляют особое отделение войсковых ре
галий и библиотека с историческим архи
вом, составленным из разных дел станич
ных архивов.

Доисторическое и историческое отделе
ния сложились из собранных Статистиче
ским комитетом археологических памятни
ков и исторических документов Комитета; 
естественно-историческому * отделению был 
передан геолого-минералогический музеум, 
открытый В 1865 *г. при Горном и Соляном 
управлениях.,

В первые годы социалистической рево
люции Музей был назван Краеведческим 
районным, а затем Городским музеем. 
В период гражданской войны (1917— 
1919 гг.) один из залов Музея был занят 
Музеем лейбгвар-дии казачьего полка.

При приближении к Новочеркасску 
Красной Армии белые, бежав с Дона, за
хватили с собой из Музея драгоценности 
всех отделов: золото, серебро, оружие, 
грамоты,, регалии .и. пр. По курсу тою 
времени, всего было вывезено золотом на 
сумму 8 763 500 рублей.

Экспозиция Краеведческого музея пере
страивается по новому профилю. Для двух 
основных .отделов Музея: Отарово и Нового 
Дона — составляется тематика — экспози
ционные планы.

Музей имеет богатейшую библиотеку по 
истории донского казачества, насчитываю
щую около 15 тыс. книг. Здесь есть все 
издание Донского статистического комите
та: 13 выпусков «'Сборника статистического 
комитета», «Труды 'Статистического коми
тета» (1S67—1872 гг.), «Донские дела»
(5 выпусков за 1893—1917 ,п\), «Дон
цы»— Синютина—1866 г., «Донцы XIX ве
ка» (2 выпуска 1907 г.), автобиографии 
донских деятелей, изданные Л. X. Попо
вым, ЧИсторическое описание земли Вой
ска донского» '(по рукописи В. Д. 'Сухо
рукова, 1901 г.), «Сборник и Распоряже
ния но -Казачьим Войскам» (с 1865 по 
1885 г.), .«Памятные книжки О.В.Д.» (с 
1866 по 1916 г.).

Среди небольших очерков по истории 
донских казаков разных авторов XIX и 
начала XX в. имеется «Русская старина», 
изданная А. Корниловнчем (СПБ. 1825), 
где шмещены интересная статья В. Д. 
Сухорукова «Общежитие донских казаков 
в XVII и XVIII столетиях», «История о 
Донском войске», сочен. Ал, Попова 
1812 г. (изданная в Харькове в 1814 г.), 
«Бытоомсааие калмыков» Далласа в 2 ча

стях, издан, в Петербурге в 1766 г. на 
немецком языке, «Граф Платов» — Смир
ного, 3 том а (1822).

Из литературы по истории СССР можно 
указать также многие книги, являющиеся 
теперь уже редкостью: «Артикулы воин
ские с кратким толкованием» (1775 г.), 
«Морской пошлинный регламент или 
устав, повелением ее императорского вели
чества в Москве напечатан в 1731 г*оду», 
«Ежемесячные сочинения и известия о 
ученых делах»— 1763 года, «Введе
ние в историю европейскую через Самуила 
Пуфендорфия н,а немецком языке сложен
ное, тоже через Иоанна Фредерика Кра
мера, на латинской переложенное. Ныне 
же повелением его величества Петра Вели
кою, императора и самодержца 'всероссий
скою на российский с латинским дере
ве денное» (СПБ. 1723). «Скифская исто
рия» в предисловии имеет: «Из раз
ных историков паче же из Роедийеких вер
ных историй и повестей, Андрея Лызлова 
прилежными труды сложена и написана 
лета 1692, а ныне в свет издана Николаем 
Новиковым, гл. Волын. Росс. Собран, при 
Императорском московском университете» 
(изд. 2-е. Москва. 1787), «Слово о полку 
Игоря Святославича, удельною князя Нов- 
гор. северского, вновь переложенное Яновым 
Пожарским, с присовокуплением примеча
ний» (СПБ. 1819).

Имеются также указы русских импера
торов и императриц XVIII—XIX веков.

Этой антикварной или почти антиквар
ной литературы в Музее более 100 назва
ний.

Необходимо указать, что фонды библио
теки очень богаты газетным материалом 
прошлою и настоящего столетий. Здесь 
имеются почти все газеты, издаваемые в 
Областей Войска донского: «Донские 
областные ведомости» с 1849 по 1919 г., 
с очень небольшими перерывами (с 1849 
до 1850 г.), «Донская речь» (1887 и 
1905 гг.), «Донская жизнь» (1905—1912 гг.), 
«Приазовский край» (1899—1913 гг.), «Доп
екая пчела», «Донской вестник», «Казачий 
вестник», «Донской справочный листок» 
и т. д.

Среди экспонатов Музея -имеются кар
тины по истории донского казачества: 
«Покорение Сибири Ермаком» — эскиз 
картины художника Сурикова, подарен

ный автором к открытию Музея, большое 
полотно «Атака донских казаков в бою 
под Лейпцигом 4 октября 1813 года» ху
дожника Бехлина (1845 г.), «(Встреча Сте
пана Разина с царским шпионом Евдоки
мовым в Черкасске» неизвестного худож
ника. Три картины, размером 300X490 см: 
«Сборы Ермака в поход в 1582 году» 
художника Казачинского, «Дарование цар
ского знамени донским казакам» в 1614г. 
художника Кардобского, «Сборы Петра 
Первого под Азов в 1896 г.» художника 
Максимова.

Имеется около 50 портретов разных дон
ских деятелей, атаманов,, военных.

Особенно богат Музей холодным и огне
стрельным оружием: русским, кавказским, 
китайским;, японским, абиссинским и др.;
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всевозможные виды сабель, клинков, кин
жалов, ятаганов, пик, кольчуг, шлемов, 
щитов, пистолетов кремневых, пистонных 
и игольчатых, пушек, ружей всех видов 
XVI—XIX веков. Одно кремневое крепнет 
нее ружье XVII в. имеет длину 
268 см 30 мм калибра.

Музей имеет большую нумизматическую 
.коллекцию монет от самых древних вре
мен до наших дней. Интересен клад се
ребряных (297 шт.) И ЗОЛОТЫХ (3 шт.) 
монет удельных княжеств из Пухляковки 
(•станица), найденный в 1940 году.

Археологическое отделение Музея богато 
уникальными .находками неолита, кремне
выми скребнями, ножами, наконечниками 
стрел, различными каменными молотками, 
зернотерками и лроч. Не менее богат Му
зей и бронзовыми орудиями различных 
видов.

Интересны случайные находки послед
него времени в районе Новочеркасска: 
бронзовый топор «кобанского стиля», от
носящийся к XVII.—IX вв. до нашей эры, 
удила пряслицы, игла и др. (1939 г.) и 
бронзовый котел «скифского типа» 
(1940 г.), найденный на глубине 941 метра 
в самом Новочеркасске (высота— 19 см, 
диаметр чаши—19 см, вес—2425 граммов). 
Кроме этого котла в Музее из старых на
ходок имеется еще 6 бронзовых и медных 
котлов; один из них склепан из отдель
ных полос (высота— 62,3 ом), найден в 
поселке Ивановском, на реке Кагальнике, 
Ростовской области.

Летом прошлого года колхозники Гру
шевского сельсовета, Ростовской области, 
при рытье силосной ямы .натолкнулись на 
погребение, относящееся, видимо, к сред- 
небронзовому времени.

В этом погребении, кроме человеческих 
скелетов, были обнаружены фрагменты

глиняного сосуда и один сохранившийся 
маленький сосуд из плохо обожженной 
глины, красная минеральная краска для 
посыпки трупов и интересная костяная 
булавка или шпилька, художественно ор
наментированная. В верхней части раз
рытого кургана было более позднее погре
бение, и там был найден деформирован
ный череп.

Керамика археологического отделения 
довольно разнообразна.

В памятниках материальной культуры 
широко освещена колонизация Придонья— 
Приазовья греками с VIII в. до нашей 
эры.

В Музее имеется множество глиняных 
сосудов, амфор, светильников, алавастров, 
слезниц. Привлекает внимание огромной ве
личины греческий сосуд—питое, найденный 
у разъезда Сущенкова, близ хутора Недви- 
говки, и употреблявшийся греками для 
вина и воды.

Раннее средневековье представлено мно
жеством копий, стрел, шлемов, кольчуг, 
предметами быта, украшениями и проч.

Из раскопок хозарской крепости Сар- 
кела, разрушенной в X в., имеются 4 мра
морных колонны и капитель христиан
ского храма, оригинальные квадратные' 
кирпичи с особыми знаками и другие на
ходки.

Богато представлены также геология и 
палеонтология Музея. Стоит указать, что 
есть з черепа носорога, множество рогов 
оленей, рога лося, зуб пещерного медведя, 
множество костей и бивней мамонта и 
недавно доставленный в Музей из ста
ницы Семикаракорской череп одного из 
видов мамонта. Череп был выловлен ры
баками в Дону.

Т. Лыткина

ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА ЗА РУБЕЖОМ

♦  В Пржчотаунском университете (штат 
Нью-Джерси, США) организованы легшие 
семинары для небольшого числа дипломи
рованных востоковедов по изучению араб
ской истории и литературы, истории Тур
ции, истории искусства мусульманского 
Востока, мусульманской культуры ® Испа
нии, Сицилии, Восточном Средиземноморье 
и Центральной Азии. Лекции читаются па 
арабском, турецком и персидском языках.

♦  Академия по изучению средних веко® 
при Гарвардском университете организова
ла летом 1941 г. серию лекций на тему 
« Сред н ев е ко в о е происхождение современ
ных государств». Лекторы: С. Кросс (Рос
сия), Ч. Тэйлор (Франция), Дж. Поттер 
(Германия), С. Пакард (Англия).

♦  В марте 1941 г. в Нью-Йорке вышел 
первый номер журнала «.Franciscan Studi
es», посвященный вопросам теологии,

истории, социальных наук, искусства и 
литературы. Журнал издается конгрегаци
ей американских францисканцев.

В марте 1941 г. в Нью-Йорке вышел- 
также первый номер журнала «Journal ot 
Aestetics and Art Criticism», посвященный 
вопросам теории и истории искусств.

Апрельская книжка журнала «Ameri
can historical review» дает в качестве 
приложений описок докторских диссерта
ций ж  темы по новейшей истории, пред
ставленных в университеты США и Ка
нады, а также описок' исследований на 
исторические темы, ведущихся американ
скими и канадскими историками.

♦  Известно, что во Франции, как и в 
других окну пиро ванных германскими фа
шистами странах, перизой, заботой агентов 
Геббельса было произвести «чистку» всех
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общественных библиотек. Художественные 
произведения и научные труды, в особен
ности исторические исследования, написан
ные «неаряйцами» или противоречащие 
фашистским доктринам, были изъяты из 
книгохранилищ д по большей части -уни
чтожен ы. А мер иканокий б аблиогр афичееки а 
журнал «Wilson library bulletin» (январь 
1941 г.) (сообщает, что .в Американскую 
•библиотеку в Париже -в конце 1939 г. яви
лись германские агенты, предъявившие' ди
ректрисе библиотеки Дороти Ридер - длин
ный список книг, которые должны быть 
изъяты из библиотеки. Благодаря энергии 
директрисы и твердой позиции, занятой- 
американским посольством, представителям 
отдела пропаганды оккупационных властей 
пришлось взять обратно свод требования, 
и библиотека продолжает нормально функ
ционировать. Американская библиотека - в 
Париже, насчитывающая около 100 тьтс. 
томов американских и английских изданий, 
обслуживает не только местную американ
скую колонию, но и французские 
университеты ж школы, а также лагери 
французских военнопленных. После книж
ного аутодафе, произведенного фашист
скими -мракобесами во всех библиотеках 
оккупированной части Франции, Амери
канская библиотека в Париже приобрела 
громадное значение .и -стала популярна да
леко за пределами Парижа. Она посылает 
по межбиблиотечному абонементу тысячи 
книг во все оккупированные фантастами 
страны Европы. В настоящее время в 
США .идет 'Сбор пожертвований на расши
рение книждото фонда и развитие деятель
ности Американской библиотеки в Париже.

♦  Английский журнал «Great Britain 
and the Bast» (20 марта 1941 г.) приводит 
несколько -фактов и цифр, дающих яркую 
картину поистине неугасимого 'Стремления 
китайской молодежи к знанию. В 1937 г.,

перед началом современной японо-китай
ской войны, в Китае оущество-вало 10» 
университетов, в которых обучалось свы
ше 42 тыс. студентов. 77 университетов, 
находившихся в районах военных дейст
вий, были вынуждены -эвакуироваться, га 
них 17 были переведены в провинции Юн- 
нань и Сикан, 1*5—в югозападные провин
ции, остальные — в более -отдаленные за
падные провинции.

Японские оккупационные -войска о 
методическим варварством уничтожали 
университетские здания, библиотеки и учеб
ные пособия, попадавшие им в руки. Не 
довольствуясь разрушениями университет
ских зданий, произведенными артиллери
ей и а&иобомбами, -оккупационные -власти 
взрывали развалины школ, институтов, 
библиотек и лабораторий и затем сжигали, 
чтобы не оставлять никаких следов огг 
этих, еще недавно цветущих очагов совре
менной -китайской культуры. В настоящий 
момент трудно учесть ущерб, нанесенный 
войной китайской науке, но несомненно, 
что даже чисто материальные потери, по
несенные государством и общественными 
организациями от уничтожения универси
тетских колледжей, общежитий, библио
тек, лабораторного оборудования и пр., 
•исчисляются многими сотнями миллионов 
долларов.

Некоторые университеты были вынуж
дены эвакуироваться по два раза. Когда 
Цзиньчжоуский университет был эвакуи
рован вторично, то железнодорожный 
транспорт мо>г быть предоставлен лишь 
профессорам и студенткам . (т. е. всего 
лишь 500 чел.). Вся остальная масса 
студенто-в прошла пешком 1300 миль 
(о-ко-ло 2100 километров) до. места эвакуа
ции университета. Путь длился 60 дней.

В. Лозин
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